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Аннотация 

В статье проводится комплексный анализ особенностей возникновения личных не-

имущественных прав несовершеннолетних граждан. Делается вывод о том, что есте-

ственные субъективные личные неимущественные права, обеспечивающие физическое 

существование (право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду и т. д.), а 

также права, обеспечивающие социальное благополучие, формирующие индивидуаль-

ность личности и обеспечивающие ее автономию (право на честь, достоинство, доброе 

имя и пр.), возникают с момента рождения несовершеннолетнего гражданина, то есть 

одновременно с правоспособностью. Отмечается, что субъективные личные неимуще-

ственные права автора (право авторства, право на авторское имя, обнародование, отзыв, 

неприкосновенность) возникают у несовершеннолетнего гражданина с момента создания 

им результата интеллектуальной деятельности вне зависимости от осознания им факта 

его создания и от «качества» полученного конечного результата деятельности. 
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1. Д.И. Мейер отмечал: «Личные отношения сводятся к праву власти, при-

надлежащему родителям по отношению к детям. <…> Мы знаем, в чем состоит 

существо права власти: это право давать те или другие приказания и вытекаю-

щие отсюда обязательства подвластного повиноваться приказаниям; это право 

на лицо, чуждое всякого имущественного характера» [1, c. 609]. Подобное вы-

сказывание Д.И. Мейера отражает особенности становления и развития инсти-

тута личных неимущественных прав несовершеннолетних. Общество на ранних 

этапах своего развития относилось к слабым субъектам с точки зрения целесооб-

разности и выживаемости. Так, И.Б. Новицкий указывает, что «личные права и 

обязанности родителей и детей коренным образом были различны на разных 

этапах римской истории. В древнейшее время отец имел в отношении своих де-

тей право жизни и смерти, право продажи детей и т. п.» [2, c. 83]. Е.А. Скрипи-

левым также отмечается, что «в древнейший период в состав римской семьи 
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FAMILIA кроме ее главы PATER FAMILIA входили жена, дети, жены сыновей, 

внуки, правнуки. <…> Глава семьи – домовладыка обладал широкой личной и 

имущественной властью в отношении жены и детей. <…> Только признание 

отцом новорожденного своим ребенком превращало последнего в члена семьи 

FAMILIA. Домовладыка был вправе выбросить явного уродца. <…> Отец мог 

продать подвластного сына кому-либо. <…> Домовладыка имел право наказы-

вать детей, в отношении которых он имел право жизни и смерти. <…> …Глава 

семьи мог быть лишен отцовской власти, если… он продавал новорожденного. 

Но в последнем случае он не нес такой ответственности, если продажа была 

вызвана крайней нуждой всего семейства» [3, c. 118–120]. 

Анализ истории становления правового положения несовершеннолетних 

граждан показывает, что с момента рождения они находились под «властью ро-

дителей». Это зачастую означало, что у детей не возникало субъективных лич-

ных неимущественных прав (права на жизнь, здоровье, достоинство, честь, непри-

косновенность личности и т. д.). И только прекращение власти родителей, соот-

ветственно, означало возникновение у несовершеннолетних личных неимуще-

ственных прав. Позднéе общество стало изменять свое отношение к правовому 

положению детей. Например, И.Б. Новицкий указывает: «С течением времени 

эта суровая власть смягчалась. В конце концов власть отца свелась к его праву 

применять домашние меры наказания детей, к обязанности детей оказывать ува-

жение родителям, в связи с чем дети не могли предъявлять к родителям пороча-

щих исков…» [2, c. 83]. Е.А. Скрипилев отмечает: «…В период империи право 

отца убить подвластного сына уже ограничивается. Государственная власть в лице 

императора стояла на той позиции, что целью наказания, применяемого домовла-

дыкой, должно быть надлежащее воспитание, принуждение к дисциплине, а не 

что-либо иное» [3, c. 119]. Д.И. Мейер пишет: «Ряд усилий ограничить, устано-

вить право родительской власти не как господство, аналогичное господству над 

вещами, а направить на благо подвластных, и лишь настолько присвоить роди-

телям право власти, насколько это необходимо для блага детей, представляет 

и наше законодательство в историческом своем развитии» [1, c. 609].  

Указанные цитаты свидетельствуют об изменении в целом подхода к пра-

вовому регулированию личных неимущественных отношений между родите-

лями и детьми, об изменении статуса несовершеннолетних. Несовершеннолет-

ние граждане стали приобретать все больше личных неимущественных прав 

наряду с совершеннолетними. Представляется, что подобное изменение отноше-

ния к правовому положению детей было вызвано появлением и распростране-

нием идей естественного права. Так, В.Д. Перевалов отмечает: «Еще в V – IV вв. 

до н. э. древнегреческие мыслители (Ликофрон, Антифон и др.) утверждали, 

что все люди равны от рождения и имеют одинаковые, обусловленные природой 

права. <…> С развитием общественных отношений права человека из идеальной 

категории превращались в реальную действительность, закреплялись в государ-

ственно-правовых и международно-правовых документах, выступали критерием 

демократичности той или иной системы правового и государственного устрой-

ства» [4, c. 539]. Основные права человека были закреплены во французской Де-

кларации прав человека и гражданина (1789 г.) (ДПЧГ). В ХХ в. были приняты 

акты, закрепляющие нормы о личных неимущественных правах. Так, в 1948 г. 
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Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав чело-

века (ВДПЧ), в 1959 г. – Декларация прав ребенка (ДПР), в которой были про-

возглашены основные принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 

В 1986 г. была принята Декларация о социальных и правовых принципах, каса-

ющихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспита-

ние и их усыновлении на национальном и международном уровнях (ДЗД). Сле-

дующим актом, принятым в 1989 г. и регламентирующим правовое положение 

несовершеннолетних, стала Конвенция о правах ребенка (КПР). 

На современном этапе развития общества в юридической литературе и граж-

данско-правовой доктрине существует немало исследований личных неимуще-

ственных отношений, возникающих с участием совершеннолетних граждан [5, 

c. 139–157; 6, c. 26–34; 7; 8]. При этом необходимо отметить, что рассуждения 

о личных неимущественных правах несовершеннолетних граждан чаще всего 

сводятся к сфере семейных отношений [9, c. 62; 10; 11, c. 39–43; 12] или к их 

анализу в историко-правовом аспекте [13, c. 67–72]. В связи с этим анализ осо-

бенностей возникновения субъективных личных неимущественных прав несо-

вершеннолетних граждан приобретает значительный интерес с точки зрения мо-

мента их возникновения, а также с точки зрения содержания субъективного лич-

ного неимущественного права. 

2. Под основаниями и предпосылками возникновения (изменения и прекра-

щения) гражданских правоотношений в цивилистической науке традиционно по-

нимается определенный комплекс различных по характеру явлений, взаимодей-

ствие которых влечет за собой движение гражданского правоотношения (прав, 

обязанностей). О.А. Красавчиков в юридическом аспекте подразделял предпо-

сылки и основания движения правовых связей на три основные категории: 

1) нормативные; 2) правосубъектные и 3) фактические [14, c. 51]. К норматив-

ным предпосылкам возникновения субъективных личных неимущественных прав 

необходимо отнести нормы, содержащиеся в статьях Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК1 РФ). Так, личные неимущественные права входят, наряду с иму-

щественными правами, в содержание правоспособности (ст. 18 ГК1 РФ), кото-

рая появляется у несовершеннолетнего гражданина с момента рождения (ст. 17 

ГК1 РФ). В отношении правосубъектных предпосылок необходимо отметить, 

что «по своему содержанию правосубъектность представляет собой явление 

сложное, слагающееся из двух основных элементов – из правоспособности и де-

еспособности, которыми обладают субъекты гражданского права. Особый инте-

рес в данном случае имеет вопрос о правоспособности, поскольку дееспособ-

ность служит мерой, определяющей способность лица к совершению действий 

по осуществлению правоспособности» [14, c. 87].  

Традиционно в доктрине гражданского права считается, что поскольку пра-

воспособность является лишь предпосылкой к обладанию конкретными субъек-

тивными правами, то содержанием правоспособности не могут быть субъективные 

права и обязанности. Из этого следует, что субъективные права и обязанности воз-

никают при вступлении гражданина в конкретное правоотношение. Подобный 

вывод обусловлен рассуждениями о том, что с момента рождения у гражданина 

возникает возможность обладания имущественными правами, а субъективное 

имущественное право появляется при наступлении определенного юридического 



ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ЛИЧНЫХ… 

 

113 

факта (например, при вступлении в наследство, заключении договора и т. д.). 

При этом возможно, что несовершеннолетний становится обладателем имуще-

ственного права в момент рождения, но это скорее исключение, чем общее пра-

вило. Так, зачатый при жизни наследодателя и родившийся живым после откры-

тия наследства, гражданин может призываться к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК4 

РФ), и, следовательно, у него появляются субъективные права.  

Однако можно предположить, что утверждение о том, что содержанием пра-

воспособности не могут быть субъективные права и обязанности, представляется 

верным лишь для возникновения субъективных имущественных прав гражданина. 

В связи с этим следует проанализировать, возможно ли включение в содержание 

правоспособности субъективных личных неимущественных прав. Кроме того, 

необходимо выяснить, что появляется у гражданина в момент рождения: пред-

посылка обладания субъективными личными неимущественными правами или 

сами права.  

Общеизвестно, что многие личные неимущественные права, особенно права, 

обеспечивающие физическое существование гражданина, по своей природе явля-

ются естественными правами1. В момент рождения ребенка возникает обществен-

ное отношение по поводу таких объектов (нематериальных благ), как жизнь, здо-

ровье, благоприятная окружающая среда. Данное общественное отношение уре-

гулировано правом. Представляется, что в момент рождения ребенка возникает 

два вида правоотношения: абсолютное (между ним и всеми окружающими) и 

относительное (между ним и законными представителями). В абсолютном пра-

воотношении несовершеннолетний имеет право требовать от всех окружающих 

его субъектов пассивного поведения – не нарушать его право на жизнь. Сле-

довательно, субъектами данного правоотношения являются ребенок (как упра-

вомоченный субъект) и все окружающие его лица (как обязанные субъекты). 

Содержанием данного правоотношения являются субъективные права ребенка 

и субъективные обязанности всех окружающих, которые обязаны вести себя 

пассивно – не нарушать его право. Кроме того, в момент рождения несовершен-

нолетнего возникает и относительное правоотношение, субъектами которого яв-

ляются он и его законные представители. Следует полагать, что естественная 

потребность ребенка в заботе и уходе является жизненно необходимой и не 

зависит от того, закреплено ли право на жизнь в законе. По этой причине со-

держанием относительного правоотношения является обязанность законных 

представителей обеспечить ребенка необходимым для выживания уходом и 

право ребенка требовать этого от законных представителей.  

Как справедливо отмечает Л.Ю. Михеева, «право на жизнь предполагает не 

только невозможность убийства, но и обеспечение человеку возможности вы-

живания» [16, c. 27]. Думается, что обеспечение ребенку возможности выжива-

ния проявляется в том числе и в обязанностях законных представителей по от-

ношению к ребенку вести себя активно: осуществлять уход, кормление и т. д. 

                                                      
1
 Идеи естественного права и естественных прав человека в эпоху буржуазных революций XVII – XVIII 

столетий развивались и поддерживались многими великими мыслителями: в Голландии это Гуго Гроций и 

Бенедикт Спиноза, в Англии - Томас Гоббс и Джон Локк, во Франции - Жан-Жак Руссо и Вольтер, в США - 

Томас Джефферсон и Александр Гамильтон (см. подробнее [15]). 
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При невыполнении указанных обязанностей правá и интересы несовершенно-

летнего будут охранять и защищать органы опеки и попечительства. 

Кроме того, с момента рождения у несовершеннолетнего появляется субъ-

ективное личное неимущественное право на здоровье. Здесь также возникают 

и абсолютное, и относительное правоотношения. В абсолютном правоотношении 

всякий и каждый не должны посягать на здоровье несовершеннолетнего. В отно-

сительном правоотношении реализация права на здоровье предполагает возмож-

ность требовать от обязанных лиц обеспечения дополнительного ухода, оказа-

ния медицинских услуг и обеспечения лекарственными препаратами. Причем 

обязанными лицами в данном случае являются как законные представители, 

которые должны обеспечить его лечением (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ 

(далее – СК РФ)), так и медицинские учреждения, в которые в интересах ре-

бенка обращаются законные представители. При невыполнении или ненадлежа-

щем выполнении данных обязанностей правá и интересы несовершеннолетнего 

будут охранять и защищать органы опеки и попечительства.  

С момента рождения у ребенка также появляются и субъективные права – 

на благоприятную окружающую среду, личную неприкосновенность. Пред-

ставляется, что в данном случае возникает только абсолютное правоотношение. 

Его содержанием является возможность несовершеннолетнего гражданина тре-

бовать от всякого и каждого пассивного поведения, заключающегося в «ненару-

шении» его права. При этом в случае нарушения любых субъективных личных 

неимущественных прав возникает относительное правоотношение, в котором 

управомоченным субъектом будет несовершеннолетний, а обязанными лицами – 

причинители вреда. 

При рассмотрении вопроса о моменте возникновения субъективных лич-

ных неимущественных прав следует учитывать, что в доктрине в содержание 

субъективного права включаются следующие группы правомочий: 1) право на 

собственные фактические действия, направленные на использование полезных 

свойств объекта права (возможность самому совершать активные действия по 

осуществлению права); 2) право на юридические действия, на принятие юри-

дических решений; 3) право требовать от другой стороны исполнения обязан-

ности, то есть право на чужие действия (возможность требовать от обязанных 

лиц активного или пассивного поведения); 4) право притязания (возможность 

защищать нарушенное право) [17, c. 353].  

Представляется, что все группы правомочий, входящих в содержание субъ-

ективного личного неимущественного права, возникают у несовершеннолетнего 

гражданина в момент рождения. Однако самостоятельное осуществление рас-

сматриваемых правомочий несовершеннолетним возможно лишь с определенно-

го возраста. Так, ребенок, имея определенные жизненно важные рефлексы, появ-

ляющиеся от рождения (глотание, плач и т. д.), в усеченной модели может само-

стоятельно осуществлять фактические действия по реализации права на жизнь и 

здоровье. А вот юридические действия, обеспечивающие его физическое суще-

ствование, он самостоятельно совершать не может. Не всегда и не в любом воз-

расте может несовершеннолетний гражданин и требовать определенного пове-

дения от обязанных лиц. Думается, что в этом случае его интересы должны вы-

ражать законные представители. Кроме того, последние вправе от имени ребенка 
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осуществлять защиту его нарушенных личных неимущественных прав, обеспе-

чивающих физическое существование. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что субъективные личные 

неимущественные права (обеспечивающие физическое существование гражда-

нина), являясь естественными правами, входят в содержание правоспособности 

и возникают с момента рождения несовершеннолетнего гражданина.  

3. В отношении личных неимущественных прав, обеспечивающих социаль-

ное благополучие гражданина, необходимо отметить следующее. Б.Б. Черепа-

хин указывал, что «с момента рождения не возникает осознания своей чести и 

достоинства. Но с момента рождения и в раннем младенческом возрасте не 

осознаются и многие другие блага, и, конечно, не осознаются принадлежащие 

ребенку права и лежащие на нем обязанности. А между тем это обстоятельство 

не влияет на существование таких прав и обязанностей и их осуществление. 

<…> С фактом рождения гражданина связано возникновение у него правоспо-

собности, а не субъективных прав. Но ниоткуда не явствует, что с тем же фактом 

рождения не может быть связано возникновение субъективных гражданских 

прав, что и имеет место в данном случае, а также при возникновении других 

личных неимущественных прав (права на имя и др.)» [17, c. 292]. Следует согла-

ситься с указанным мнением, однако при его уточнении представляется, что 

субъективные личные неимущественные права, обеспечивающие социальное 

благополучие, возникают у гражданина в момент рождения, тогда как возмож-

ность их самостоятельной реализации возникает в момент осознания им опре-

деленных фактов окружающей действительности, при понимании их значения.  

Так, например, в момент рождения ребенка возникает правоотношение по 

поводу таких нематериальных объектов, как честь, достоинство, доброе имя. 

Особенностью этих общественных отношений является невозможность самосто-

ятельной реализации несовершеннолетним рассматриваемых личных неимуще-

ственных прав. Это означает, что с момента рождения несовершеннолетний 

гражданин не может самостоятельно реализовывать правомочия, входящие в со-

держание рассматриваемых субъективных личных неимущественных прав. Ребе-

нок не способен совершать фактические или юридические действия по реализации 

этих прав, так как он не понимает, что его личные или деловые качества негативно 

оценивает общество. Он не может оценить влияние общества на его самооценку 

или осознать, насколько общество относится к нему уважительно. По этой же 

причине несовершеннолетний гражданин с момента рождения не может требо-

вать от обязанных лиц определенного поведения по поводу таких нематериаль-

ных благ, как честь, достоинство и деловая репутация.  

Думается, для самостоятельной реализации личных неимущественных прав, 

обеспечивающих социальное существование, необходимо осознание ребенком 

того, что он является самостоятельным субъектом, которого окружающие оцени-

вают с точки зрения соблюдения им норм морали, нравственности, закона и т. д. 

Однако законные представители, являясь дееспособными, могут адекватно оце-

нить факт умаления чести, достоинства, очернения доброго имени своего подо-
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печного и от имени ребенка осуществлять защиту его нарушенных прав, обес-

печивающих его социальное существование2. 

В группу личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное су-

ществование гражданина, входит и право на имя. Поскольку любой гражданин 

приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем (п. 1 ст. 19 

ГК1 РФ), рассматриваемое право имеет большое юридическое значение. Пред-

ставляется, что субъективное личное неимущественное право на имя возникает 

у ребенка при рождении. Вместе с тем с момента рождения несовершеннолетний 

не может самостоятельно осуществлять фактические и юридические действия по 

реализации права на имя, не может требовать определенного поведения от обя-

занных лиц. Однако следует учитывать, что в данном случае обязанными лицами 

являются его законные представители. Так, между ребенком и его законными 

представителями возникает относительное правоотношение, в котором у по-

следних появляется обязанность дать имя ребенку, а у ребенка появляется право 

требовать «присвоения» ему имени. Кроме того, законодатель закрепляет обя-

занность родителей зарегистрировать рождение ребенка, а именно: законные 

представители обязаны не позднее чем через месяц после рождения ребенка 

обратиться в органы ЗАГС с заявлением о регистрации рождения ребенка (п. 6 

ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния (далее – 143-ФЗ)). 

При государственной регистрации рождения ребенка записывается его имя по 

соглашению родителей по общему правилу (п. 2 ст. 18 143-ФЗ). При этом имеет 

место лишь подтверждение факта рождения и присвоения ребенку определен-

ного имени, под которым он будет приобретать права и обязанности. Думается, 

что при невыполнении обязанностей законными представителями охрану и за-

щиту прав на имя могут осуществлять органы опеки и попечительства.  

Следовательно, обладая с момента рождения субъективным личным не-

имущественным правом на имя, несовершеннолетний не может самостоятельно 

осуществлять с этого момента все правомочия, входящие в содержание рассмат-

риваемого права. Однако необходимо учитывать, что несовершеннолетний имеет 

право выражать свое мнение по вопросам, его касающимся (в том числе и по во-

просам, касающимся его имени). Так, по п. 4 ст. 59 СК РФ изменение имени и 

(или) фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено 

только с его согласия. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обяза-

телен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ст. 57 

СК РФ). Соответственно законные представители обязаны учитывать мнение 

несовершеннолетнего гражданина по вопросам, связанным с осуществлением 

его субъективных личных неимущественных прав, если это не противоречит ин-

тересам ребенка. Из этого следует, что у несовершеннолетнего с 10 лет появля-

ется возможность совершать фактические и юридические действия по реализа-

ции права, то есть самостоятельно осуществлять субъективное личное неимуще-

ственное право на имя, которое возникает с момента рождения. Думается, что 

с 10 лет несовершеннолетний имеет право и требовать от обязанных лиц и за-

конных представителей определенного поведения. Кроме того, законные пред-

                                                      
2
 Кроме того, аналогичным образом можно рассуждать и в отношении других субъективных личных 

неимущественных прав, например права на определение внешнего облика, права на изображение, права на 

свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, права на частную жизнь и т. д. 
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ставители вправе от имени ребенка осуществлять защиту его нарушенного права 

на имя.  

Следует также отметить, что в группу личных неимущественных прав, обес-

печивающих социальное существование гражданина, включаются и права на 

разные виды тайны (в том числе на тайну частной жизни, тайну усыновления, 

медицинскую тайну, тайну переписки). Представляется, что субъективное лич-

ное неимущественное право «на тайну» возникает также с момента рождения. 

Однако с момента рождения ребенок не понимает ценности конфиденциальности 

информации. Он не может оценить влияние раскрытия тайны на него и окружаю-

щих его лиц. Думается, что самостоятельное осуществление права на тайну стано-

вится возможным, когда лицо осознает необходимость в сохранении «нераскрыто-

сти» информации или в раскрытии тайны. При этом следует учитывать, что ино-

гда само по себе сохранение тайны может причинить вред ее обладателю. 

Например, нельзя предоставить несовершеннолетнему возможность иметь меди-

цинскую (врачебную) тайну от его законных представителей, поскольку в силу 

своего возраста он не знает, как распорядиться информацией, составляющей ме-

дицинскую тайну. «Нераскрытость» медицинской информации не дает возможно-

сти его законным представителям обеспечить своевременное обращение к врачу, 

качественное лечение и т. д. Соответственно несовершеннолетний гражданин, 

обладая с момента рождения субъективным личным неимущественным правом 

на какую-либо тайну, не может самостоятельно реализовывать правомочия, вхо-

дящие в содержание рассматриваемого права. При этом его законные представи-

тели, являясь дееспособными, могут оценивать перечисленные обстоятельства 

и от имени ребенка осуществлять охрану и защиту его субъективного личного 

неимущественного права на тайну. 

Следовательно, можно сделать вывод, что субъективные личные неимуще-

ственные права (обеспечивающие социальное благополучие, формирующие ин-

дивидуальность личности, обеспечивающие автономию личности), не являясь 

естественными правами, входят в содержание правоспособности и также воз-

никают с момента рождения несовершеннолетнего гражданина.  

4. Существуют также субъективные личные неимущественные права, для 

возникновения которых необходим специальный юридический факт – факт со-

здания результата интеллектуальной деятельности (произведения науки, литера-

туры, искусства). Так, личные неимущественные права автора (право авторства, 

право на авторское имя, право на обнародование, право на отзыв, право на непри-

косновенность) возникают в момент создания объекта авторского права. В этом 

субъективные личные неимущественные права автора имеют сходство с субъек-

тивными имущественными правами гражданина. 

Несовершеннолетние могут в очень раннем возрасте создавать результаты 

интеллектуальной деятельности, охраняемые авторским правом. По этой при-

чине не всегда с момента создания произведения несовершеннолетний может 

самостоятельно совершать фактические и юридические действия по реализа-

ции права или требовать определенного поведения от третьих лиц. Представля-

ется, что из всех личных неимущественных прав автора только право автор-

ства не нуждается в совершении каких-либо специальных действий (фактиче-

ских или юридических), поскольку оно возникает автоматически при создании 
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произведения несовершеннолетним гражданином в любом возрасте. В момент 

создания произведения создавшее его лицо становится автором вне зависимо-

сти от возраста. При этом следует учитывать, что факт создания результата ин-

теллектуальной деятельности в юридической литературе часто квалифицируют 

как поступок [14, c. 213].  

В связи с этим представляют интерес два вопроса: 1) должен ли несовер-

шеннолетний автор осознавать, что создает результат интеллектуальной дея-

тельности для возникновения у него субъективных личных неимущественных 

прав автора; 2) на какое творение несовершеннолетнего возникают субъектив-

ные личные неимущественные права. По первому вопросу необходимо отметить 

следующее. О.А. Красавчиков указывал: «Творчество как определенный вид дея-

тельности представляет собой прежде всего труд, который отличается от иных ви-

дов и форм общественно полезной деятельности по природе, характеру и направ-

ленности. Основное свойство творческого труда то, что он является умственным 

(интеллектуальным) и связан со значительным расходом нервной энергии, осо-

знанием окружающей действительности, ее оценкой, отражением в тех или дру-

гих (сознательных либо чувственно воспринимаемых) формах и т. д. Творческий 

труд – это труд сознания, труд духовный» [14, c. 466]. Следует полагать, что 

в этом высказывании и заложена основная характеристика творческого труда: 

отражение окружающей действительности может существовать в двух формах 

(сознательной или чувственно воспринимаемой). Думается, что творчество воз-

можно в форме осознанной, когда автор желает отразить свое отношение к миру, 

выразить свою жизненную позицию и тем самым повлиять на зрителей. Кроме 

того, творчество возможно и без такого намерения автора, когда он, создавая ре-

зультат интеллектуальной деятельности, лишь закрепляет в произведении свое 

чувственное восприятие, не намереваясь высказывать свою точку зрения обще-

ству. Особенно ярко это может выражаться в произведениях искусства, тогда 

как в литературе и науке автор чаще готов сформулировать свою позицию.  

Представляется, что для возникновения субъективных личных неимуще-

ственных прав несовершеннолетний автор не должен осознавать ни тот факт, что 

он является творцом; ни то, что он создает результат интеллектуальной деятель-

ности; ни то, что он будет являться автором и иметь определенные права и т. д. 

Для возникновения рассматриваемой группы прав автор также не должен пони-

мать, что он осуществляет интеллектуальную деятельность, испытывает расход 

нервной энергии, осознаёт окружающую действительность, оценивает или отра-

жает ее в тех или иных формах. Следовательно, субъективные личные неимуще-

ственные права автора возникают в момент создания объектов авторского права 

вне зависимости от осознания автором явлений окружающей действительно-

сти, а также самого факта создания результата интеллектуальной деятельности.  

Отвечая на вопрос о том, на какое творение у несовершеннолетнего возника-

ют субъективные личные неимущественные права, нужно отметить следующее. 

Для возникновения упомянутых прав автора необходимо, чтобы созданное про-

изведение обладало критериями охраноспособности объекта авторского права. 

В юридической литературе существует два подхода к определению творчества: 

субъективный и объективный. Субъективный подход предполагает, что охрано-

способное произведение должно отражать личность автора, его уникальный 
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стиль и т. п. Объективный подход основывается на положении о том, что усло-

вием предоставления произведению правовой охраны является не субъективно-

творческий характер деятельности автора, а творческий характер результата, 

его новизна [18, c. 76]. Представляется, что само существование объективного 

подхода как раз и подтверждает, что результат интеллектуальной деятельности 

появляется не только в случае, если автор отразил в произведении свою инди-

видуальность и при этом осознавал, что он рефлексировал о явлениях окружаю-

щей действительности с целью донести свою позицию до общества. Думается, 

что произведение появляется и в том случае, когда автор и не хотел ничего в нем 

отразить, а просто был очарован, воодушевлен, одухотворен и чувственно выразил 

свое восприятие. При этом творческий характер произведение имеет в том случае, 

если оно не оставляет равнодушными зрителей, слушателей, читателей и т. д.  

Представляется, что именно по этой причине в статье 1259 ГК4 РФ указы-

вается, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения. Иными словами, неважно, положительные или отрица-

тельные эмоции вызывает творческий продукт, нравится ли он, имеет ли он 

значение для науки, культуры или искусства в целом – он становится объектом 

авторского права тогда, когда не оставляет равнодушным. Произведение, создан-

ное несовершеннолетним, вполне способно обладать указанными признаками. Ис-

ходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что право авторства появляется 

у несовершеннолетнего гражданина в момент создания произведения. Следова-

тельно, субъективные личные неимущественные права автора возникают с мо-

мента создания результата интеллектуальной деятельности в том числе несо-

вершеннолетним гражданином вне зависимости от его возраста, осознания им 

факта создания результата интеллектуальной деятельности, а также от «каче-

ства» его творения.  

Аналогичный вывод о моменте возникновения субъективных личных не-

имущественных прав можно сделать относительно других личных неимуществен-

ных прав автора. Как отмечалось ранее, право авторства не нуждается в соверше-

нии каких-либо специальных действий (фактических или юридических), по-

скольку оно возникает автоматически при создании произведения несовершен-

нолетним гражданином в любом возрасте. Остальные личные неимущественные 

права автора (право на авторское имя, обнародование, отзыв, неприкосновен-

ность) требуют выражения воли автора, осознания им совершаемых действий. 

Так, требуется воля автора на выбор имени, псевдонима или обнародование без 

имени; на обнародование или отзыв произведения; на внесение изменений в про-

изведение. Думается, что для реализации субъективных личных неимуществен-

ных прав автора на авторское имя, обнародование, отзыв, неприкосновенность 

произведения требуется осознание автором и сути рассматриваемых возможно-

стей и последствий таких действий. В связи с этим видится невозможным са-

мостоятельное осуществление указанных прав несовершеннолетним автором 

до 14-летнего возраста (ст. 26 ГК1 РФ). 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

история становления и развития института личных неимущественных прав несо-

вершеннолетних свидетельствует об изменении подхода к правовому регулирова-
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нию личных неимущественных отношений между родителями и детьми, об изме-

нении статуса несовершеннолетних. На современном этапе развития общества 

у несовершеннолетних граждан субъективные личные неимущественные права, 

обеспечивающие физическое и социальное существование личности, включаются 

в содержание правоспособности и возникают в момент рождения. Субъективные 

личные неимущественные права автора возникают с момента создания результата 

интеллектуальной деятельности в том числе несовершеннолетним гражданином 

вне зависимости от осознания им факта создания результата интеллектуальной 

деятельности или от «качества» его творения. 
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Abstract 

The emergence of personal non-property rights of minor citizens was analyzed. It was revealed 

that personal non-property rights that ensure physical existence (such as the right to life, health, favorable 

environment, etc.) and social well-being (for preserving personal identity and freedom, such as the right 

to honor, dignity, good name, etc.) arise from the moment of birth. The author’s personal non-property 

rights (for instance, the right of authorship, copyright, as well as the right to disclosure, revision, and 

integrity) arise for a minor citizen from the moment they achieve the result of an intellectual activity, 

regardless of whether they are aware of it or not and the “quality” of the result. 

Keywords: natural rights, personal non-property rights, minor citizens, origin of rights of minors, 
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