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Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что регламентация нематериальных благ прошла в последние
годы масштабный путь развития и совершенствования от декларативных положений, закрепленных в
советском гражданском законодательстве, характеризующемся превалированием государственных
интересов над проблемами частной жизни физических лиц, к конституционному признанию и
законодательному закреплению положений, полностью соответствующих международным актам о правах и
свободах личности, в том числе и одному из наиболее значимых из них - Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Личные неимущественные права гражданина принято считать правами естественными.
В современной правовой литературе справедливо отмечается, что законодатель допустил в ст. 150 ГК РФ
смешение двух понятий - «нематериальные блага» и «личные неимущественные права». Последняя
категория содержится в числе названных в п. 1 статьи 150 ГК РФ нематериальных благ.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи личными
неимущественными правами.
Предметом исследования данной работы являются нормы действующего гражданского законодательства и
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с обеспечением и
защитой личных прав, практика их применения, а так же научная и учебная литература по теме
исследования.
Целью данной работы ставится комплексное изучение личных неимущественных правоотношений в
гражданском праве.
Задачами работы является:
• Сформулировать понятие и содержание личных неимущественных отношений;
• Выявить и систематизировать виды личных неимущественных отношений;
• Проанализировать эффективность юридических гарантий осуществления личных неимущественных
отношений;
• Выявить проблемы защиты прав субъектов неимущественных правоотношений;
• Проанализировать реализацию неимущественных правоотношений за рубежом.
Нормативно-правовой основой данной работы являются следующие нормативно-правовые акты:
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, гражданский процессуальный кодекс РФ и
другие нормативные правовые акты.
Методологическая основа работы - для достижения поставленных целей и решения задач использовались
как общенаучные, так и частнонаучные методы познания правовых явлений.
B работе применяются общие и частные методы исследования, в том числе описательный, исторический,
системно-правовой, формально-юридический, метод сравнительного анализа.
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Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной практики, содержащие сведения о
личных неимущественных правоотношениях в гражданском праве.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Теоретико-правовые основы личных неимущественных правоотношений
1.1. Понятие и содержание личных неимущественных отношений

Личные неимущественные права - это права, принадлежащие личности - человеку, гражданину. В
философском понимании личность - совокупность духовных свойств человека, его внутреннее духовное
содержание. Личность - это человек как социальное существо.
Личные неимущественные права объединяет несколько общих характеристик, которые применимы к ним
совместно и к каждому в отдельности: ими характеризуется правовой статус гражданина в обществе и
государстве, степень признания и защиты правопорядком его свобод и человеческого достоинства, что
является необходимым условием становления правового и социального государства, гражданского и
демократического общества. В личных неимущественных правах выражены общие правовые гарантии
достойного существования и саморазвития гражданина, предоставленные государством как результат
исторически значимых достижений и завоеваний институтов социальной саморегуляции, развития
правосознания и правовой культуры.
Одним из элементов предмета гражданско-правового регулирования являются личные неимущественные
отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ ). Однако наряду с ними в сферу
гражданско-правового регулирования входят такие личные неимущественные отношения, которые
непосредственной связи с имущественными не имеют и возникают по поводу неотчуждаемых
нематериальных благ, принадлежащих каждому физическому лицу (п. 2 ст. 2 ГК).
В ст. 150 ГК содержится только примерный перечень важнейших нематериальных благ, которые
принадлежат гражданину: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная
и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, иные неотчуждаемые и непередаваемые иным способом нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.
Поскольку правовое регулирование (включая охрану и защиту) тех или иных общественных отношений
невозможно без придания им правовой формы, существуют и соответствующие правовые формы личных
неимущественных отношений. В качестве таковых выступают личные неимущественные правоотношения,
субъекты которых наделены соответствующими правами и обязанностями. Эти правоотношения обладают
рядом отличительных признаков, определяемых их социальным и юридическим содержанием.
Рассмотрим признаки, определяемые социальным содержанием личных неимущественных
правоотношений, отражены уже в самом их наименовании. Выделим два существенных обстоятельства.
Во-первых, данные гражданские правоотношения являются личными; они складываются по поводу особой
категории объектов - нематериальных благ, носящих четко выраженный личный характер. Само
существование данных благ невозможно вне связи с определенным конкретным физическим лицом.
Благодаря этому они приобретают, как правило, свою неповторимую индивидуальную окраску.
Во-вторых, данные правоотношения являются неимущественными и не имеют непосредственной связи с
отношениями имущественными. В своем ненарушенном состоянии право на честь и достоинство, право на
жизнь и здоровье, личную неприкосновенность и др. не предполагают возникновение имущественных прав
у их обладателей. Данные права полностью лишены какого-либо экономического (стоимостного)
содержания. Только в случаях их нарушения законодатель допускает денежную компенсацию морального
вреда, что, однако, не является стоимостным эквивалентом личного нематериального блага.
Признаки, определяемые юридическим содержанием, дополняют представленную выше картину также
двумя обстоятельствами.
Во-первых, тем, что по своей структуре личные неимущественные правоотношения принадлежат к числу
абсолютных. Управомоченному в таких отношениях противостоит неограниченный круг обязанных лиц.
Последние должны воздерживаться от совершения действий, которые могут нарушить личное
неимущественное право лица.
Во-вторых, данное субъективное право принадлежит к числу неотчуждаемых и непередаваемых.
Отмеченная юридическая особенность вытекает из факта неотделимости самого нематериального блага от



его обладателя. Законодатель учитывает данное обстоятельство, исключая переход рассматриваемых
личных неимущественных прав от одних субъектов к другим. Именно в силу этого юридически невозможно
передать другому лицу право на свое имя, на неприкосновенность своей частной жизни, на свою личную
неприкосновенность и др.
Приведенные выше признаки позволяют определить рассматриваемые правоотношения как такие
неимущественные правоотношения, которые складываются по поводу личных нематериальных благ,
принадлежащих личности как таковой и от нее неотделимых.
Субъектами данных правоотношений являются, подобно любому другому, лицо управомоченное и лицо
обязанное. В качестве управомоченного субъекта выступает любой человек, т.е. каждое физическое лицо.
При этом обладателями субъективных прав являются полностью, относительно (от 14 до 18 лет) и
ограниченно дееспособные граждане. Что же касается частично дееспособных (до 14 лет) и лиц,
признанных недееспособными, то они, надо полагать, также могут и должны рассматриваться в качестве
носителей соответствующих прав, однако в несколько усеченной модели, которая допускает в ряде случаев
представительство родителей, усыновителей или опекунов при реализации отдельных правомочий. Так,
для медицинского вмешательства в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет, требуется согласие
его родителей (опекуна).
Применительно к субъектам обязанности следует различать обязанности лиц двух категорий - общей и
специальной.
Юридическое содержание личного неимущественного правоотношения образуют субъективное
гражданское личное неимущественное право физического лица и корреспондирующая с ним субъективная
гражданская обязанность всех прочих лиц.
Юридическое содержание личных неимущественных прав выражает общий правовой статус и гарантии
гражданина как субъекта права в государстве, которое своим авторитетом, а в необходимых случаях и
силой аппарата принуждения обеспечивает, соблюдает и защищает права гражданина, создавая условия
для его свободного развития и самореализации во всех сферах общественной жизни. Очевидно, что эти
права носят строго личный характер, неотчуждаемы, составляют неотъемлемую принадлежность лица,
выражают существо естественных прав личности, являясь едва ли не основной охраняемой ценностью в
правопорядке с демократическим политическим режимом, их непосредственное осуществление никак не
ограничено сферой гражданско-правовых отношений.
Гарантированная законом возможная защита таких объектов имущественными санкциями позволяет
усомниться в их только неимущественной природе.
ГК РФ не предусматривает в целом особенностей личных неимущественных прав, нематериальных благ и
интереса ребенка (ст. 150 ГК РФ).
Нельзя не отметить, что в последние годы, начиная с Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ «О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
в ГК РФ понятия «личные неимущественные права» и «нематериальные блага» сливаются, вернее, первое
искусственно поглощается вторым (ст. ст. 19, 20, 128, 150 ГК РФ).
В СК РФ личные неимущественные права ребенка урегулированы главой 11, а нематериальные блага в
такой формулировке или под таким названием не представлены. Между тем безотносительно к возрасту о
них идет речь в ст. 1 СК РФ, некоторых иных статьях главы 11 СК РФ.
Интерес ребенка в ГК РФ не представлен, а в СК РФ о нем говорится в ст. ст. 1, 39, 54 и некоторых других.
ГК РФ прямо не указывает на связь личных неимущественных прав ребенка, его нематериальных благ и
интереса с аналогичными понятиями его родителей (лиц, их заменяющих). В ст. ст. 26, 28 ГК РФ и
некоторых других предусмотрены правила осуществления имущественных прав ребенка, в ст. ст. 19, 20 ГК
РФ - правила осуществления его прав на имя и место жительства, в главе 59 ГК РФ - возмещение вреда
здоровью ребенка и ответственность за вред, причиненный ребенком третьим лицам.
В отличие от ГК РФ, СК РФ содержит некоторые положения, свидетельствующие о связи личных
неимущественных прав ребенка, его нематериальных благ и интереса с аналогичными понятиями лиц,
участвующих в осуществлении, охране и защите его прав и иных благ. Например, в силу ст. 65 СК РФ
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении, охране и защите личных неимущественных прав, нематериальных благ ребенка его
интерес заключается в благополучном воспитании, интеллектуальном, физическом, психическом развитии,
то есть в развитии его положительного человеческого капитала, в основном на этот период
индивидуального, а в будущем, бесспорно, и национального.



«Благополучный» интерес ребенка есть результат осуществления, охраны и защиты его личных
неимущественных прав, нематериальных благ и основа осознанной деятельности самого ребенка в
качестве субъекта прав, его родителей, иных уполномоченных лиц, осуществляющих либо содействующих
охране и защите его прав.
Как отмечено выше, нематериальные блага могут быть собственно личными неимущественными правами и
объектами прав (ст. ст. 19, 20, глава 59 ГК РФ, ст. ст. 1, 39, глава 11 СК РФ).
В данной статье личные неимущественные права, нематериальные блага и интерес ребенка представлены
как самостоятельные категории, в частности, для сравнения их существа и соотношения как связанных
между собой социально-правовых явлений.
Личные неимущественные права ребенка - его правовые возможности, связанные с его личностью, а порой
и личностью его родителей (лиц, их заменяющих), возникающие по особым основаниям, имеющие
специфику действия и прекращения, а также осуществления, охраны и защиты, лишенные экономического
содержания. Они в СК РФ обозначены, как правило, правами неимущественного характера.
Нематериальные блага, к которым в целом можно отнести и личные неимущественные права, в ГК РФ и СК
РФ, а также в ином законодательстве о гражданском обороте и семейных отношениях либо обозначаются в
качестве таковых, либо предполагается, что некоторые блага относятся к нематериальным. Они могут быть
одновременно и объектами прав, в зависимости от социально-правовой ситуации. Одни из них могут быть
личными неимущественными правами (ст. ст. 19, 20, 152.1, 152.2 ГК РФ, ст. ст. 1, 12, 16, 28, 32, 54, 55, 56, 57
СК РФ и некоторые другие), другие - нематериальными благами (глава 59 ГК РФ, ст. ст. 54, 63 СК РФ),
третьи - объектами прав (глава 59 ГК РФ, ст. ст. 1, 54 СК РФ).
Как правило, нематериальные блага могут быть и правами, и объектами прав. Личные неимущественные
права лишь как исключение могут быть представлены в качестве объектов прав.
Интерес ребенка определяет, направляет, концентрирует его поведение и поведение законных
представителей и иных лиц, участвующих в осуществлении, охране и защите его личных неимущественных
прав, нематериальных благ как прав и используемых в качестве объекта его гражданских и семейных прав,
на достижении наилучшего гражданского и семейного положения, его благополучного участия в
гражданском обороте, семейных отношениях, развития и воспитания.
Интерес ребенка есть его особое, самостоятельное социально-правовое благо, включающее в себя, во-
первых, собственно личные неимущественные права, нематериальные блага ребенка, во-вторых, поведение
ребенка, его законных представителей и иных лиц, участвующих в осуществлении, охране и защите личных
неимущественных прав, нематериальных благ во благо ребенка, в-третьих, результат их осуществления,
охраны и защиты, отвечающий благам ребенка. Интерес определяют и обеспечивают благополучное
воспитание, интеллектуальное, физическое и психическое развитие ребенка, его социализация и его
самостоятельность как субъекта гражданских и семейных прав, эффективное осуществление, охрана и
защита личных неимущественных прав, нематериальных благ в гражданском обороте и семейных
отношениях.
Надо полагать, что ГК РФ и СК РФ необходимо дополнить данными положениями, определить гражданско-
правовой и семейно-правовой статус ребенка, четко закрепить его личные неимущественные права,
нематериальные блага и обозначить его интерес, установить лиц, участвующих в осуществлении, охране и
защите его прав, и их ответственность за вред, причиненный ребенку ненадлежащим участием.
В частном праве последовательно проводится идея о неотчуждаемости и непередаваемости
нематериальных благ (и производных от них личных прав). Так, в ст. 150 ГК РФ установлено, что жизнь и
здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом.
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