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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ АВТОР В МЕЖОТРАСЛЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
 
Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно осуществляют права автора произ-

ведения науки, литературы или искусства и иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятель-
ности. Способность иметь права автора является элементом гражданской правоспособности. Но для полноценного 
осуществления авторских прав требуется участие несовершеннолетнего в правоотношениях разной отраслевой при-
надлежности. Имущественные права автора реализуются посредством заключения договоров, требующих государ-
ственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Возна-
граждение автора является объектом налогообложения, так как относится к доходам физического лица. Нарушение 
авторских прав подлежит защите в судебном порядке. Современное законодательство Российской Федерации по-
строено по принципу отраслевого регулирования, что вызывает трудности взаимосвязи дееспособности и механизма 
осуществления прав. Для эффективности правового регулирования общественных отношений системообразующим 
фактором должен являться несовершеннолетний субъект, а не общественные отношения. 
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Конституция РФ гарантирует каждому 
свободу литературного, художественного, 
научного, технического и других видов твор-
чества (ст. 44) [1]. Творчество – это создание 
новых по замыслу культурных, материаль-
ных ценностей [2. С. 659]. Творческая (мыс-
лительная, интеллектуальная) деятельность 
гражданина выражается в определенном 
овеществленном результате, как то: произве-
дение науки, литературы и искусства; про-
грамма для ЭВМ; фонограмма; изобретение; 
секрет производства (ноу-хау) и др.  

Не всякий результат мыслительной дея-
тельности человека является объектом ав-
торских прав, а только тот, который облада-
ет признаками объекта авторских прав, а 
значит, подлежит правовой охране. Охрано-
способность произведения, или его право-
объектность, обуславливается наличием 
творчества, приобретающего значение кон-
ститутивного юридического факта [3. С. 10–
11]. Другим признаком служит объективная 
форма, которой является всякое внешнее 
выражение мыслей автора, делающее воз-
можным восприятие и воспроизведение дан-
ного результата неопределенному кругу лиц. 

При этом творчество и объективная форма – 
это юридические факты, тогда как результат 
мыслительного процесса – это объект автор-
ского правоотношения [3. С. 89].  

В науке имел место спор относительно 
объекта правоотношения. По мнению одних 
ученых, объект авторского права возникает 
в силу самого факта его создания [4. С. 103, 
136; 5]. По мнению О. С. Иоффе, творческая 
деятельность, порождающая произведение, 
неотделима от него и составляет нераздель-
ную часть объекта авторского правоотно-
шения. Это исключает возможность рас-
сматривать творчество как юридический 
факт, так как не может творчество одновре-
менно быть юридическим фактом и частью 
объекта правоотношения [6. С. 32–33, 121–
123]. В то же время в одной из работ автор 
писал о творчестве как о юридическом фак-
те. Одни правомерные действия совершают-
ся людьми без специального намерения по-
родить юридические последствия. Когда 
поэт пишет стихи, он устремляет свои по-
мыслы на достижение определенного худо-
жественного результата и не думает о пра-
вовых последствиях осуществляемой им 
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деятельности. Несмотря на это, он приобре-
тает авторское право на созданное произве-
дение, потому что такие юридические по-
следствия предусмотрены законом на 
случай появления выраженных в опреде-
ленной форме результатов творческого тру-
да [7. С. 248]. Закон рассматривает произве-
дение и иные объекты как результаты 
интеллектуальной деятельности, тем самым 
отделяя его от порождающей его деятельно-
сти (ст. 1225 ГК РФ) [8].  

Автором результата интеллектуальной 
деятельности является лицо творческим тру-
дом которого оно создано (ст. 1257 ГК РФ). 
Способность быть субъектом авторского 
права не зависит от возраста и состояния 
дееспособности. Способность иметь права 
автора произведений науки, литературы и 
искусства, изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной дея-
тельности как составная часть гражданской 
правоспособности закреплена в ст. 18 ГК РФ 
[9]. Для возникновения конкретного субъек-
тивного права необходим юридический факт. 
Роль такого факта выполняет создание про-
изведения, т. е. юридический поступок.  

Так, автору результата интеллектуальной 
деятельности как субъекту правоотношения 
принадлежат личные неимущественные и 
имущественные права. Одним из ключевых 
прав является исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
имущественного характера (ст. 1226 ГК 
РФ). Лицо, обладающие исключительным 
правом, вправе использовать такой резуль-
тат по своему усмотрению любым не проти-
воречащим закону способом. Правооблада-
тель может распоряжаться исключительным 
правом на произведение (ст. 1270, 1229 ГК 
РФ). Таким образом, исключительное право 
состоит из двух правомочий – права исполь-
зования и права распоряжения.  

Осуществление принадлежащих несо-
вершеннолетнему прав автора сопряжено с 
действиями законных представителей. За 
малолетних имущественные права автора 
осуществляют родители (лица, их заменяю-
щие). Несовершеннолетние от четырнадцати 
до восемнадцати лет самостоятельно осуще-
ствляют права автора произведения науки, 
литературы или искусства и иного охраняе-
мого законом результата своей интеллекту-
альной деятельности (п. 2 ст. 28 ГК РФ).  

Несовершеннолетний обладатель исклю-
чительного права на результат интеллекту-

альной деятельности вправе, например, 
заключить лицензионный договор о пре-
доставлении права использования произве-
дения. В возмездном лицензионном договоре 
должен быть указан размер вознаграждения 
за использование произведения или порядок 
исчисления такого вознаграждения (ст. 1286 
ГК РФ). Лицензионный договор о предостав-
лении права использования произведения не 
подлежит государственной регистрации, так 
как для возникновения, осуществления и за-
щиты авторских прав не требуется регистра-
ция произведения или соблюдение каких-
либо иных формальностей (п. 2 ст. 1232, п. 4 
ст. 1259 ГК РФ). 

В правомочие распоряжения входит как 
право на отчуждение охраняемого результа-
та интеллектуальной деятельности, так и 
право на выдачу лицензии на использовании 
такого результата, путем заключения дого-
вора об отчуждении исключительного права 
или лицензионного договора. Автор может 
заключить договор авторского заказа 
(ст. 1288 ГК РФ).  

В случаях когда результат интеллекту-
альной деятельности подлежит государст-
венной регистрации, договор об отчуждении 
исключительного права тоже подлежит го-
сударственной регистрации. Лицензионный 
договор подлежит государственной регист-
рации в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 1232 ГК РФ. Порядок государственной 
регистрации регламентирован постановле-
нием Правительства РФ [10]. Для государ-
ственной регистрации договора гражданин, 
являющийся стороной договора, подает за-
явление и иные документы (п. 5 постанов-
ления Правительства РФ). Подача заявления, 
правомерное юридическое действие, порож-
дает административное правоотношение, 
субъектом которого, на наш взгляд, может 
быть сам несовершеннолетний. Подобное 
мнение уже высказано в литературе: «несо-
вершеннолетний вправе самостоятельно со-
вершать действия, связанные с приобретени-
ем прав автора, в частности, подавать заявки 
на изобретение и иные объекты в федераль-
ный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности» (см.: [11. С. 99]).  

Несовершеннолетний автор может соз-
дать произведение по служебному заданию 
в порядке выполнения служебных обязан-
ностей, предусмотренных трудовым догово-
ром. Права на произведения, созданные вне 
рамок трудового договора или служебного 
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задания, принадлежат автору, а размер и 
порядок выплаты авторского вознагражде-
ния устанавливается гражданско-правовым 
договором, заключаемым самостоятельно 
несовершеннолетним автором и работодате-
лем (ст. 1295 ГК РФ; п. 26 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 19.06.2006 
№ 15 «О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об автор-
ском праве и смежных правах») 1.  

Произведение может быть создано со-
вместным творческим трудом. Произведе-
ние, созданное в соавторстве, используется 
соавторами совместно, если соглашением 
между ними не предусмотрено иное. Автор 
может использовать часть произведения, 
имеющую самостоятельное значение, по 
своему усмотрению, если соглашением ме-
жду соавторами не предусмотрено иное 
(ст. 1258 ГК РФ). Считаем, что эти и подоб-
ные соглашения несовершеннолетний автор 
вправе заключать самостоятельно. Во-
первых, право использовать произведение 
принадлежит автору. Во-вторых, порядок, 
способы использования произведения опре-
деляются автором. В-третьих, данное со-
глашение изменяет уже существующее ав-
торское правоотношение. 

По общему правилу «авторские догово-
ры» являются возмездными (п. 3 ст. 1234; 
п. 5. ст. 1235; абз. 2 п. 1 ст. 1288 ГК РФ). 
Соответственно несовершеннолетний впра-
ве получить вознаграждение, относящееся к 
доходам, принадлежащим ему на праве соб-
ственности 2 и которыми несовершеннолет-
ний от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе распоряжаться самостоятельно (п. 2 
ст. 26 ГК РФ). При этом распоряжение, т. е. 
совершение гражданско-правовых сделок, 
происходит с учетом норм ГК РФ о дееспо-
собности несовершеннолетних.  

Вознаграждение (доход) (п. 3 ст. 208 НК 
РФ) является объектом налогооблажения 
(ст. 209 НК РФ) [12]. Налоговое законода-
тельство РФ не наделяет несовершеннолет-
него дееспособностью. Налогоплательщик 
может участвовать в отношениях, регули-

                                                      
1 Бюллетень Верховного суда Российской Федера-

ции. 2006. № 8. 
2 Ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или 
в порядке наследования, а также на любое другое иму-
щество, приобретенное на средства ребенка (п. 3 
ст. 60 СК РФ). 

руемых законодательством о налогах и сбо-
рах, через законного представителя, если 
иное не предусмотрено налоговым кодексом 
(п. 1 ст. 26 НК РФ). Формулировка данной 
статьи с учетом общих положений ГК РФ о 
правосубъектности несовершеннолетних 
должна звучать так: несовершеннолетний 
участвует в отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах, через 
законного представителя. Тем более что в 
вопросе определения законного представи-
теля налоговое законодательство отсылает к 
нормам гражданским законодательством 
РФ. Законными представителями налого-
плательщика – физического лица признают-
ся лица, выступающие в качестве его пред-
ставителей в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
(п. 2 ст. 27 НК РФ). Обратим внимание на 
то, что по ГК РФ попечитель несовершен-
нолетнего не является его законным пред-
ставителем 3. Не указывает ГК РФ и таких 
заменяющих родителей лиц, как приемные 
родители и организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
На наш взгляд, этот вопрос требует серьезно-
го научного и законодательного разрешения. 

Однако к ответственности за совершение 
налоговых правонарушений несовершенно-
летний может быть привлечен с шестнадца-
тилетнего возраста (п. 2 ст. 107 НК РФ). От-
ветственность выражается в обязанности 
лица совершить действие имущественного 
характера в пользу государства (уплатить 
пеню, штраф). Исполнение налоговых прав и 
обязанностей происходит посредством дей-
ствий законных представителей, а имуще-
ственную ответственность, причем за счет 
собственных денежных средств, несет ше-
стнадцатилетний гражданин. Возникает ре-
зонный вопрос, где логика? Либо ответст-
венность должна наступать с восемнадцати 
лет, либо способность самостоятельно испол-
нять обязанность по уплате налога должна 
быть установлена с шестнадцати лет. С дру-
гой стороны, такое законоположение не будет 
работать по причине того, что несовершенно-
летний не обязан трудиться, а значит, и иметь 
собственные доходы, за счет которых испол-
няются имущественные обязанности.  
                                                      

3 Попечители несовершеннолетних граждан ока-
зывают подопечным содействие в осуществлении ими 
своих прав и исполнении обязанностей, а также охра-
няют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц 
(абз. 2 п. 2. ст. 33 ГК РФ). 
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Не влияет на правовой статус «несовер-
шеннолетнего налогоплательщика» приоб-
ретенная полная гражданская дееспособ-
ность до совершеннолетия. Хотя как раз 
этот факт и может быть основанием для 
установления самостоятельной налоговой 
ответственности несовершеннолетнего граж-
данина, достигшего шестнадцати лет. 

Автор несет имущественную ответствен-
ность по заключенным им договорам. Ответ-
ственность автора по договору об отчужде-
нии исключительного права на произведение 
и по лицензионному договору ограничена 
суммой реального ущерба, причиненного дру-
гой стороне, если договором не предусмотрен 
меньший размер ответственности автора. 

В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения договора авторского заказа, 
за которое автор несет ответственность, автор 
обязан возвратить заказчику аванс, а также 
уплатить ему неустойку, если она предусмот-
рена договором. При этом общий размер ука-
занных выплат ограничен суммой реального 
ущерба, причиненного заказчику (ст. 1290 ГК 
РФ). Здесь возникает вопрос о реальной пла-
тежеспособности несовершеннолетнего авто-
ра. Проще обстоит дело с малолетним авто-
ром, за него имущественную ответственность 
несут законные представители.  

Автор имеет право на защиту нарушен-
ных интеллектуальных и личных неимуще-
ственных прав (ст. 1250, 1251 ГК РФ) в су-
дах общей юрисдикции. Согласно ст. 37 
ГПК РФ, способность своими действиями 
осуществлять процессуальные права, вы-
полнять процессуальные обязанности и по-
ручать ведение дела в суде представителю 
(гражданская процессуальная дееспособ-
ность) принадлежит в полном объеме граж-
данам, достигшим возраста восемнадцати 
лет. Права, свободы и законные интересы 
несовершеннолетних в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет защищают в 
процессе их законные представители. Одна-
ко суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих несовершеннолетних, а также 
граждан, ограниченных в дееспособности 
(п. 1, 3). Сами же несовершеннолетние 
вправе защищать свои права только в случа-
ях предусмотренных федеральным законом 
(п. 4) [13]. Защита авторских прав к таким 
случаям не относится. Думается, что если 
закон наделяет несовершеннолетних спо-
собностью самостоятельно заключать весь-
ма сложные договоры, то нужно наделить 

несовершеннолетним в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет и правом са-
мостоятельно защищать авторские права, с 
обязательным привлечением к участию в 
таких делах законных представителей. Во-
обще, правильнее было бы установить спо-
собность самостоятельно осуществлять и 
защищать авторские права с шестнадцати 
лет. Все-таки это более «зрелый возраст», 
чем четырнадцать лет.  

Наряду с иными способами автор вправе 
требовать возмещение убытков, выплату де-
нежной компенсации, компенсацию мораль-
ного вреда. Возникают вопросы: какова пра-
вовая природа имущественных выплат за 
нарушение прав? Являются ли эти вещи до-
ходом?  

По гражданскому законодательству до-
ходы, а равно плоды и продукция 4 это объ-
екты гражданских прав (вещи), называемые 
в законе общим термином «поступления» 
(ст. 136 ГК РФ). Термин «доходы» имеет 
два значения. В широком смысле под дохо-
дами понимаются плоды, продукция, де-
нежные поступления или иные материаль-
ные ценности. В узком смысле доходы – 
деньги или иные материальные ценности, 
получение которых обусловлено наличием 
обязательственного правоотношения [14–
16]. ГК РФ не содержит понятия дохода, и 
поэтому следует учитывать, что в отдель-
ных случаях термин «доход» использует в 
широком (ст. 303 ГК РФ), в других – в уз-
ком смысле (ст. 1023 ГК РФ).  

Денежные выплаты за нарушение прав 
имеют компенсационное значение, соответ-
ствующее принципу эквивалентности, дей-
ствующему в сфере стоимостных отноше-
ний. Следовательно, отнести их к доходам в 
буквальном смысле слова нельзя, это будут 
иные поступления, распоряжение которым 
происходит по общим правилам о дееспо-
собности несовершеннолетних.  

Отсутствие грамотного взаимосвязанно-
го формирования нормативно-правовой ба-
зы, единого законодательного подхода и 
разноотраслевой принцип регулирования 

                                                      
4 Доходы это самостоятельные вещи и квалифици-

руются как поступления только потому, что состоят в 
определенных юридических отношениях с доходо-
приносящей вещью. Естественные (органические) 
плоды: приплод животных, шерсть, молоко, яйца до-
машней птицы, плоды фруктовых деревьев и т. п. 
Продукция – совокупность продуктов производства 
или отдельный продукт производства. 
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общественных отношений приводят к слож-
ностям не только правоприменения, но и 
определения правового статуса несовер-
шеннолетних и иных участников правоот-
ношений. Системообразующим фактором 
должен быть субъект права, а не общест-
венные отношения. (см. текст в предыдущей 
редакции) 
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THE MINOR AUTHOR IN INTERSECTORAL SPACE 

 
Minors from fourteen to eighteen years independently carry out the rights of the author of work of science, literature 

or art and other result of the intellectual activity protected by the law. Ability to have the rights of the author is an element 
of civil right ability. But full implementation of copyright requires participation of the minor in legal relationship of dif-
ferent branch accessory. Property rights of the author are realized by means of the conclusion of the contracts demanding 
the state registration in federal executive authority on intellectual property. Remuneration of the author is object of the 
taxation as treats the income of the individual. Violation of copyright is subject to protection in a judicial order. The mod-
ern legislation of the Russian Federation is constructed by the principle of branch regulation that causes difficulties of 
interrelation of capacity and the mechanism of implementation of the rights. For efficiency of legal regulation of the pub-
lic relations the minor subject, instead of the public relations has to be a backbone factor. 

Keywords: minor, lawful representatives, results of intellectual activity, author, copyright, contracts, income, tax, re-
sponsibility, protection. 


