
ДИСЦИПЛИНА: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Группа : П-220921  

28.02.2024  

 

Преподаватель: Касько Александр Евгеньевич 

Электронная почта: bmpbee@mail.ru  

 

 

Тема 4.1. Объекты в гражданском праве 

 

План работы  

  

1. Изучение нового материала (составление конспекта).  

 

2. Самостоятельная работа обучающихся (подготовка сообщения). 

 

Задания к уроку   

  

1. Составить конспект по лекции преподавателя. См. Приложение 1  

Требования по оформлению тетради с конспектом:  

1) тетрадь должна быть подписана;  

2) страницы в тетради должны быть пронумерованы;   

3) номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом написать 

фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной работы).  

(Например: «4 – Иванов А.А.», «5 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

2. Подготовить сообщение на ОДНУ из тем:  

1) «Нематериальные блага»;  

2) «Охрана личных неимущественных прав»; 

Объем работы 3-4 листа формата А4. Желательно оформить в формате Word, 

если нет возможности, то оформляйте на листе А4 от руки. 

Требования по оформлению: 

1) В формате Word: шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 

1,5 (полуторный). Интервалы до и после строки – не устанавливаются. На странице 

около 28-30 строк (в рукописном формате тоже). 

2) Сначала указать ФИО студента, номер группы, заголовок (тема доклада). 

3) Каждый лист пронумеровать посередине верхнего поля каждой страницы, а 

рядом написать фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной 

работы).  

(Например: «2 – Иванов А.А.», «3 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

Не позднее дня, следующего за днем занятия, конспект и сообщение необходимо 

отправить на проверку на электронную почту bmpbee@mail.ru  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Тема 4.2. Личные неимущественные права 

 

Часть данного материала было в прошлой лекции 

 

Согласно ст. 150 ГК РФ к числу нематериальных благ относятся: 

- жизнь и здоровье,  

- достоинство личности,  

- личная неприкосновенность,  

- честь и доброе имя,  

- деловая репутация,  

- неприкосновенность частной жизни и др.  

При этом перечень нематериальных благ не является закрытым. 

Все нематериальные блага можно классифицировать на следующие группы: 

1. Личные неимущественные права, гарантирующие неприкосновенность 

гражданина и возникающие только в силу рождения — жизнь и здоровье, личная 

неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 

а также неприкосновенность личного облика и изображения. При этом ст. 152.2 ГК РФ 

установлена презумпция тайны любых сведений о частной жизни гражданина, за 

исключением распространения такой информации по воле самого гражданина, при наличии 

публичных интересов или при общедоступности информации. 

2. Право на имя, авторство гражданина, т. е. права, индивидуализирующие 

гражданина как личность и возникающие в силу закона. 

3. Существование таких нематериальных благ, как честь, доброе имя и репутация 

обусловлено не фактом рождения, или только установлением закона, но и определенным 

поведением, социально значимым восприятием моральных, деловых и иных качеств и 

свойств лица и отношением к данному лицу в гражданском обществе. 

Особенностями нематериальных благ является то, что они: 

1) подлежат абсолютной защите от любого нарушителя, что дает основание 

говорить о том, что они абсолютны (т. е. определенному управомоченному лицу 

противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы то ни было 

нарушений его личных неимущественных прав); 

2) не имеют и не могут иметь стоимости, лишены имущественного содержания; 

3) носят личностный характер, принадлежат лицу от рождения или в силу закона 

и являются неотчуждаемыми (неотделимы от личности носителя этих прав). Исключение 

составляют лишь неимущественные права, принадлежащие юридическому лицу (например, 

фирменное наименование, товарный знак и др., которые, в случаях и порядке, 

предусмотренном законом, могут быть переданы другому юридическому лицу); 

4) личные неимущественные права не могут быть предметом каких-либо 

гражданско-правовых сделок; 

5) имеют особые способы защиты. По общему правилу, учитывая то, что личные 

неимущественные права возникают в отношении благ неимущественного характера, 

защищаются они способами, не имеющими целью восстановить нарушенное 

имущественное положение потерпевшего. Даже предусмотренная законом мера по 

возмещению морального вреда не является имущественно-компенсационной (не имеет 

целью компенсировать имущественные потери потерпевшего). Ввиду того, что моральный 

вред существенно отличается от понятия убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды), 

денежную компенсацию морального вреда нельзя рассматривать по правилам 

имущественной ответственности. 



Поэтому в отличие от принципа полного возмещения убытков, закрепленного в ст. 

15 ГК РФ, размер денежной компенсации морального вреда зависит преимущественно от 

степени физических и нравственных страданий потерпевшего. 

В законодательстве приводится примерный перечень способов защиты 

нематериальных благ:  

- признание факта нарушения; 

- опубликование решения суда; 

- пресечение, запрещение противоправных действий; 

- компенсация морального вреда; 

- опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина.  

Допустимо применение и других способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, 

если это вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения. 

Наиболее распространенным нарушением в гражданском обороте является 

распространение не соответствующих действительности, в том числе, порочащих сведений 

(диффамация).  

Под «не соответствующими действительности сведениями» понимаются 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности.  

«Порочащие сведения» — сведения, содержащие утверждения о нарушении 

гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении 

нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении и т. п. 

С исками о защите личных неимущественных прав могут обращаться как граждане, 

так и юридические лица, если в отношении них распространены не соответствующие 

действительности, в том числе, порочащие сведения.  

Согласно п. 1 и 7 ст. 152 ГК РФ граждане вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, а юридические лица 

— сведений, порочащих деловую репутацию.  

Кроме того, за защитой могут обращаться не только лица, права которых нарушены, 

но и иные заинтересованные лица, (например, опекуны и попечители в защиту прав 

несовершеннолетних, родственники и наследники, выступающие в защиту чести и 

достоинства умершего).  

Истец, обращающийся за защитой, обязан доказать факт распространения сведений 

лицом, к которому предъявлен иск, а также то, что данные сведения являются не 

соответствующими действительности, а может быть, и носят порочащий характер. 

Согласно ст. 208 ГК РФ на требования о защите личных неимущественных прав и 

других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом, исковая давность 

не распространяется. Однако по требованиям, предъявляемым в связи с распространением 

не соответствующих действительности (не обязательно порочащих) сведений в средствах 

массовой информации, срок исковой давности составляет один год со дня опубликования 

таких сведений в соответствующих средствах массовой информации. 

Существенным моментом в вопросе судебной защиты чести, достоинства и деловой 

репутации лица, в отношении которого распространены не соответствующие 

действительности порочащие сведения, является то, что она возможна даже в тех случаях, 

когда неизвестно лицо, распространившее такие сведения (например, при направлении 

анонимных писем, либо при распространении сведений в сети «Интернет» лицом, которое 

невозможно идентифицировать).  

По иску заинтересованного лица такие сведения признаются в порядке особого 

производства не соответствующими действительности порочащими сведениями и 

подлежат опровержению. Кроме того, при установлении распространения не 



соответствующих действительности порочащих сведений допустимо требование о 

возмещении убытков и морального вреда, причиненных распространением таких сведений. 

Если гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.  

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), 

либо нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 

именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими 

имущественные права гражданина.  

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в 

связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную 

жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 

в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. 

Достоинство личности понимается в юридической литературе как самооценка 

человеком его моральных и социальных качеств, непосредственно связанная с 

общественным мнением. Посягательство на достоинство возможно посредством 

неуважительного отношения к личности, оскорблений, устрашения со стороны работников 

пенитенциарной системы и т.д.  

В свою очередь, под честью обычно имеется в виду социальная оценка личности.  

Деловая репутация — это приобретаемая в процессе профессиональной или 

предпринимательской деятельности субъекта (гражданина или юридического лица) 

система оценочных суждений и мнений относительно его профессиональных и деловых 

качеств, способов ведения дел. 

Гражданин вправе требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений в судебном порядке, если распространивший такие сведения 

не докажет, что они соответствуют действительности. Надлежащими ответчиками по таким 

искам выступают "авторы" не соответствующих действительности порочащих сведений, а 

также лица, распространившие эти сведения (например, блогеры, авторы статей и редакция 

соответствующего СМИ). В российской судебной практике сформировался подход, 

отграничивающий иски о защите чести и достоинства по причине распространения 

порочащих личность сведений от иных случаев посягательства на нематериальные блага. 

Так, распространение данных о частной жизни гражданина вопреки его воле причиняет 

такому лицу вред вне зависимости от того, хорошо или плохо такие сведения 

характеризуют потерпевшего. 

Частная жизнь представляет собой собирательное понятие, включающее сведения 

о происхождении человека, месте его пребывания или жительства, личной и семейной 

жизни, а также иную информацию, отдельно непоименованную в ГК РФ. Закон вводит 

презумпцию секретности для любых данных о частной жизни лица, за исключением сбора 

таких сведений в публичных интересах, а также в случае фактической общедоступности 

информации или ее распространения по воле самого гражданина. Специфика защиты этого 

нематериального блага заключается в том, что после смерти гражданина требовать защиты 

его частной жизни могут дети, родители и переживший его супруг. 

http://study.garant.ru/document/redirect/10164072/0


Личная неприкосновенность заключается в возможности беспрепятственно 

располагать собой и своим временем по личному усмотрению. Незаконный арест, 

незаконное медицинское освидетельствование представляют собой примеры 

посягательства на это нематериальное благо, несмотря на то что такие противоправные 

действия могут и не причинить непосредственного вреда здоровью человека. Как 

следствие, посягательство на личную неприкосновенность гражданина может иметь 

правовые последствия в виде ответственности, предусмотренной нормами ст. 12, 150, 151 

ГК РФ. 

Таким образом, нематериальные блага - неотчуждаемые и непередаваемые 

ценности, обеспечивающие психофизическое и социальное благополучие человека и 

лишенные экономического содержания. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля (сформулируйте устный ответ): 

 

1. Какие нематериальные блага как объекты гражданских прав вы знаете? Кто 

является их носителем? 

2. Каковы свойства нематериальных благ? 

3. Что входит в понятие честь, достоинство и деловая репутация? 

По вопросам для самоконтроля рекомендую проговаривать ответ самому себе или 

друзьям / родственникам для того, чтобы учиться говорить «юридическим языком», а 

также проверить насколько без «запинок» Вы можете изложить свою мысль. Это часть 

работы юриста, этот навык надо тренировать. Результат будет виден на экзамене. 

 

 

Нормативные акты для изучения: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации – глава 8. 

2) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

3) Порядок оформления ссылок на нормативные правовые акты: 

https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-munitsipalnykh-

normativnykh-pravovykh/metodicheskie-rekomendatsii/razdel-i/2/2.2/  

https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh/metodicheskie-rekomendatsii/razdel-i/2/2.2/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh/metodicheskie-rekomendatsii/razdel-i/2/2.2/

