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ТЕМА 03. ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

I. Понятие и признаки правоотношений 
 

В течение своей жизни люди вступают друг с другом в разнообразные обществен-

ные отношения. Многие из этих отношений регулируются нормами права и поэтому на-

зываются правовыми отношениями, или правоотношениями. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ – это возникающее на основе норм права и урегулированное 

ими общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных 

юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных государством. 

Правоотношение характеризуется рядом следующих признаков: 

1. это общественное отношение, то есть такое отношение, которое возникает в 

обществе между людьми. Не может быть правового отношения между человеком и жи-

вотным, человеком и вещью; 

2. это общественное отношение, которое возникает на основе норм права и регули-

руется ими. Правовая норма устанавливает условия и юридическое содержание правоот-

ношения. Без норм права нет и правоотношения; 

3. представляет собой связь субъектов права взаимными юридическими правами и 

обязанностями, которые возникают у них в соответствии с требованиями норм права; 

4. имеет сознательно-волевой характер. С одной стороны, оно возникает на основе 

норм права, в которых закрепляется воля государства. С другой стороны, значительная 

часть правовых отношений возникает, изменяется и прекращается по воле самих субъек-

тов права; 

5. представляет собой средство конкретизации правовых норм применительно к 

определенным лицам – участникам правоотношений; 

6. гарантируется государством и в необходимых случаях охраняется его прину-

дительной силой. 

 

II. Основания возникновения правоотношений 
 

Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в зависимости от опре-

делённых жизненных обстоятельств. Такие обстоятельства принято называть юридиче-

скими фактами. 

Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением 

которого нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоот-

ношения. Юридическими такие факты называют потому, что они влекут за собой кон-

кретные правовые последствия (например, смерть гражданина влечёт за собой возникно-

вение гражданских правоотношений, связанных с открытием наследства). 

Все юридические факты подразделяются на события и действия. 

1) События – это такие фактические обстоятельства, наступление которых в каче-

стве юридических фактов не зависит от воли субъектов правоотношений (например, дос-

тижение какого-либо возраста, смерть, стихийное бедствие и т.п.). 

События бывают:  

а) по длительности: моментальные (происшествия) и длящиеся (процессы);  

б) по повторяемости: разовые и периодические;  



в) по характеру последствий: обратимые и необратимые. 
 

2) Действия – это такие жизненные обстоятельства, которые признаются юридиче-

скими фактами и являются результатом сознательно-волевого поведения субъектов пра-

воотношений (например, заключение договора). 

В свою очередь действия разделяются на правомерные и неправомерные. 

Правомерными называются действия, которые соответствуют предписаниям норм 

права, а неправомерными – действия, которые нарушают требования правовых норм. 

Среди правомерных действий различают юридические акты и юридические по-

ступки. 

Юридические акты – это правомерные волевые действия, совершаемые субъектом 

права для достижения конкретных юридических последствий (например, заключение 

сделки, издание государственным органом нормативно-правового акта и т.п.). 

Юридические поступки – это правомерные действия, с которыми нормы права свя-

зывают наступление юридических последствий независимо от того, имел или не имел в 

качестве цели эти последствия субъект права (например, создание литературного произ-

ведения влечёт за собой наступление юридических последствий, предусмотренных автор-

ским правом, независимо от желания автора). 

Часто для возникновения какого-либо правоотношения требуется наличие не одно-

го юридического факта, а нескольких, то есть фактического состава. Фактическим (юри-

дическим) составом называют совокупность нескольких юридических фактов, порож-

дающих конкретные правовые последствия, например, по российскому законодательству, 

право собственности у наследника, наследующего по завещанию, может возникнуть толь-

ко при наличии трёх юридических фактов: наличия завещания; открытия наследства, то 

есть смерти наследодателя; принятия наследства самим наследником (он может от него и 

отказаться). 

Таким образом, основанием возникновения правоотношений являются: во-первых, 

нормы права и, во-вторых, юридические факты. 

 

III. Структура правоотношений 
 

Всякое правоотношение имеет свою структуру. Оно состоит из трёх элементов: 

субъекта, объекта и содержания правоотношения. 

СУБЪЕКТАМИ могут быть физические и юридические лица. 

Физические лица – это отдельные граждане, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства, находящиеся на территории государства и обладающие правоспособно-

стью. 

Юридические лица – это организации, которые имеют в собственности, хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по 

своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать права и осу-

ществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Среди субъектов правовых отношений особое место занимает государство, которое 

не зависит от других субъектов права и устанавливает статус всех иных участников пра-

воотношений. 

Характер и степень участия субъектов в правоотношениях определяется их право-

субъектностью. 

Правосубъектностью называют предусмотренную нормами права способность лица 

быть участником правоотношений. Правосубъектность включает три юридических свой-

ства: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность – предусмотренная нормами права способность лица иметь 

субъективные юридические права и нести обязанности, то есть быть участником правоот-

ношений. Правоспособность физических лиц возникает в момент рождения и прекращает-

ся смертью. Правоспособность юридических лиц возникает с момента их регистрации. 



Дееспособность – предусмотренная нормами права способность субъекта права 

собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности. 

Правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. Все люди правоспособ-

ны, однако не все они одновременно дееспособны. И, напротив, все дееспособные люди 

являются правоспособными. 

Содержание и объём дееспособности физ. лица зависит от нескольких факторов: 

от возраста правоспособного субъекта. Полная дееспособность субъектов по рос-

сийскому гражданскому законодательству наступает с 18 лет, а в отдельных случаях с 16 

лет. До наступления совершеннолетия дееспособность является частичной (у малолетних 

с 6 до 14 лет) или неполной (у подростков с 14 до18); 

от состояния здоровья лица. Если вследствие душевной болезни или слабоумия 

человек теряет способность понимать значение своих действий и руководить ими, он мо-

жет быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процес-

суальным законодательством. Над такими лицами устанавливается опека. Гражданин, ко-

торый вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательст-

вом. Над такими людьми устанавливается попечительство. Если основания, в силу кото-

рых гражданин был ограничен в дееспособности или объявлен недееспособным, отпали, 

суд может вновь признать его полностью дееспособным; 

от законопослушности субъекта. Лицо, совершившее преступление и находящееся 

в местах лишения свободы, ограничивается в дееспособности и не может реализовать ряд 

гражданских, политических и иных прав, составляющих объём его дееспособности. 

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести ответственность 

за допущенное правонарушение. Деликтоспособность также зависит от возраста и состоя-

ния психики субъекта. По российскому законодательству деликтоспособностью не обла-

дают недееспособные лица (по гражданским делам), малолетние и невменяемые (по адми-

нистративным и уголовным делам). 

Вторым элементом состава правоотношения является его объект. 

ОБЪЕКТОМ правоотношения называют материальные, духовные и иные социаль-

ные блага и ценности, по поводу которых возникло правоотношение. 

Объектами правоотношений могут быть: а) предметы материального мира (средст-

ва производства, ценные бумаги и т.п.); б) продукты духовного творчества людей (произ-

ведения литературы, живописи, кино); в) личные нематериальные блага, такие как жизнь, 

честь, достоинство, деловая репутация, свобода и др.; г) поведение субъекта права и его 

результаты (например, выполнение условий гражданского договора). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ образуют субъективные юридические пра-

ва и юридические обязанности участников правоотношения. 

Субъективное юридическое право представляет собой меру возможного поведения 

лица, обеспечиваемую исполнением юридических обязанностей другими лицами и гаран-

тируемую государством. 

Любое субъективное право включает в себя как бы три правомочия, три самостоя-

тельных права: а) право обладателя субъективного права вести себя определенным обра-

зом; б) право обладателя субъективного права требовать от обязанных лиц исполнения их 

обязанностей по отношению к нему; в) право обладателя субъективного права в случае 

необходимости обратиться в государственные органы за защитой своего права. 

Принадлежащее лицу право называется субъективным потому, что только от воли 

субъекта зависит, как именно он его реализует. 

Под юридической обязанностью понимается мера должного поведения лица, соот-

ветствующая нормам права и обеспеченная возможностью государственного принужде-

ния. Юридическая обязанность может иметь активный, пассивный или негативный харак-

тер. 



Активная обязанность состоит в совершении определённых действий. Пассивная 

обязанность заключается в воздержании от совершения определённых действий.  

Негативная обязанность наступает в случае совершения правонарушения и состоит 

в претерпевании правонарушителем неблагоприятных последствий, являющихся резуль-

татом его неправомерного поведения. 

 

IV.  Виды правоотношений 
 

Правоотношения классифицируются по различным основаниям:  

1. по отраслевой принадлежности различают гражданские, трудовые, админист-

ративные, уголовные и другие правоотношения; 

2. по характеру правоотношения могут быть регулятивные или охранительными. 

Возникновение регулятивных правоотношений связано с наступлением таких жизненных 

фактов, которые не противоречат нормам права (например, вступление в брак). Охрани-

тельные же правоотношения возникают в связи с действиями, которые нарушают требо-

вания правовых норм (таким правоотношениями являются, например, уголовно-

правовые); 

3. по распределению прав и обязанностей между субъектами правоотношения бы-

вают простые и сложные. Простые правоотношения – это такие правоотношения, в рамках 

которых у одной стороны есть только права, а у другой – только обязанности (например, 

правоотношения, возникающие в связи с реализацией права человека на жизнь, – у него 

есть только право, а у всех иных субъектов – только обязанность не нарушать это право). 

Сложные правоотношения представляют собой правоотношения, в рамках которых и пра-

ва и обязанности есть у обеих сторон одновременно (например, правоотношения между 

работниками и работодателями); 

4. в зависимости от характера обязанностей все правоотношения делятся на ак-

тивные и пассивные. Активными называются такие правоотношения, в рамках которых 

субъект(ы) обязан(ы) совершать какие-либо активные действия (например, выполнить ре-

монтные работы). Пассивные правоотношения – это такие правоотношения, в рамках ко-

торых субъект(ы) обязан(ы) воздержаться от каких-либо действий (например, не нарушать 

чужое право собственности); 

5. в зависимости от принадлежности к той или иной стороне системы права все 

правоотношения делятся на материальные и процессуальные. Материальные правоотно-

шения возникают на основе материального права и имеют своим содержанием права и 

обязанности субъектов. Процессуальные правоотношения строятся на основе норм про-

цессуального права, которые предусматривают порядок осуществления и защиты матери-

альных правоотношений. 

 


