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Аннотация. Настоящая статья раскрывает понятие «нематериальные 

блага». Рассмотрены различные виды классификации нематериальных благ как 

объектов гражданских прав. Кроме того, в статье проанализированы 

проблемные аспекты вновь образованных нематериальных благ. Предложены 

новые признаки, характеризующие нематериальные блага. 
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Нематериальные блага как объекты гражданских прав постоянно 

находятся в центре внимания российских исследователей, это подтверждается 

постоянно растущим количеством научных трудов. Для этого имеются 

объективные причины, одной из которых является развитие гражданского 

общества России. Огромную роль для принятия нематериальных благ в 

качестве фундаментальных ценностей, принадлежащих от рождения каждому 

человеку, сыграли политические и экономические события XX века. Как 

отмечает А.Х. Ульбашев именно осмысление итогов Первой и Второй мировых 

войн стало «основополагающим фактором на пути к гуманизации права» [10].  

Кроме того, технический процесс и развитие науки во многих отраслях 

способствуют появлению вновь образованных нематериальных благ, которые 

прямо не закреплены ни в Конституции РФ, ни в ГК РФ, ни иных нормативно-

правовых актах, однако, требующие детального изучения, но самое главное – 



 

 

защиты, в том числе со стороны государства. Вновь образованные 

нематериальные блага, наряду с нематериальными благами, которые прямо 

перечислены в главе 2 Конституции РФ [1] и в ст. 150 ГК РФ [2], требуют 

детального исследования.  

Кроме того, несмотря на многочисленные дискуссии среди цивилистов, 

до настоящего времени отсутствует четкое определение по поводу 

нематериальных благ. Некоторые исследователи высказывают мнение, что 

нематериальные блага являются духовными ценностями, которые неразрывно 

связаны с личностью носителя [4]. Однако, с таким выводом вряд ли можно 

полностью согласиться, поскольку термин «духовный» определяет 

интеллектуальный и нравственный мир личности, тогда как многие российские 

цивилисты наряду с неосязаемыми благами рассматривают в качестве 

нематериальных объектов гражданских прав в том числе физическую свободу, 

органы, ткани и биоматериалы живого человека (до момента их отделения от 

человеческого тела).  

Причисление физической свободы к нематериальным благам имеет свое 

отражение и в нормах действующего российского законодательства. В статье 

150 ГК РФ закреплено такое нематериальное благо, как личная 

неприкосновенность [2]. Под личной неприкосновенностью принято понимать 

совокупность физической и психологической неприкосновенности. Как 

справедливо отмечает Д.С. Донцов, «под физической неприкосновенностью 

следует понимать свободу физической активности лица» [5]. Отсюда следует, 

что человек, который наделен конституционным правом на личную 

неприкосновенность, имеет право самостоятельно использовать собственное 

тело в тех пределах, которые не противоречат закону и не ограничивают права 

иных лиц. 

Вместе с тем, такой признак нематериальных благ, как духовность, 

безусловно, является их отличительным признаком. Нематериальные блага не 

имеют стандартных параметров (критериев) определения их веса, объема, 

размера и пр., которые присущи материальным объектам гражданских прав.  



 

 

Высказано немалое количество мнений и суждений о признаках 

нематериальных благ. Основными такими признаками являются признаки, 

которые напрямую закреплены Конституцией РФ, к таким признаком следует 

отнести неотчуждаемость и принадлежность каждому от рождения. В тоже 

время Конституция РФ в п. 2 ст. 17 определяет, что не все права и свободы 

принадлежат гражданину от рождения, а лишь основные [1]. Можно 

предположить, что под основными свободами и правами, а, значит, и под 

«основными» нематериальными благами, следует понимать естественные 

нематериальные блага человека, такие как жизнь, здоровье, 

неприкосновенность личности и т.д. – именно они принадлежат человеку от 

рождения. В статье 150 ГК РФ признаки нематериальных благ уточняются:1) 

неотчуждаемость; 2) непередаваемость; 3) принадлежат гражданину от 

рождения или в силу закона [2].  

В юридической литературе встречаются и иные признаки 

нематериальных благ. Например, как отмечалось ранее, нематериальным 

благам присущ такой признак, как духовная ценность [7]. В данном случае 

духовная ценность является антонимом ценности имущественной, т.е. 

нематериальные блага имеют внеэкономическую природу [6].  

Некоторые авторы отмечают, что нематериальные блага не подлежат 

восстановлению, а лишь – защите. Однако, данное утверждение нельзя считать 

абсолютно верным, поскольку только жизнь (в ее биологическом смысле) не 

подлежит даже частичному восстановлению. Жизнь человека, как активная 

форма существования материи, содержащей свойства живого, прекращается с 

момента смерти мозга человека – необратимой гибели.  

В это же время иные нематериальные блага, в том числе и некоторые 

виды тайн, которые стали известны в силу различных обстоятельств третьим 

лицам либо неопределенному кругу лиц, все-таки частично восстановимы. Так, 

с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 

29 и 402 ГПК РФ [3]. Эти изменения содержат механизм взаимодействия 



 

 

оператора поисковой системы и гражданина по поводу удаления ссылок на 

неактуальную, недостоверную и иную информацию о нем в сети Интернет. 

Отсюда следует, что человек, информация о котором попала в сеть Интернет 

вправе обратиться к оператору поисковой системы с заявлением об удалении 

ссылок о нем, а оператор свою очередь обязан исполнить волю гражданина.  

Другие нематериальные блага, которые прямо перечислены в статье 150 

ГК РФ, а также те блага, которые названы в норме «иными нематериальными 

благами» вполне подлежат восстановлению. В противном случае носитель 

таких благ продолжил бы свое существование без здоровья, без деловой 

репутации, какой бы характер она не приобретала, без имени. В этом случае 

человек мог бы остаться без реализации своих физических, социальных, 

духовных потребностей.  

Ряд юристов в качестве особенного признака нематериальных благ 

выделяют изменчивость. Например, здоровье человека может меняться в силу 

возраста, различных внешних факторов; человек в период своей жизни может 

изменять имя, в общем смысле к которому принадлежит как само имя, так и 

фамилия, и отчество. Действительно, в течение своего биологического развития 

и под влиянием социума, нематериальные блага, которыми человек наделен от 

рождения или в силу закона находятся в постоянном изменении. Однако, этот 

признак, нельзя считать исключительным признаком нематериальных благ, 

поскольку материальные объекты гражданского права, в том числе вещи, 

результаты оказанных услуг и работ, деньги также подлежат постоянному 

изменению – вещи устаревают, изнашиваются, деньги – имеют способность к 

обесцениванию. Можно привести неограниченное множество примеров 

изменчивости материальных объектов гражданских прав. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать логичный вывод о том, что несмотря на такой 

признак нематериальных благ, как изменчивость, он не является уникальным 

признаком для такого рода объектов, как нематериальные блага. 

Отдельным вопросам исследования можно поставить вопрос о 

неотделимости нематериальных благ от личности обладателя. Есть мнение, что 



 

 

некоторые нематериальные блага в некоторой степени отделимы от личности 

[9], например, честь, достоинство, интересы изобретателей и пр. С данным 

утверждением нельзя согласиться поскольку нематериальные блага умершего 

подлежат только защите, но сама передача, как по наследству, так и в процессе, 

например, дарения, невозможна по своей природе. Иное говорило бы о том, 

что, передав нематериальное благо обладатель останется без жизни, здоровья 

или права на передвижение, а «выгодоприобретатель» станет реализовывать 

«полученное» нематериальное благо вдвойне.  

Отдельные цивилисты к нематериальным благам относят органы 

человека [7]. Действительно, при жизни человека органы и ткани являются 

личными благами обладателя. Их вполне можно относить к личной и 

физической неприкосновенности. Однако, после отделения органов, тканей 

организма от тела, а также само тело человека с момента смерти переходят в 

категорию вещей [7] и становятся объектами материального мира, которые 

ограничены в обороте.  

Классифицируя нематериальные блага, ряд авторов разделяют их на 

блага, принадлежащие гражданину от рождения – это жизнь, здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, личная и семейная тайна и 

пр.; а также на нематериальные блага, которыми наделены граждане в силу 

закона – свобода передвижения, свобода выбора пребывания и места 

жительства, авторство и пр. 

Законом определено, что нематериальные блага принадлежат гражданину 

от рождения или в силу закона, они неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом [2]. Однако, и в этом случае существует весьма значимое исключение 

– нематериальные блага лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

проходящих военную службу по призыву и пр. Стоит отметить, что данные 

лица являются гражданами РФ, а следовательно, на них распространяются и 

конституционные нормы Российской Федерации, и нормы гражданского 

законодательства. Однако, в следствие нахождения определенной группы 

граждан в тех либо в иных условиях и местах пребывания, некоторые авторы 



 

 

считают необходимым выделить особую классификацию нематериальных благ 

[8], предусмотренных ГК РФ: 

– общие – к таким нематериальным благам относят личную 

неприкосновенность, имя, жизнь, авторство, личная и семейная тайна; 

– усеченные – нематериальные блага, которые при нахождении в 

определенных условиях существенно ущемляются – здоровье, доброе имя; 

– формальные – нематериальные блага, реализация которых в силу 

специфики условий нахождения практически невозможна. К таким 

нематериальным благам следует относить свободу передвижения, свободу 

выбора места пребывания и пр.  

Следует согласиться с мнением, что ценность нематериальных благ 

определяется самим обладателем [7]. Иногда личностная индивидуальная 

оценка может не совпадать с объективной общественной оценкой, однако, 

данный факт не может умалять значимость того или иного нематериального 

блага для отдельного субъекта правоотношений. Субъективная оценка 

нематериальных благ личности может иметь свое отражение в суммах, 

требуемых в качестве компенсации морального вреда при нарушении личных 

неимущественных прав. Несмотря на прямое указание закона на то, что при 

компенсации морального вреда должна учитываться мера нравственных и 

физических страданий, зачастую заявители оценивают непосредственно 

нематериальные блага, на которые произошло посягательство.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что нематериальные 

блага – это объекты гражданских прав, отражающие субъективную личностную 

индивидуальность человека, обладающие свойствами духовной ценности, а 

также не отделимые от личности физического лица при его жизни.  
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