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Правовая картина мира многообразна и сложна, из неё можно выделить
два наиболее распространённых вида систем: романо-германская и англо-
саксонская. Данные две системы имеют между собой большие различия.

Что касается Беларуси, она относится к первой из них. Для нашей право-
вой системы, законодательство – это совокупность норм, которые выра-
жаются в общеустановленном кодексе. Правовые вопросы решаются исхо-
дя из общих норм. Что касается механизма защиты чести, достоинства и
деловой репутации, то законодательство наделяет субъектов такими лич-
ными правами и обеспечивает гарантию их осуществления и защиты. По-
нятие и порядок этой защиты определены ст. 153 ГК РБ. Граждане могут
требовать опровержение информации, порочащей четь, достоинство и ре-
путацию, при условии, что у распространителя нет доказательств о прав-
дивости этих сведений. Для выполнения требований по защите необходи-
мо выполнение следующих условий: сведения должны быть ложными,
порочащими и они должны быть распространены. Слово «порочность» в
данном случае означает осуждение, обвинение, порицание, признание не-
годным и т. д. Сторонами такого правоотношения являются: истец (сторо-
на, требующая опровержение ложных сведений), ответчик (лицо, распро-
странившее ложные сведения третьим лица)

Согласно ст. 14 закона «Об обращениях граждан» гражданам предостав-
лено право требовать компенсации имущественного ущерба и материаль-
ного возмещения морального вреда от органов, организаций или предпри-
ятий, должностные лица которых допустили нарушение прав и свобод
граждан при рассмотрении их обращений. Компенсация выплачивается в
денежной форме, её размер устанавливает суд, для этого учитываются:
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характер причиненных потерпевшему физических и (или) нравственных
страданий, степень вины, а также индивидуальные особенности потерпев-
шего.

Также за клевету и оскорбление ответственность предусматривается уго-
ловным законодательством. Под клеветой понимается распространение
заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. Оскорбление мо-
жет быть нанесено в разных формах: устная, письменная, действие
(например пощёчина).

Второй вид правовой системы – это англо-саксонская, к ней относятся
Великобритания, США и др. Данная система основывается на судебном
прецеденте.

Сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию
называю диффамация. Данный термин обозначает правонарушение в виде
распространения оскорбительных, осуждающих сведений независимо от
их правдивости. Закон о диффамациях был принят в 1996 году, в нём по-
рочащие сведения делятся на квалифицированную клевету и простую кле-
вету. Первая имеет постоянный характер распространения, например
письменную форму, а вторая временный, сюда можно отнести устные вы-
ражения. Если простая клевета содержит оскорбления, то её можно расце-
нивать с уголовно-наказуемым характером. А вот квалифицированная кле-
вета содержит в себе самостоятельный состав преступления.

В англо-саксонском праве под распространением сведений подразумева-
ется сообщение каких-либо данных хотя бы одному лицу. А вот, если в
последствии эти сведения будет передаваться от 2-го лица 3-ему, то это
создаст новое самостоятельно основание для иска.

Также как и в романо-германской правовой системе основным способом
защиты является компенсация морального вреда. Если страдания и мате-
риальный ущерб не были нанесены, то ничего не взыскивается. И так же
порочащие сведения могут рассматриваться в порядке, установленном
уголовным судопроизводством, так как считаются преступным деянием. В
таких случаях для компенсации предусмотрена специальная тарифная
схема. Для таких случаев была создана комиссия в Великобритании. Та-
рифная система работает на основе рассмотрения заявления с фактически-
ми обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть умысел, не-
осторожность.

Компенсация делится на: номинальная, презрительная и штрафная. Но-
минальная назначается при доказательстве сильных страданий, презри-
тельная наступает в пользе истца, во всех остальных случаях налагается
штраф.

В США есть свой небольшие отличия, такие как учитывание вмешатель-
ства в частную жизнь, опубликование личных сведений (секретов), ис-
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пользование в коммерческих целях внешности и имена. Причинение эмо-
ционального беспокойства тоже будет сопровождаться компенсацией. Ес-
ли преступление умышленное за него несется ответственность не только
на общих основаниях, но и учитывается моральный вред. Преступления по
неосторожности не предусматривают рассмотрение морального вреда.
Преступления по запугиванию будут иметь самостоятельный характер и
состав.
Что касается незаконного увольнения работника, то моральная компенса-
ция будет возмещаться только в том случает, если данное увольнение в
дальнейшем препятствовало трудоустройству гражданина.

В заключение подведем итоги. В современных условиях гражданско-
правовой институт защиты чести, достоинства и деловой репутации явля-
ется важным компонентом. Сравнительно-правовое исследование инсти-
тута защиты чести, достоинства и деловой репутации позволяет сделать
вывод о том, что данный институт в Беларуси развит достаточно сильно, и
законодательное урегулирование защиты нематериальных благ в нашей
стране нисколько не уступает зарубежным странам. Различия в правовых
системах конечно есть, но оба института преследуют общую цель по за-
щите прав и свобод своих граждан и на высоком уровне это выполняют.

Литература

1. Колбасин, Д.А. Гражданское право. Общая часть : учеб. пособие : в 2 т. /
Д.А. Колбасин ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 263 с
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Бюллетень международных дого-
воров. 2001.
3. Зенин И.А. Гражданское право (Общая и Особенная части): учеб. / Под
ред. И.А. Зенина. –2-е изд. – М.: Норма, 2009. – 657 с.
4. Эрделевский A.M. Моральный вред и компенсация за страдания: науч-
но-практическое пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 374 с.
5. Астахов П. О защите чести и деловой репутации // Современное право. –
2008. – 98 с.
6. Романов В.С. Право на компенсацию морального вреда // Право и обра-
зование. – 2007. – 56 с.
7. Орлов О.В. Признание факта и признание блага как способы защиты
нематериальных благ // Гражданское право. – 2011. –93 с.
8. Цыбулевская О.И., Власова О.В. Защита чести и достоинства личности в
гражданском праве // Цивилист. – 2008. – № 8. – 49 с. Цыбулевская О.И.,



114

Власова О.В. Защита чести и достоинства личности в гражданском праве //
Цивилист. – 2008. – 49 с.
9. Закон о диффамации 1996 года (Великобритания) – URL:
http://constitutions.ru/archives/424 (дата обращения: 10.03.2014).

ДАТА-ЦЕНТРЫ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Хроменкова В.В., Хархаль М.А.
Научный руководитель: Ковалькова И.А.

Белорусский национальный технический университет

Дата-центр (или центр обработки данных) – это специализированное
здание, в котором размещено серверное и сетевое оборудование с возмож-
ностью подключения абонентов к каналам сети Интернет. [1]

Идея создания дата-центров появилась в 1950-х годах, когда компании
American Airlines и IBM объединились для разработки автоматической
системы бронирования пассажиров, и первый дата-центр появился в 1960
году. Для создания центров обработки данных (ЦОД) требовалась разра-
ботка компьютеров с большими мощностями. В 1980-е годы стали массово
внедряться персональные компьютеры (ПК). Некоторые из таких компью-
теров использовались для управления сетью в целом, для хранения ин-
формации, и устанавливались в отдельных помещениях с определёнными
климатическими условиями для стабильной работы. [1]

В 90-х годах данные компьютеры стали называться «серверами», а по-
мещения, в которых они располагались – центрами обработки данных. Бум
центров обработки данных произошёл с подключением всех компьютеров
к Интернету, многие компании мира начали создавать собственные дата-
центры. В конце 90-х годов появились решения, основанные на виртуали-
зации данных, так называемые гипервизоры. Уже в 2010 году около 25%
всех центров обработки данных были виртуальными. Центры обработки
данных, использующие облачные вычисления, назывались облачными
центрами данных, но в наше время эти два понятия слились в один термин
«дата-центр». [1]

Дата-центр выполняет функции обработки, хранения и распростране-
ния информации в интересах корпоративных клиентов – он ориентирован
на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг.
Компании могут арендовать стойки или сервера в дата-центрах или физи-
чески размещать свои сервера в здании центра обработки данных.

Классифицировать дата-центры можно по следующим критериям [2]:


