
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
Институт права 

 (наименование института полностью) 

 

Кафедра « Гражданское право и процесс» 
(наименование кафедры) 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

гражданско-правовой 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

на тему Неимущественные отношения в структуре предмета гражданского 

права 

 

 

Студент А.В. Шевлякова 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель Н.Л. Соломеник 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий кафедрой канд. юрид. наук, доцент, А.Н. Федорова      ________ 
                                                                                    (ученая степень, звание, И.О. Фамилия)                                     (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 

 

 

 

 

Тольятти 2019 



    

  

2 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что исследованию личных 

неимущественных отношений в структуре предмета гражданского права не 

уделялось должного внимания в юридической литературе.  

Несмотря на наличие отдельных работ, изданных в советское время и 

сегодня, комплексного, полного изучения неимущественных отношений не 

было осуществлено.  

Цель работы - провести комплексный анализ личных 

неимущественных отношений в структуре предмета гражданского права. 

Поставленная цель работы может быть достигнута путем решения ряда 

последовательных задач: 

1) изучить понятие предмета гражданского права; 

2) рассмотреть элементы структуры предмета гражданского права 

Элементы структуры предмета гражданского права;  

3)  исследовать понятие неимущественных отношений; 

4) выявить виды неимущественных отношений в гражданском праве. 

Объектом исследования являются личные неимущественные 

отношения в структуре предмета гражданского права. 

Предметом исследования выступают нормы права, закрепляющие 

понятие и виды личных неимущественных отношений как элемента 

структуры предмета гражданского права.  

Методология исследования представлена диалектическим, формально-

юридическим и системными методами. 

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература. Всего использовано 38 источников. 

Объем работы составил 41 страницу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, поскольку со 

вступлением в силу за определенными исключениями с 1 января 1995 г. 

Гражданского кодекса Российской Федерации произошло закрепление на 

законодательном уровне предмета гражданского права, представленного 

двумя основными элементами – имущественными и личными 

неимущественными отношениями.  

Гражданским законодательством также произошло закрепление 

вопросов, относящихся к гражданско-правовой защите нематериальных благ 

(ст. ст. 2, 150, 151, 152). Вместе с тем, особенностью норм, следует признать 

отсутствие использования традиционного термина личных неимущественных 

благ, так и от гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными.  

Указанное обстоятельство существует в настоящее время, несмотря на 

то, что начиная с 70-х годов подавляющее большинство ученых выступали за 

необходимость расширения гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, возникающих по поводу личных 

неимущественных благ. 

Законодателем была занята позиция, согласно которой при 

определении предмета гражданско-правового регулирования в ГК РФ, 

гражданское право только защищает не связанные с имущественными 

личные неимущественные отношения, но не регулирует их.  

Актуальность темы также обусловлена тем, что, по нашему мнению 

исследованию личных неимущественных отношений в структуре предмета 

гражданского права не уделялось должного внимания в юридической 

литературе.  

Несмотря на наличие отдельных работ, изданных в советское время и 

сегодня, комплексного, полного изучения неимущественных отношений не 

было осуществлено.  
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С учетом сказанного мы полагаем необходимым в настоящее врем 

провести детальное исследование состояния личных неимущественных 

отношений в структуре предмета гражданского права.  

Объектом исследования являются личные неимущественные 

отношения в структуре предмета гражданского права. 

Предметом исследования выступают нормы права, закрепляющие 

понятие и виды личных неимущественных отношений как элемент 

структуры предмета гражданского права.  

Цель работы - провести комплексный анализ личных 

неимущественных отношений в структуре предмета гражданского права. 

Поставленная цель работы может быть достигнута путем решения ряда 

последовательных задач: 

1) изучить понятие предмета гражданского права; 

2) рассмотреть элементы структуры предмета гражданского права 

Элементы структуры предмета гражданского права;  

3)  исследовать понятие неимущественных отношений; 

4) выявить виды неимущественных отношений в гражданском праве. 

Методология исследования представлена диалектическим, формально-

юридическим и системными методами. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как:   

Анисимов А.П., Асташкина Е.Ю., Бакаева И.В., Березин Д.А., Богатова В.И., 

Братусь С.Н., Вабищевич С.С., Васильев В.В., Груздев В.В., Джамалудинов 

Р.А., Долинская В.В., Зайцев О.В., Зенин И.А., Иоффе О.С., Красавчикова 

Л.О., Кудрявцева Л.В., Ломакин Д.В., Малеина М.Н., Мозолин В.П., Морозов 

С.Ю., Певзнер А.Г., Рыженков А.Я., Рузанова В.Д., Рябов А.А., Сергеева 

Е.С., Синицын С.А., Степанов С.В., Тархов В.А., Толстой В.С., Яковлев В.Ф.  

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.  
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Структура работы определяется ее целью и задачами и представлена 

введением, двумя главами, подразделенными на четыре параграфов, 

заключением и списком используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДМЕТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1.1. Понятие предмета гражданского права 

 

Гражданское право является составным элементом права в целом, 

одной из его отраслей. В связи с этим, гражданское право наделяется 

качествами, свойственными праву вообще. Традиционно под гражданским 

правом понимается совокупность норм, т.е. правил поведения, 

установленных или санкционированных государством.  

Гражданское право имеет свои особенности, свои специфические 

черты. 

 Предмет отрасли права это вопрос, являющийся основополагающим в 

рамках «любой, связанной с правом деятельности, будь то правотворческая, 

правоприменительная, научно-исследовательская, образовательная или 

какая-либо иная»
1
. По мнению В.В. Груздева «современное состояние 

проблемы предмета гражданского права - базовой, имеющей богатейшую 

историю юридической отрасли - вряд ли может быть признано 

удовлетворительным»
2
. 

Обращение науки к изучению отношений, входящих в предмет 

гражданского права связано с двумя основными факторами: 

- с необходимостью выявления структуры, принципов и логики 

развития общественных отношений, регулируемых гражданским правом для 

построения адекватного механизма правового регулирования; 

- с необходимостью отграничения гражданского права от иных 

отраслей, структурирования материала в рамках целостной отрасли
3
. 

                                                 
1
 Степанов С.В. Предмет трудового права: обязательственный сегмент // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2018. № 3. С. 32. 
2
 Груздев В.В. Предмет гражданского права и личные неимущественные отношения // Российский 

юридический журнал. 2018. № 2. С. 85-90. 
3
 Мозолин В.П., Рябов А.А. О вертикализации предмета гражданского права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2010. N 4. С. 133. 
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Предмет гражданского права как отрасли закреплен в ст. 2 ГК РФ, «где 

описываются отношения, регулируемые гражданским законодательством. В 

соответствии с указанной нормой гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), 

а также регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), 

договорные и иные обязательства и другие имущественные и личные 

неимущественные отношения. Нематериальные блага, в том числе 

неотчуждаемые права и свободы человека, защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 

благ»
4
. 

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством 

отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых 

гражданским законодательством отношениях могут участвовать также 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования (статья 124). 

                                                 
4
 Зайцев О.В. Проблемы определения предмета гражданского права // Власть закона. 2017. № 4. С. 52. 
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Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает 

из существа этих нематериальных благ. 

Исходя из смысла данной нормы следует признать, что основным 

элементом предмета гражданского права являются имущественные 

отношения, т.е. отношения по поводу имущественных благ. Однако, 

«имущественные отношения регулируются не только гражданским правом. 

Имущество, к которому относятся вещи, деньги, ценные бумаги и т.д., 

является объектом отношений, регулируемых и другими отраслями права, 

например финансовым, налоговым и даже уголовным правом, 

устанавливающим наряду с другими и имущественные меры наказания»
5
. 

Следовательно, предмет гражданского права не может быть в полной мере 

выявлен только указанием на имущественное содержание отношений 

  

 

 

                                                 
5
 Гражданское право: в 2 т.: Учебник. Т. 1 / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. С. 21. 
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1.2. Элементы структуры предмета гражданского права 

 

В качестве элементов предмета гражданского права можно выделить 

две группы отношений: 

- имущественные отношения; 

- личные неимущественные отношения; 

С.С. Вабищев отмечает, что «характеристика предмета гражданского 

права начинается с характеристики имущественных отношений»
6
. Мы 

полагаем, что данное утверждение абсолютно справедливо, поскольку 

имущественные отношения всегда составляли основу предмета гражданского 

права. Вместе с тем, «акцентирование внимания на правосубъектности как 

элементе, входящем в сферу гражданско-правового регулирования, имеет 

существенное значение для понимания сути происходящих социально-

экономических изменений в обществе, влекущих изменение в предмете 

отрасли»
7
. Подобная связь метода гражданско-правового регулирования и 

правосубъектности стала предметом исследований В.Ф. Яковлева, который 

утверждал, что «отраслевая правосубъектность в своих специфических 

чертах отражает особенности отраслевого метода регулирования, ибо 

последний представляет собой способ воздействия отрасли права на 

поведение людей, организации правовых связей участников регулируемых 

отношений, в том числе и способ конструирования общего, исходного 

положения субъектов данной отрасли права»
8
. 

Немногим ранее С.Н. Братусь отмечал, что «имущественные 

отношения, обусловленные использованием товарно-денежной формы, - это 

главный и решающий предмет гражданско-правового регулирования»
9
. 

Анализируя существующие в науке точки зрения он указывал, что наличие 

                                                 
6
 Вабищевич С.С. Система предмета современного гражданского права (на примере Российской Федерации 

и Республики Беларусь) // Российский юридический журнал. 2010. N 6. С. 130. 
7
 Зайцев О.В. Проблемы определения предмета гражданского права // Власть закона. 2017. № 4. С. 52. 

8
 Яковлев В.Ф. Избранные труды. М.: Статут, 2012. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 

2. С. 976. 
9
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1963. С. 37. 

consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885CA13B1D741EC43AA1813D65D4A4B80AED6E2E40B0A77C43F6EA15DDF062945370AC8DBB940BCB4C39295BA9074U0J0O
consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885CA14BAD741EC47AF1311DE5D4A4B80AED6E2E40B0A77C43F6EA15DDD0C2A45370AC8DBB940BCB4C39295BA9074U0J0O
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имущественной обособленности на том участке общественных отношений, 

на котором действие закона стоимости при социализме проявляется во всех 

его чертах (т.е. именно в сфере отношений, регулируемых гражданским 

правом), предопределяет равенство сторон, характерное для гражданского 

права. При этом еще С.Н. Братусь отмечал, что «административная 

подчиненность одной стороны другой не меняет положения вещей: она 

характерна для административного правоотношения, юридически 

закрепляющего отношения по управлению (организационные отношения), но 

эти отношения не являются имущественными. Если даже одна сторона и 

подчинена другой, но каждая из них имеет обособленное имущество и обе 

стороны осуществляют оперативную деятельность, то в экономическом 

обороте они будут находиться в равном положении по отношению друг к 

другу»
10

.  

Сегодня имущественная самостоятельность отдельных хозяйствующих 

субъектов, включенных в системы экономической зависимости (холдинги, 

например), также вызывает вопросы. Не меньше вопросов существует в 

рамках корпоративных отношений, относящихся также к предмету  

гражданского права. В.В. Долинская полагает, что следует «очень тщательно 

относиться к квалификации корпоративных отношений в предмете 

гражданско-правового регулирования»
11

, так как в рамках категории 

«корпоративные отношения» иногда объединяются различные отношения. 

Ей сформулирована редакция ст. 2 ГК РФ, содержащая категорию 

«организационные отношения», которая включает отношения, 

устанавливающая правовое положение участников гражданского оборота, в 

включая внутренние отношения юридического лица, и основания 

возникновения, изменения, прекращения и порядок осуществления 

                                                 
10

 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1963. С. 37. 
11

 Долинская В.В. О месте корпоративных правоотношений в предмете гражданско-правового 

регулирования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. N 10. С. 36 
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субъективных гражданских прав и обязанностей
12

. Существование 

существенных трудностей при определении «соотношения субъективных 

корпоративных и обязательственных прав»
13

 отмечается и другими авторами. 

Верно подчеркивается, что «на основе наработок советской школы права 

современными учеными выдвинуты предположения о том, что 

корпоративные правоотношения должны быть выделены в особую группу 

организационных отношений, регулируемых гражданским правом (наряду с 

вещными и обязательственными)», что приведет к искусственной изоляции 

корпоративных правоотношений, «к которым неприменимы нормы и 

принципы регулирования материальных правоотношений»
14

. Внимание 

корпоративным отношениям как составной части предмета гражданского 

права уделяется в работах Д.В. Ломакина
15

 и других авторов. 

В настоящее время учеными активно ведутся исследования, 

посвященные месту организационных отношений в составе предмета 

гражданского права. Однако следует отметить, что единства мнения ученых 

по данному вопросу не наблюдается. Так, попытки выделения статусных и 

режимных организационных отношений в предмете гражданско-правового 

регулирования
16

, по сути, связаны с анализом правового положения 

участников гражданского оборота. Но «если из текста ГК РФ достаточно 

четко понятна логика законодателя о закреплении данных отношений в 

системе именно гражданско-правового регулирования, то попытки 

определить сущность базовых организационных отношений и иных 

классификационных групп представляются неубедительными, так как автор 

объединяет под организационными отношениями и правовое положение 

                                                 
12

 Долинская В.В. Актуальные проблемы развития предмета гражданского права // Вестник Омской 

юридической академии. 2012. N 2. С. 47. 
13

 Синицын С.А. Корпоративные отношения: содержание и особенности регулирования // Журнал 

российского права. 2015. N 6. С. 54. 
14

 Синицын С.А. Корпоративные отношения: содержание и особенности регулирования // Журнал 

российского права. 2015. N 6. С. 54. 
15

 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых 

отношений: на примере хозяйственных обществ: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 405. 
16

 Сергеева Е.С. Квалификация организационных отношений в предмете гражданского права // Российская 

юстиция. 2016. N 4. С. 13 - 16. 

consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885CA13B1D741EC4EAF131FD45D4A4B80AED6E2E40B0A77C43F6EA15DDF052D45370AC8DBB940BCB4C39295BA9074U0J0O
consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885CA13B1D741EC4EAF131FD45D4A4B80AED6E2E40B0A77C43F6EA15DDF052D45370AC8DBB940BCB4C39295BA9074U0J0O
consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885CA13B1D741EC4FAE1112D45D4A4B80AED6E2E40B0A77C43F6EA15DDF032845370AC8DBB940BCB4C39295BA9074U0J0O
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участников оборота, и правовой режим объектов гражданских прав, и 

правовой режим сделок»
17

. Достаточно убедительной представляется 

позиция С.Ю. Морозова, который полагает, что организационные отношения 

являются механизмом организации правовых связей
18

. 

Составными элементами предмета гражданского права, как уже было 

сказано, составляют имущественные и личные неимущественные отношения. 

Следует обратить внимание, что гражданским законодательством не 

сформулированы понятия данных видов отношений, но они им 

используются. Так, например, гл. 68 ГК РФ называется «Право, подлежащее 

применению к имущественным и личным неимущественным отношениям» в 

первой части Кодекса, как и в ст. 2, где говорится об отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, и не приводится четкого 

разграничения данных элементов предмета гражданско-правового 

регулирования. 

Содержание имущественных отношений как предмета гражданского 

права образуют «экономические связи по владению, пользованию и 

распоряжению материальными и нематериальными благами, обладающими 

свойством «товарности», выражающие принадлежность этих благ отдельным 

субъектам и их оборот»
19

, а понятие регулируемых гражданским правом 

имущественных отношений - стоимостные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению материальными и нематериальными благами, 

обладающими качествами товара. 

Большее число исследователей придерживается классических 

воззрений на правовую природу имущественных отношений. Вместе с тем, в 

некоторых ситуациях их убеждения вызывают возражения. Так, практически 

невозможно согласиться с утверждением о том, что «имущественные 

отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования, 

                                                 
17

 Зайцев О.В. Проблемы определения предмета гражданского права // Власть закона. 2017. № 4. С. 52. 
18

 Морозов С.Ю. Механизм организации правовых связей посредством организационных отношений // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2011. Вып. 3. С. 188. 
19

 Рузанова В.Д. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом: понятие, признаки, 

основной критерий деления // Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. N 1. С. 119. 
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должны характеризоваться совокупностью взаимообусловленных признаков, 

а именно: формирование на основе отношений собственности; волевой 

характер деятельности участников имущественных отношений; юридическое 

равенство субъектов гражданских правоотношений; осуществление 

имущественных отношений на основе частного интереса»
20

. Несмотря на 

значимость вещных правоотношений и права собственности для 

гражданского права, имущественные отношения связаны и с 

обязательственными отношениями. Кроме того, нельзя не учитывать тех 

важнейших изменений в экономике, которые повлияли на всю структуру 

собственности в обществе, в частности появления и развития фиктивного 

капитала, что «влечет за собой необходимость дополнительной оценки 

ключевых юридических институтов, опосредующих статику и динамику 

имущественных отношений. В западной правовой и экономической науке все 

более настойчиво проводится мысль о "распаде" и дезинтеграции 

собственности как единого правового явления»
21

. 

Мы полагаем, сегодня назрела необходимость продолжения 

исследования правовой природы отношений, возникающих на стыке 

отраслевого регулирования в дальнейшем, поскольку самостоятельное 

регулирование нормами гражданского права осуществляется только в 

отношении только части имущественных отношений
22

. Сказанное особенно 

актуально в части разграничения гражданского и земельного права, 

поскольку «разграничивать эти нормы по отраслевому признаку и 

навешивать ярлык норм «частного» или «публичного» права - занятие, на 

наш взгляд, бесперспективное»
23

. Но, несмотря на наличие тенденций, 

позволяющих говорить о конвергенции частного и публичного права и 

                                                 
20

 Васильев В.В. Особенности имущественных отношений, составляющих предмет гражданского права // 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2010. N 4. С. 112 - 113. 
21

 Мозолин В.П., Рябов А.А. О вертикализации предмета гражданского права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2010. N 4. С. 137. 
22

 Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Предмет гражданского права на современном этапе правовой реформы // 

Современное право. 2009. N 7. С. 32. 
23

 Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Предмет гражданского права на современном этапе правовой реформы // 

Современное право. 2009. N 7. С. 32. 
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расширении межотраслевого взаимодействия, судебная практика сохраняет 

четкость в отраслевом разграничении. В качестве примера можно привести 

толкование Пленума Верховного Суда РФ применения ст. 308.3 ГК РФ о 

судебной системе
24

. 

Отношения собственности, «регулируемые гражданским правом, 

делятся на два вида: отношения собственности в ее статике и отношения 

собственности в ее динамике. Отношения собственности в статике есть 

отношения закрепления имущества за определенными лицами, 

принадлежности имущества определенным лицам. Эти отношения 

регулируются той частью гражданского права, которая называется правом 

собственности. Реализуя это право, собственник владеет имуществом, 

пользуется и распоряжается им»
25

. 

Особенностью предмета гражданского права является то, что личные 

неимущественные отношения в предмете гражданского права могут быть как 

связаны с имущественными, так и не связаны с таковыми.  

Следует заметить, что «цивилистическая доктрина, а вслед за ней и 

догма в современных политических и экономических условиях развития 

общества пошли по пути признания имущественной составляющей не только 

за личными правами, возникающими из личных неимущественных 

отношений, связанных с имущественными, но и за отдельными 

естественными правами человека, присущими ему с рождения и 

возникающими из личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными»
26

. Перечень нематериальных благ закреплен в ГК РФ. Так, 

в соответствии со ст. 150 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 

                                                 
24

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. N 5. 
25

 Гражданское право: в 2 т.: Учебник. Т. 1 / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. С. 21.  
26

 Зайцев О.В. Проблемы определения предмета гражданского права // Власть закона. 2017. № 4. С. 52. 

consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885C518AFD741EC44A91312DE56174188F7DAE0E3045560D1763AAC5CDD1A294A7D598C8FUBJDO
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жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом. 

Главным отличительным свойством данных благ является тесная связь 

с личностью обладателя и неотчуждаемость. Указанные блага не могут быть 

включены в гражданский оборот, не имеют стоимостной характеристики, не 

могут и не должны являться объектом торга. Фактически они включены 

искусственно, на основе решения законодателя и догматического 

обоснования такой возможности. Так, В.Д. Рузанова указывает, что «в основе 

дихотомии - имущественные и неимущественные отношения лежит не вид 

блага (материальное или нематериальное благо), а его качества (свойства), 

заключающиеся в способности последнего быть товаром (иметь 

экономическую форму товара, быть предметом денежной оценки и т.д.)»
27

. 

Ей предложено понятие «товарность блага», которым охватываются такие 

свойства объекта, которые относятся к экономическому характеру 

складывающихся по поводу него отношений
28

. Этот подход существовал и в 

советский период. Так, Д.М. Генкин предмет гражданского права 

исследовался через призму экономические свойств, включая характеристику 

действия закона стоимости
29

. Необходимо подчеркнуть, что нематериальные 

блага не имеют подобных качеств. В связи со сказанным мы склонны больше 

поддерживать позицию В.А. Тархова, который полагал, что они должны 

были составлять самостоятельный предмет правового регулирования
30

. 

Последовательные изменения редакции ст. 2 ГК РФ породили мнение, 

что «в ГК РФ явно прослеживается тенденция к увеличению сферы именно 

                                                 
27

 Рузанова В.Д. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом: понятие, признаки, 

основной критерий деления // Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. N 1. С. 119. 
28

 Рузанова В.Д. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом: понятие, признаки, 

основной критерий деления // Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. N 1. С. 119. 
29

 Цит. по: Тархов В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения // СПС 

"КонсультантПлюс". 
30

 Тархов В.А. Гражданское право: Курс. Общая часть. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 

1998. С. 54. 
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регулятивного, а не охранительного воздействия гражданского права»
31

, так 

как «упразднено прежнее дихотомическое деление личных 

неимущественных отношений и гражданско-правовое регулирование 

распространено на все такие отношения безотносительно какой-либо связи с 

имущественными при условии их соответствия отраслеобразующим 

признакам юридического равенства, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. Данная законодательная новация 

принципиально важна, поскольку она, во-первых, полностью соответствует 

конституционно провозглашаемым новым аксиологическим принципам 

взаимоотношений личности и государства, основанным на признании 

приоритета прав и свобод человека (ст. ст. 2, 17, 18 Конституции РФ), и, во-

вторых, производит системное изменение структуры предмета гражданско-

правового регулирования»
32

. 

Высказанная позиция верна, но не в полной мере. «Усиление 

регулятивной функции данных положений законодательства, несомненно, 

появляется в связи с приоритетом защиты основных прав и свобод человека. 

Однако нормы главы 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита» 

направлены именно на защиту данных отношений»
33

.  

Данные правила преследуют своей целью установления особенностей 

применения вполне специфических способов и мер защиты. Более того, 

толкование правил ранее действовавшей редакции ст. 2 Кодекса о том, что 

гражданское право лишь защищает личные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными, но не регулирует их, является несколько 

необоснованной.  

Дискуссия по этому вопросу началась еще в советский период развития 

правовой науки, в связи с чем внимания заслуживает замечание В.Ф. 

Яковлева о том, что «регулирование понимается многими авторами не только 

                                                 
31

 Бакаева И.В. Личные неимущественные отношения и нематериальные блага в контексте модернизации 

гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 12. С. 80. 
32

 Бакаева И.В. Личные неимущественные отношения и нематериальные блага в контексте модернизации 

гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 12. С. 80. 
33

 Зайцев О.В. Проблемы определения предмета гражданского права // Власть закона. 2017. № 4. С. 52. 
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как организующее воздействие на отношение, но и как охрана, защита»
34

. В 

научной литературе высказано мнение о том, что включение данных 

отношений в предмет гражданско-правового регулирования предопределятся 

их сходством (в механизме защиты) с отношениями собственности, так как в 

обоих случаях речь идет о необходимости восстановления состояния 

принадлежности того или иного блага субъекту гражданского права
35

.  

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными, связаны с 

таким важнейшим элементом, определяющим отраслевое деление, как 

правосубъектность. Указанная точка зрения дает возможность криртиески 

осмыслить позицию авторов, полагающих, что «гражданское 

законодательство регулирует строящиеся на взаимооценочной основе личные 

неимущественные отношения, возникающие по поводу нематериальных 

(духовных) благ, как то: жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая 

репутация и др., в которых проявляются нравственная ценность личности и 

ее индивидуальные особенности
36

. Взаимной оценки в данной ситуации 

может не происходить. В.А. Тархов отмечал, что «взаимооценка характерна 

лишь для двусторонних обязательств, в абсолютных же правоотношениях 

оценка неизбежно является односторонней»
37

. В указанно позиции еще раз 

прослеживается тождественность используемого механизма защиты 

нарушенного блага с отношениями собственности. 

Таким образом, реформирование гражданского законодательства в 

части отношений составляющих предмет гражданского права, является 

результатом не утихающих на протяжении десятилетий дискуссий по 

вопросу о предмете гражданского права. Вместе с тем, появляющиеся 

                                                 
34

 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. М.: 

Статут, 2006. С. 65. 
35

 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. М.: 

Статут, 2006. С. 66-67. 
36

 Богатова В.И. Предмет гражданского права в Гражданском кодексе РФ // Известия Алтайского 

государственного университета. 2009. N 2. С. 84. 
37

 Тархов В.А. Гражданское право: Курс. Общая часть. Уфимский юридический институт МВД РФ. Уфа, 

1998. С. 55. 
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новеллы достаточно часто влекут большие споры вокруг данного вполне 

традиционного вопроса науки гражданского права.  

Не утихают споры и в отношении места в системе гражданского права 

нематериальных благ, обращается внимание на вопрос об отнесении к его 

предмету корпоративных и организационных отношений, что требует 

полного и всестороннего рассмотрения проблемы. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОE РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Понятие неимущественных отношений 

 

Личные неимущественные отношения, входящие в предмет 

гражданского права, не являются по своей сути экономическими 

отношениями. Но при этом одни из них некоторым образом связаны с 

имущественными отношениями, а другие, напротив, характеризуются сугубо 

личностной природой. Поэтому личные неимущественные отношения, 

составляющие предмет гражданско-правового регулирования, состоят из 

двух групп: 

1. личные неимущественные отношения создателей результатов 

интеллектуального творчества (авторов, патентообладателей, исполнителей и 

т.д.). 

2. отношения, возникающие в связи с признанием неотчуждаемых 

прав и свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ 

(жизнь и здоровье, достоинство личности, ее честь и доброе имя, 

неприкосновенность частной жизни и т.п.). 

В учебной литературе отмечается, что к ним относятся «отношения, 

строящиеся по поводу неимущественных благ и объектов. При этом 

гражданское право регулирует две группы неимущественных отношений, 

одни из которых связаны с имуществом, а другие такой связи не имеют»
38

. 

Характерные признаки личных неимущественных отношений: 

1. определяемые социальным содержанием: 

 являются личными (складываются по поводу особой категории 

объектов – нематериальных благ, носящих четко выраженный личный 

характер); 

                                                 
38

 Гражданское право: в 2 т.: Учебник. Т. 1 / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. С. 23.  
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 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. полностью лишены какого-либо экономического 

(стоимостного) содержания); 

2. определяемые юридическим содержанием: 

 являются абсолютными (управомоченному противостоит 

неограниченный круг обязанных лиц); 

 являются неотчуждаемыми и непередаваемыми (неотделимость 

нематериального блага от его обладателя). 

Содержание личного неимущественного правоотношения: 

1. субъективное гражданское личное неимущественное право 

физического лица; 

2. корреспондирующая указанному выше праву субъективная 

гражданская обязанность всех прочих лиц. 

Субъекты личных неимущественных отношений: 

1. управомоченное лицо (каждое физическое лицо, в т.ч. и лица, 

признанные недееспособными, - через представителей); 

2. обязанное лицо: 

 общей категории (все субъекты права); 

 специальной категории (организации и их работники, которые в 

пределах, установленных законом, имеют прикосновенность к человеку, его 

здоровью, т.е. к сфере его частной жизни, например, медработники, 

работники органов загса, нотариата и др.). 

Весте с тем, В.В. Груздев отмечает, что гражданское право имеет 

определенные трудности «в объяснении природы так называемых личных 

неимущественных отношений (связанных и не связанных с 

имущественными), основными особенностями которых принято считать 

неэкономический характер, а также не отчуждаемость и непередаваемость их 

нематериального объекта. Вместе с тем нельзя не заметить, что существо 
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соответствующих отношений как составной части предмета цивилистической 

отрасли определяется главным образом посредством отрицательных 

формулировок. И если характеристика отношений первой группы имеет хоть 

какую-то положительную окраску в виде указания на их связь с 

имущественными, то характеристика отношений второй группы дополняется 

еще одной негативной чертой - указанием на отсутствие подобной связи»
39

 

Личные неимущественные отношения - это неимущественные 

правоотношения, которые складываются по поводу личных нематериальных 

благ, принадлежащих личности как таковой и от нее неотделимых. 

 

 

2.2. Виды неимущественных отношений в гражданском праве 

 

Неимущественные отношения, составляющие предмет гражданского 

права, условно можно подразделить на две группы. К первой из них можно 

отнести неимущественные отношения, связанные с имущественными 

отношениями. Это отношения интеллектуальной собственности, т.е. 

отношения, возникающие по поводу исключительных прав лица на 

результаты его интеллектуальной деятельности в сфере науки, литературы, 

искусства и т.д.  

 «Гражданское право, будучи предназначенным для закрепления за 

лицами определенных имущественных благ, оказывается пригодным для 

закрепления за лицами также и таких благ неимущественного характера, как 

авторство. Не случайно поэтому отношения по результатам 

интеллектуальной деятельности условно называют интеллектуальной 

собственностью. В этом термине выражено главное - закрепление нормами 

гражданского права принадлежности определенным лицам таких важных 

неимущественных благ, как авторство на созданные ими произведения. 

                                                 
39

 Груздев В.В. Предмет гражданского права и личные неимущественные отношения // Российский 

юридический журнал. 2018. № 2. С. 85-90. 
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Приемы и методы, отработанные гражданским правом для регулирования 

отношений собственности, оказываются в значительной степени пригодными 

и для регулирования отношений по поводу результатов интеллектуальной 

деятельности. Нормы, регламентирующие эти отношения, образуют один из 

основных разделов гражданского права, именуемый правом 

интеллектуальной собственности»
40

. 

Традиционное представление о том, что интеллектуальные права дают 

своему носителю одновременно имущественные и неимущественные 

возможности, еще задолго до принятия Гражданского кодека РФ привело к 

таким выводам: «...в субъективное право автора по издательскому договору 

входят и право на получение авторского гонорара, т.е. право несомненно 

имущественное, и право на обозначение автора избранным им способом, т.е. 

право личное неимущественное. Вопрос же о том, к какой группе следует 

отнести субъективное право автора в целом, вообще оказывается 

неразрешимым»
41

. 

«Тезис об отсутствии у личных неимущественных отношений, 

связанных с имущественными, экономического содержания также 

обосновывают нематериальностью их объекта, в качестве которого 

рассматривается не сам результат интеллектуальной деятельности, 

способный приобретать товарную форму, но то, что выражает состояние 

неотъемлемой принадлежности данного результата его создателю, а именно 

авторство как неотчуждаемое и непередаваемое ни при каких условиях 

благ»
42

. Непосредственно творческий результат признается объектом 

имущественных отношений, с которыми связываются личные 

неимущественные отношения.  

Обстоятельства, по которым данные неимущественные отношения 

попадают в сферу регулирования гражданского права, находят, как правило, 

в том, что они имеют прочную связь с имущественными правами автора. И 

                                                 
40

 Гражданское право: в 2 т.: Учебник. Т. 1 / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. С. 23.  
41

 Певзнер А.Г. Понятие и виды субъективных гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1961. С. 136. 
42

 Гражданское право: Учеб.: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2006. Т. 1. С. 42 – 43. 
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поскольку основной сферой регулирования гражданского права являются 

имущественные отношения, то, вместе с тем, одновременно, происходит 

регламентация неимущественных отношений.  

Мы не можем в поной мере согласиться с данной точкой зрения, 

поскольку в указанной ситуации происходит искусственный разрыв явлений, 

берущих начало из одного и того же юридического факта - создания автором 

результата интеллектуальной деятельности, на основании чего возникает 

единая правовая связь. 

Авторство состоит в принадлежности интеллектуального творения его 

создателю, предоставляя ему возможность использования данного продукта 

и распоряжения им по собственному усмотрению. «То есть объектом всех 

юридических возможностей автора выступает результат творческой 

деятельности (приравненное к нему средство индивидуализации), но не само 

авторство как состояние естественной принадлежности указанного 

результата его создателю»
43

. 

«Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, 

и имущественные отношения, с которыми связаны личные неимущественные 

отношения, складываются по поводу одинакового объекта - творческого 

продукта, что подвергает серьезному сомнению ставшее по существу 

аксиоматичным утверждение об отсутствии у рассматриваемой группы 

личных отношений имущественного содержания. Если исходить из того, что 

объектом данных отношений является результат интеллектуальной 

деятельности, то их имущественная природа становится очевидной. Дело в 

том, что речь тут идет о продукте человеческого труда, пусть и весьма 

специфического»
44

. Следовательно, результаты интеллектуальной 

деятельности - это несомненно поддающиеся стоимостной оценке блага, 

возникающие в ходе так называемого духовного производства. Как 

                                                 
43

 Груздев В.В. Предмет гражданского права и личные неимущественные отношения // Российский 

юридический журнал. 2018. № 2. С. 85. 
44

 Груздев В.В. Предмет гражданского права и личные неимущественные отношения // Российский 

юридический журнал. 2018. № 2. С. 85. 
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подчеркнул И.А. Зенин, «в силу идеального характера и оригинальности 

(либо неочевидности) данных результатов плата за приобретение прав на их 

использование должна определяться не общественно необходимыми 

затратами на их производство, а соотношением спроса и предложения»
45

.  

Следует также обратить внимание, что отношения интеллектуальной 

собственности, предполагающие принадлежность результата творчества 

определенному лицу, служат основанием и результатом актов обмена. 

Указанный факт, вместе с остальными способствовал становлению 

проприетарной («собственнической») теории интеллектуальных прав. В 

указанном плане продукт творчества следует признать имущественной 

ценностью, которая может быть задействована в качестве ресурса для 

производства продукции (товаров, работ, услуг) в процессе экономической 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что субъективное 

интеллектуальное право едино, поскольку в качестве объекта имеет только 

результат интеллектуальной деятельности и включается в содержание одного 

гражданского правоотношения (личной имущественной связи абсолютного 

типа), возникающего на основании такого юридического факта, как создание 

результата интеллектуальной деятельности.  

По справеивому замечанию В.В. Груздева «оно предстает как 

совокупность разнообразных имущественных возможностей, объединяемых 

в две группы: правомочия авторства ("право авторства", "право на имя", 

"право на неприкосновенность произведения" и т.д.), в которых отражается 

статика экономических отношений интеллектуальной собственности (данные 

правомочия принадлежат только автору), и (или) исключительные 

правомочия использования продукта творчества и распоряжения им, 

посредством которых обеспечивается динамика названных отношений 

(данные правомочия могут принадлежать не только автору, но и иному 

                                                 
45

 Зенин И.А. Товарно-денежная форма научно-технической продукции // Вопросы изобретательства. 1989. 

N 7. С. 9. 
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правообладателю)»
46

. 

Субъективное интеллектуальное право является имущественным, так 

как его объектом (а следовательно, объектом всех входящих в него 

правомочий - как авторских, так и исключительных) выступает результат 

интеллектуальной деятельности, который может быть задействован в 

качестве ресурса для производства продукции. Ведь только экономическое 

благо способно играть роль объекта гражданских прав. 

По вопросу неотчуждаемости и непередаваемости интеллектуальных 

прав, в научной литературе высказано мнение, что «поскольку в силу особых 

свойств интеллектуальной мысли "изъятие" ее "из головы" творца 

невозможно, постольку принадлежащее автору субъективное 

интеллектуальное право становится неотчуждаемым и непередаваемым в 

целом. То есть неотчуждаемыми и непередаваемыми нужно признавать не 

только правомочия авторства, но также исключительные правомочия. Другое 

дело, что автор может отказаться от исключительных правомочий или от их 

осуществления. Следовательно, "распоряжение" автором исключительным 

правомочием в действительности означает либо окончательный отказ от 

него, либо отказ от его осуществления на все время действия 

исключительной лицензии»
47

. 

Так, при заключении договора об отчуждении исключительного права 

автор как правообладатель отказывается от исключительных правомочий, а у 

контрагента по договору возникает состоящее только из исключительных 

правомочий субъективное интеллектуальное право использовать результат 

чужой творческой деятельности по своему усмотрению. Лицензионный 

договор влечет за собой право лицензиата использовать результат 

интеллектуальной деятельности в определенных договором пределах и, если 

речь идет об исключительной лицензии, одновременный отказ автора как 
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лицензиара от использования продукта творчества в тех пределах, в которых 

право использования данного продукта предоставлено лицензиату (отказ от 

осуществления исключительных правомочий). Однако во всех ситуациях 

распоряжения объектом интеллектуального права фактическая возможность 

использования произведения сохраняется у автора вместе с самим творением, 

что, помимо прочего, создает условия для соответствующих нарушений 

упомянутых договоров правообладателем (лицензиаром). 

Соответственно, поскольку результат интеллектуальной деятельности 

есть благо экономическое, постольку отношения по поводу его 

принадлежности (включая отношения авторства), выступающие 

предпосылкой оборота и только по этой причине нуждающиеся в 

гражданско-правовом регулировании, также приобретают экономическое 

содержание, т.е. являются имущественными. 

Вторая, не менее значимая и объемная группа неимущественных 

отношений - это не связанные с имущественными личные отношения по 

поводу таких неотчуждаемых прав и свобод человека, как доброе имя, честь, 

достоинство. Данные отношения попадают в сферу регулирования 

гражданского права, но их регламентация происходит частично, не 

полностью. Вместе с тем, оно защищает названные блага, а соответственно, и 

их обладателей от всякого рода нарушителей и посягательств, например на 

честь и достоинство лица. Круг таких нематериальных объектов, 

защищаемых гражданским правом, определен в гл. 8 ГК «Нематериальные 

блага и их защита». 

Нематериальные блага – «блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотделимы от него, неотчуждаемы»
48

. 

«Нематериальные блага, как объекты личных неимущественных отношений, 

представляют собой внутренние ценности их индивида, проявляющиеся в его 
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действиях и поведении»
49

. 

В гражданском законодательстве предусмотрен перечень 

нематериальных благ, который нельзя признать исчерпывающим. Так, 

согласно ст. 150 ГК РФ 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. 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с Кодексом и 

другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в 

тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного 

нематериального блага или личного неимущественного права и характера 

последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие 

ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем 

признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, 

опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем 

пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу 

нарушения личного неимущественного права либо посягающих или 

создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться 

другими лицами. 

Следует особо подчеркнуть, что в отношении возможности включения 

в предмет личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, в науке не сложилось единого мнения. Высказана точка 

                                                 
49

 Березин Д.А. Нематериальные блага – объекты оценки // Юрист. 2017. № 24.  



    

  

29 

зрения, согласно которой названные отношения могут только охраняться 

нормами гражданского права от возможных нарушений
50

. Указанная 

ситуация является основанием для сомнений о возможности регулирования 

нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными
51

. 

В личных неимущественных отношениях, не связанных с 

имущественными, можно наблюдать истинность происхождения и 

физического состояния (жизнедеятельности) гражданина, автономия и 

индивидуальность гражданина или юридического лица
52

. «Любой субъект 

способен действовать в правовом пространстве лишь при условии, если он 

обладает необходимыми для этого естественными и общественными 

свойствами. 

Правовое регулирование общественных отношений предполагает 

придание правовой нормой юридического значения тем или иным различным 

по характеру и содержанию обстоятельствам, при реальном наступлении 

которых возникают субъективные права с корреспондирующими с ними 

обязанностями. 

Юридический факт, порождающий конкретное правоотношение с 

участием определенного лица, должен иметь место в жизни именно данного 

лица, т.е. уже после появления его на свет. Поэтому само по себе рождение 

человека (или создание юридического лица) не может рассматриваться в 

качестве юридического факта, порождающего конкретные правоотношения, 

в том числе личные неимущественные связи. Личные права и свободы 

приобретаются вследствие одного только существования их обладателя 

(ввиду появления его на свет), т.е. независимо от конкретного юридического 

                                                 
50

 Иоффе О.С. Советское гражданское право // Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. М., 2004. Т. II. С. 24 - 

25. 
51

 Тархов В.А. Гражданское право: Курс лекций. Общая часть. Чебоксары, 1997. С. 59. 
52

 Асташкина Е.Ю., Кудрявцева Л.В. Личные неимущественные правоотношения: Учеб. для вузов. 

Краснодар, 2014. С. 9. Схожие признаки с теми или иными вариациями называют многие авторы (см., 

например: Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) 

в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994. С. 70 - 76; Малеина М.Н. Личные 

неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 21 - 22; Толстой В.С. 

Личные неимущественные правоотношения. М., 2009. С. 90 - 94 

consultantplus://offline/ref=DB67DF35E7A1DD594FBF08937484256B7DA6C10EFF0EEF8205370F70B331ACFE4CC0D8082D58965583827DA1A9jEP


    

  

30 

факта, а поэтому они, будучи обусловленными принадлежностью к 

юрисдикции, правовой системе государства, в равной мере присущи всем. 

Они неразрывно связаны с личностью и возникают независимо от 

случающихся в ее жизни юридических фактов, входя в содержание 

правосубъектности в виде неотъемлемо присущих субъекту права свойств - 

природных, признанных государством, и юрисдикционных, дарованных 

им»
53

. 

Таким образом, личные права и свободы, служащие причиной 

юридического существования личности, не могут составлять содержание 

правоотношения как следствия, результата целенаправленного воздействия 

права на составляющие его предмет социальные связи. Отсюда с 

неизбежностью следует вывод: явление, которое именуется в цивилистике 

как «личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными», лежит вне предмета правового регулирования. 

«Правосубъектность, - подчеркнул А.Г. Певзнер, - не есть 

многозначное понятие. Оно не означает, что в каждой отрасли, в каждой 

специфической узкой сфере правового регулирования имеется свое особое 

понятие правосубъектности. Правосубъектность означает лишь способность 

быть субъектом права»
54

. Как и правосубъектность в целом, входящие в ее 

содержание личные права и свободы лишь находят то или иное отраслевое 

выражение, составляя, в частности, одну из предпосылок движения 

(возникновения, изменения, прекращения) правоотношений, признаваемую 

государством посредством приема правонаделения (в частноправовых 

отраслях) или правообязывания (в публично-правовых отраслях). 

Как нами уже было сказано, вторая группа представлена особо 

выделенными в качестве личных неимущественных благ честью, 

достоинством, деловой репутацией. Указанный факт предопределяется  тем 

значением, которым наделены указанные личные блага в быту, деловой 
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жизни, во всей области регулирования гражданского законодательства. 

Особо следует подчеркнуть, что право на деловую репутацию охватывает и 

отношения с участием юридических лиц. 

Соответственно, «носителями отдельного обсуждаемого блага, 

имеющего место в гражданско-правовых отношениях, в том числе в 

гражданском обороте, именуемого «деловая репутация», могут являться не 

только физические, но и юридические лица»
55

. 

«Право человека на уважение его чести и достоинства существует 

постоянно, вне зависимости от того, нарушается оно или нет. Право на честь, 

достоинство и деловую репутацию является субъективным, и носитель этого 

права может требовать от других физических и юридических лиц 

воздержания от его нарушения. При нарушении этого права появляется 

необходимость его защиты. Защите чести, достоинства и деловой репутации 

посвящена ст. 152 ГК РФ»
56

. 

Согласно правилам ст. 152 гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем 

же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или 

другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 

Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны 

быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в 

отношении которого в средствах массовой информации распространены 

указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также 

опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 
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Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой 

документ подлежит замене или отзыву. 

В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим 

опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин 

вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных 

сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было 

компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот 

экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если 

без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление 

соответствующей информации невозможно. 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, оказались после их распространения доступными в сети 

"Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети 

"Интернет". 

Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 

2 - 5 статьи, устанавливается судом. 

Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение 

судебного решения не освобождает его от обязанности совершить 

предусмотренное решением суда действие. 

Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в 

отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в 

суд с заявлением о признании распространенных сведений не 

соответствующими действительности. 
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Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 

порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с 

опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе 

требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, 

причиненных распространением таких сведений. 

 В заключение необходимо отметить, что гражданско-правовая защита, 

имеющая действенные механизмы применительно к охране имущественного 

блага, может быть использована и для защиты против посягательств на 

нематериальные блага. Способы защиты могут быть использованы 

тождественные, например опровержение сведений, порочащих честь и 

достоинство лица, либо предоставление потерпевшему имущественной 

компенсации причиненных ему материальных или нематериальных потерь. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, в 

действительности являются имущественными отношениями (отношениями 

интеллектуальной собственности) с известными экономическими 

особенностями, обусловленными идеальной природой их (отношений) 

объекта. 

Личные неимущественные права и свободы не являются 

субъективными правами в собственном смысле, поскольку представляют 

собой нематериальные блага, приравниваемые к правам в духе естественно-

правовой концепции.  

Данные права и свободы образуют социально-волевое содержание 

признаваемой методом правового регулирования правосубъектной 

предпосылки динамики юридических связей, включая гражданско-правовые. 

С учетом этих соображений личные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными, нельзя признавать составной частью предмета 

гражданского права. 

Все субъективные гражданские права являются имущественными, 

подразделяясь по степени их связанности с личностью управомоченного на 
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передаваемые и непередаваемые (личные). По общему правилу субъективные 

гражданские права передаваемы.  

Однако примеры исключений из данного правила можно обнаружить 

практически в любой цивилистической подотрасли (так, непередаваемыми 

являются: право собственности на вещь, изъятую из оборота, узуфрукт - в 

вещном праве; право, связанное с личностью кредитора, - в 

обязательственном праве, интеллектуальное право - в одноименной 

подотрасли). 

Предмет гражданского права исчерпывается имущественным оборотом 

(волевыми экономическими отношениями вещной и интеллектуальной 

собственности). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам.  

Гражданское право является составным элементом права в целом, 

одной из его отраслей. В связи с этим, гражданское право наделяется 

качествами, свойственными праву вообще. Традиционно под гражданским 

правом понимается совокупность норм, т.е. правил поведения, 

установленных или санкционированных государством. 

Обращение науки к изучению отношений, входящих в предмет 

гражданского права связано с двумя основными факторами: 

- с необходимостью выявления структуры, принципов и логики 

развития общественных отношений, регулируемых гражданским правом для 

построения адекватного механизма правового регулирования; 

- с необходимостью отграничения гражданского права от иных 

отраслей, структурирования материала в рамках целостной отрасли. 

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. 

В качестве элементов предмета гражданского права можно выделить 

две группы отношений: 

- имущественные отношения; 

- личные неимущественные отношения. 
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 Составными элементами предмета гражданского права, являются 

имущественные и личные неимущественные отношения. Гражданским 

законодательством не сформулированы понятия данных видов отношений, 

но они им используются. Так, например, гл. 68 ГК РФ называется «Право, 

подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям» в первой части Кодекса, как и в ст. 2, где говорится об 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и не 

приводится четкого разграничения данных элементов предмета гражданско-

правового регулирования. 

Особенностью предмета гражданского права является то, что личные 

неимущественные отношения в предмете гражданского права могут быть как 

связаны с имущественными, так и не связаны с таковыми.  

Перечень нематериальных благ закреплен в ГК РФ. Так, в соответствии 

со ст. 150 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. 

Главным отличительным свойством данных благ является тесная связь 

с личностью обладателя и неотчуждаемость. Указанные блага не могут быть 

включены в гражданский оборот, не имеют стоимостной характеристики, не 

могут и не должны являться объектом торга. Фактически они включены 

искусственно, на основе решения законодателя и догматического 

обоснования такой возможности. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает 

из существа этих нематериальных благ. 

Личные неимущественные отношения, не связанные с 
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имущественными, связаны с таким важнейшим элементом, определяющим 

отраслевое деление, как правосубъектность. 
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