
1



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1.  Гражданские  правоотношения  как  разновидность 

правоотношений

7

1.1 Понятие и общая характеристика правоотношений 7

1.2 Признаки и основания гражданских правоотношений 11

2. Элементы гражданских правоотношений 18

2.1 Содержание гражданских правоотношений 18

2.2 Объекты гражданских правоотношений 21

2.3 Субъекты гражданских правоотношений 27

3. Виды гражданских правоотношений 34

3.1 Имущественные и личные неимущественные правоотношения 34

3.2 Относительные и абсолютные правоотношения 38

3.3 Вещные и обязательственные правоотношения 40

Заключение 45

Список использованных источников и литературы 48

2



ВВЕДЕНИЕ

имущественный обязательственный

Правоотношения - это такие отношения, которые являются особым видом 

социальных  связей  субъектов,  возникающих  и  существующих  на  основе 

правовых норм.

В юридической науке сложились два основных понятия правоотношения:

 общественное отношение, урегулированное нормами права;

 правовая форма общественных отношений.

Обобщая  основные  понятия  правоотношения  делаем  вывод,  что 

правоотношение  -  это  волевое  общественное  имущественное  или 

неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в 

котором его участники юридически связаны наличием взаимных субъективных 

прав и обязанностей.

Классификация  гражданских  правоотношений  носит  теоретический  и 

практический  характер,  который  заключается  в  правовом  уяснении  прав  и 

обязанностей  сторон,  определении  круга  правовых  норм,  подлежащих 

применению  в  процессе  возникновения,  реализации  и  прекращения 

правоотношений.  Классификация  гражданских  правоотношений  может 

проводиться по различным основаниям и критериям.

В результате урегулирования нормами гражданского права общественных 

отношений  они  приобретают  правовую  форму  и  становятся  гражданскими 

правоотношениями. Гражданское правоотношение - это не что иное, как само 

общественное  отношение,  урегулированное  нормой  гражданского  права.  В 

предмет  гражданского  права  входят  как  имущественные,  так  и  личные 

неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом 

имущественных  отношений  возникают  гражданские  имущественные 

правоотношения.  Если  же  урегулированы  гражданско-правовыми  нормами 
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личные  неимущественные  отношения,  устанавливаются  личные 

неимущественные правоотношения.

Для  полной  характеристики  любого  правоотношения  необходимо 

выполнить следующие задачи:

 установить основания его возникновения, изменения и прекращения;

 определить его субъектный состав;

 выявить его содержание и структуру данного содержания;

 определить, что является его объектом.

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  правоотношения 

называются  юридическими  фактами.  Юридические  факты  -  жизненные 

обстоятельства,  с  которыми  закон  связывает  возникновение,  изменение  или 

прекращение  правоотношения.  Юридические  факты  весьма  разнообразны  и 

классифицируются по различным признакам.

Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в 

данном  правоотношении.  В  правоотношении  во  всех  случаях  участвуют  не 

менее двух субъектов - управомоченный и обязанный.

Содержание  правоотношения  составляют  субъективные  права  и 

обязанности его субъектов. Структура содержания правоотношения - это способ 

взаимосвязи  субъективных  прав  и  обязанностей,  составляющих  содержание 

правоотношения. Структура содержания правоотношений может быть простой и 

сложной.

Актуальность  темы данной  курсовой  работы  заключается  в 

исключительной  важности  гражданских  правоотношений  как  одного  из 

наиболее существенных институтов гражданского права Российской Федерации.

Цель  данной  работы заключается  во  всестороннем  изучении 

гражданских правоотношений, определении их элементов и рассмотрении видов 

гражданских  правоотношений,  как  основополагающих  факторов  применения 
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норм права.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 

задач:

определить понятие и общая характеристика правоотношений;

исследовать  признаки  и  основания  возникновения  гражданских 

правоотношений;

 изучить содержание гражданских правоотношений;

 исследовать объекты и субъекты гражданских правоотношений;

 рассмотреть  имущественные  и  личные  неимущественные 

правоотношения;

 изучить относительные и абсолютные правоотношения;

 рассмотреть вещные и обязательственные правоотношения.

Объектом  исследования являются  отношения  возникающие  в  области 

гражданского права и регулирующиеся нормами гражданского законодательства.

Предметом  исследования являются  нормы  действующего 

законодательства,  регулирующее  правоотношения  в  области  гражданского 

права,  субъектами  которых  выступают  физические,  юридические  лица  и 

публичные образования.

Методологической основой исследования является общенаучный метод 

познания и основанные на нем частно-научные методы: системно-структурный, 

конкретно-социологический,  технико-юридический,  лингвистический, 

сравнительный, формально-юридический.

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов как 

Н.Н.  Аверченко,  В.А.  Белов,  Е.В.  Вавилин,  Л.Ю. Грудцына,  Е.Н.  Евстегнеев, 

О.С. Иоффе, В.А. Лапач, С.В. Манов, М.В. Опарина, К.П. Победоносцев, В.В. 

Романов, А.П. Сергеев, Е.А. Суханова, Я.А. Юкша, П.А. Яковлев и другие.

Нормативную основу исследования составили:  Конституция Российской 
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Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты.

Научная  новизна  курсовой  работы  заключается  в  том,  что  в  работе 

предложен  подход,  позволяющий  сохранить  традиционную  систему 

гражданских  прав:  деление  их  на  абсолютные  и  относительные,  выделение 

вещных и обязательственных прав, сняв внутренние противоречия, не поставив 

ее в противоречие с позитивным правом.

Практическая  значимость  курсовой  работы  заключается  в  том,  что 

отдельные  ее  положения  могут  быть  использованы  в  качестве  лекционного 

материала в высших учебных заведениях.

Структурно курсовая работа состоит из оглавления, введения, трех глав, 

заключения и списка используемой литературы.
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1. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ

1.1 Понятие и общая характеристика правоотношений

В  процессе  жизнедеятельности  люди  и  их  коллективные  образования 

вступают  друг  с  другом  в  разнообразные  общественные  отношения. 

Значительная  часть  этих  отношений  регулируется  правовыми  нормами  и 

приобретает форму правоотношений. В зависимости от вида этих отношений и 

применяемых к ним методов правового регулирования правоотношения могут 

носить  государственный,  административный,  уголовно-правовой, 

процессуальный  и  иной  характер.  Особым  и  наиболее  важным  видом 

правоотношений  в  обществе,  основанном  на  рыночной  экономике,  являются 

гражданско-правовые  отношения.  Именно  гражданские  правоотношения 

образуют тот фундамент, на котором базируются подлинная демократия, частное 

предпринимательство и свобода личности.

Вопрос  о  понятии  гражданского  правоотношения,  как  и  о  понятии 

правоотношения в целом, носит дискуссионный характер.1

Одни авторы - и их большинство - считают правоотношениями реальные 

общественные  отношения,  урегулированные  нормами  права.  В  результате 

правового  воздействия  общественные  отношения  приобретают  особую 

правовую  форму,  а  их  участники  наделяются  правами  и  обязанностями, 

подкрепленными мерами государственного принуждения.

Другие  авторы  рассматривают  правоотношения  в  качестве  некой 

идеальной  модели  поведения  участников  общественных  отношений,  с 

помощью, которой регулируются реальные общественные отношения. Иными 

1Романов В. В. Гражданские правоотношения в современной России: Учебное пособие. - М.: Гриф, 2021.
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словами,  с  этих  позиций  правовые  нормы  воздействуют  на  общественные 

отношения  не  прямо,  а  через  промежуточное  звено,  которым  и  являются 

правоотношения. Понятно, что при таком подходе правоотношения выступают 

как сугубо идеальные явления, создаваемые правовыми нормами.

Оба  подхода  к  понятию  «правоотношение»  имеют  право  на 

существование.  Все  правовые  понятия  и  конструкции  весьма  условны  и 

правильны лишь настолько,  насколько  способны логично  и  непротиворечиво 

объяснить  явления  правовой  действительности.  Поэтому  вполне  возможно 

рассматривать правоотношение и как облеченное в правовую форму реальное 

общественное отношение, и как особую правовую модель, на которую должны 

ориентироваться участники общественных отношений. Важно лишь, чтобы при 

любом  подходе  не  происходила  подмена  одних  понятий  другими,  нередко 

наблюдаемая  в  литературе,  когда,  например,  отдельные  элементы 

правоотношения  выделяются  с  позиции  правоотношения  как  реального 

общественного отношения, а другие - с позиции правоотношения как модели 

поведения.

Гражданское  правоотношение  носит  волевой  характер.  Последний 

проявляется в правоотношении двояким образом. С одной стороны, в нормах 

права,  которые  формируют  гражданские  правоотношения,  выражена 

государственная  воля,  направляющая  реальные  общественные  отношения  в 

необходимое  правовое  русло.  С  другой  стороны,  в  правоотношениях 

проявляется  воля  самих  его  участников.  Большинство  гражданских 

правоотношений  возникает  по  воле  их  субъектов,  вступающих  в  обладание 

имуществом или в договорные отношения друг с другом. В тех гражданских 

правоотношениях, которые возникают помимо воли их участников (например, в 

случае  причинения  внедоговорного  вреда),  волевой  характер  проявляется  в 

процессе осуществления возникших в результате деликта прав и обязанностей.
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Обладая  общими  для  всех  правоотношений  чертами,  гражданское 

правоотношение  имеет  свои  признаки,  благодаря  которым  оно  выделяется  в 

особый  вид.  В  конечном  счете,  эти  признаки  определяются  спецификой  тех 

общественных отношений, которые регулируются нормами гражданского права. 

Поэтому иногда в литературе они сводятся к юридическому равенству сторон 

гражданского  правоотношения  и  к  их  юридической  независимости  друг  от 

друга.  Однако  более  продуктивным  представляется  выделение  не  только 

базисных,  но  и  производных  от  них  особенностей  гражданских 

правоотношений.2

Признак равенства участников гражданских правоотношений подкреплен 

их имущественной и организационной самостоятельностью и независимостью 

друг  от  друга.  Разумеется,  речь  не  идет  о  необходимости  их  полной 

обособленности.

Так, гражданские правоотношения могут складываться между:

 супругами  и  близкими  родственниками,  связанными  друг  с  другом 

многими правами и обязанностями;

 юридическими  лицами,  представляющими  собой  звенья  одной 

организации  (например,  профсоюзной)  или  находящимися  в  известной 

зависимости друг от друга (дочерние и зависимые общества) и т.п.

В этих и подобных случаях гражданское законодательство устанавливает 

определенные гарантии обеспечения  независимости участников гражданского 

оборота.

В гражданские правоотношения способны вступать любые субъекты права 

- физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), юридические 

лица,  муниципальные и государственные (публичные) образования.  При этом 

все они находятся, как правило, в равном положении, за исключениями, прямо 

2Янин А.А. Гражданско - правовые правоотношения. - М.: МР3 Пресс, 2020.
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указанными  в  законе.  В  частности,  становясь  участниками  гражданских 

правоотношений,  публичные  образования  не  вправе  пользоваться  своими 

властными  возможностями,  а  должны  выступать  на  равных  со  всеми 

остальными началах.

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на 

основании широкого круга обстоятельств, главными из которых являются акты 

свободного  волеизъявления  их  участников.  Иными  словами,  основным 

юридическим  фактом,  порождающим,  изменяющим  и  прекращающим 

гражданские  правоотношения,  являются  сделки.  При  этом  гражданские 

правоотношения  могут  возникать  по  основаниям,  которые  прямо  законом не 

предусмотрены, но ему не противоречат.

Для гражданских правоотношений характерны особые способы защиты 

нарушенных  субъективных  гражданских  прав.  В  основном  они  сводятся  к 

применению мер имущественного характера, а именно к возмещению убытков и 

взысканию  неустойки.  Кроме  того,  широко  используется  такая  мера,  как 

лишение  юридической  силы  определенных  юридических  фактов  (признание 

недействительными  сделок,  решений  органов  юридических  лиц,  актов 

государственных  органов  и  т.  п.).  Напротив,  меры  воздействия  на  личность 

нарушителя  здесь  почти  неизвестны,  а  возможности  добиться  исполнения 

обязанности под принуждением крайне ограничены.

Наконец, в качестве общего порядка защиты нарушенных прав выступает 

судебный  порядок,  заключающийся  в  том,  что  потерпевший  обращается  с 

соответствующим иском в суд,  который выносит решение об удовлетворении 

иска или отказе в этом. При этом гражданское право стимулирует нарушителей 

к добровольному удовлетворению законных требований потерпевших.

С учетом сказанного можно дать следующее определение гражданского 

правоотношения.  Гражданским  правоотношением  является  такое 
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урегулированное  гражданским  правом  общественное  отношение,  которое 

складывается  между  равными,  не  подчиненными  друг  другу  субъектами, 

наделенными  взаимными  правами  и  обязанностями,  содержание  которых 

определено,  как  правило,  диспозитивными  нормами  закона  и  нарушение 

которых  влечет  применение  к  нарушителям  принудительных  мер 

имущественного характера.

Гражданское правоотношение имеет свою структуру, элементами которой 

являются его субъекты, содержание, объект и основания возникновения.

1.2 Признаки и основания возникновения гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения - один из видов правоотношений. В силу 

этого  им  присущи  как  общие  черты  и  признаки,  характерные  для  всех 

правоотношений,  так  и  специфические,  обусловленные тем,  что  гражданские 

правоотношения возникают в результате гражданско-правового регулирования 

имущественных  и  некоторых  личных  неимущественных  отношений.  Иначе 

говоря,  специфические  черты  и  признаки  гражданских  правоотношений 

предопределены  особенностями  самого  гражданского  права.  К  их  числу 

относятся следующие:

Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от 

друга, как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они 

самостоятельны,  независимы  друг  от  друга.  Участники  гражданских 

правоотношений  должны  обладать  определенной  степенью  обособленности 

имеющегося у них имущества, позволяющую в допустимых законом пределах 

распоряжаться им и нести самостоятельную имущественную ответственность, 

т.к. гражданский оборот включает в себя сделки и иные действия, направленные 

на возмездную и безвозмездную передачу имущества и иных объектов в рамках 
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возникающих  гражданских  правоотношений.  Чаще  всего  имущественная 

обособленность  выражается  в  наличии  у  участников  отношений  права 

собственности или иного вещного права на имущество (право хозяйственного 

ведения,  право  оперативного  управления,  право  пожизненного  наследуемого 

владения).

Во-вторых, участники общественных отношений, составляющих предмет 

гражданско-правового  регулирования  равны.  Под  принципом  равенства 

понимается  равенство  участников  имущественных  отношений  как  субъектов, 

воля  которых  не  зависит  друг  от  друга.  Они  не  связаны  ничем,  они  не 

подчиняются друг другу. Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не 

может повелевать другой стороной и диктовать ей свои условия только в силу 

занимаемого  ею  положения.  Если  управомоченная  в  гражданском 

правоотношении  сторона  вправе  требовать  определенного  поведения  от 

обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или 

прямого  указания  закона.  Так,  заказчик  вправе  требовать  от  подрядчика 

выполнения  работы,  но  той,  которую  последний  согласится  выполнить  в 

соответствии с заключенным между ними договором.

Даже  в  случаях,  когда  гражданское  правоотношение  устанавливается 

помимо воли его участников, последний также находятся в юридически равном 

положении. Вследствие этого, гражданские правоотношения формируются как 

правоотношения  между  равноправными  субъектами,  как  правоотношения 

особенного  структурного  типа,  в  которых  обязанность  корреспондирует 

субъективному  праву  как  притязанию,  а  не  как  велению.  При  всей 

противоположности  субъективных  прав  и  обязанностей  в  гражданских 

правоотношениях  обязанный  субъект  во  всех  случаях  находится  в  равном 

положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не 

субординации.
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Юридическое  равенство  сторон  является  неотъемлемым  свойством 

гражданского правоотношения.  С утратой этого свойства меняется и природа 

правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение.

В-третьих, самостоятельность участников общественных отношений - это 

автономия  воли,  право  участников  гражданских  правоотношений  самим 

распоряжаться  своими  правами,  т.е.  то,  что  называется  принципом 

диспозитивности. Об этом говорится во втором пункте ст. 1 ГК РФ, где сказано, 

что  «стороны  приобретают  и  осуществляют  свои  гражданские  права  своей 

волей  и  в  своем  интересе».3 Диспозитивность  регулирования  гражданских 

правоотношений  обусловливает  то  обстоятельство,  что  основными 

юридическими  фактами,  порождающими,  изменяющими  и  прекращающими 

гражданские  правоотношения,  являются  акты  свободного  волеизъявления 

субъектов - сделки. В ст. 421 ГК РФ речь идет о свободе договора, о том, что 

граждане  и  юридические  лица  сами  определяют  условия  договора.  Хотя, 

зачастую,  права  и  обязанности  тесно  увязаны между  собой,  закон  не  может 

обязывать  кого-то  использовать  свое  право,  также  невозможно  принудить, 

например кредитора принять исполнение. Есть и другая сторона этого вопроса, 

ограничивающая принцип диспозитивности, скажем нельзя использовать права 

с намерением навредить правам другого лица, нельзя злоупотреблять правом, 

нельзя  использовать  право  собственности  противоречащим  закону  и  правам 

других лиц.

В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских 

правоотношений  применяются  присущие  только  гражданскому  праву  меры 

защиты  субъективных  гражданских  прав  и  меры  ответственности  за 

неисполнение  обязанностей,  обладающие  главным  образом  имущественным 

3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28 декабря 
2013) // Собрание законодательства РФ, 29 января 1996, № 5.
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характером (возмещение убытков, взыскание неустойки).

Другой  особенностью  гражданских  правоотношений  является 

возможность  возникновения  гражданских  правоотношений  по  основаниям, 

прямо законом не предусмотренных, но не противоречащих ему, возможность 

установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон 

в  то  время  как  другие  правоотношения  возникают  только  при  наличии 

соответствующей  нормы  права,  прямо  предусматривающей  возможность 

возникновения правоотношений.

Множественность  объектов  (вещи,  работы  и  услуги,  информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага) и широкий 

круг  участников  также  отличительная  особенность  гражданских 

правоотношений.  В  них  могут  участвовать  все  возможные  субъекты  права 

(граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

На  основании  вышеприведенного  можно  утверждать,  что  гражданское 

правоотношение - юридическая связь равных, имущественно и организационно 

обособленных  субъектов  имущественных  и  личных  неимущественных 

отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, 

обеспеченных возможностью применения к их нарушителям принудительных 

мер имущественного характера.

Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по 

себе  не  порождают,  не  изменяют  и  не  прекращают  гражданских 

правоотношений.  Для  этого  необходимо  наступление  предусмотренных 

правовыми  нормами  обстоятельств,  которые  называются  гражданскими 

юридическими фактами.  Поэтому  юридические  факты выступают  в  качестве 

связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением.

Без  юридических  фактов  не  устанавливается,  не  изменяется  и  не 

прекращается  ни  одно  гражданское  правоотношение.  Так,  глава  34  ГК  РФ 
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предусматривает  возможность  установления,  изменения  или  прекращения 

правоотношения  аренды.  Однако  для  того,  чтобы  указанное  гражданское 

правоотношение возникло, необходимо заключение договора, предусмотренного 

ст.  606 ГК РФ. Возникшее правоотношение аренды может быть изменено на 

правоотношение  купли-продажи,  если  стороны  придут  к  соответствующему 

соглашению и изменят лежащий в основе правоотношения договор. Наконец, 

правоотношение  аренды  может  быть  прекращено  досрочно  по  требованию 

арендодателя  при  наступлении  одного  из  юридических  фактов, 

предусмотренных ГК РФ.4

Таким  образом,  под  гражданскими  юридическими  фактами  следует 

понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо 

юридические  последствия:  возникновение,  изменение  или  прекращение 

гражданских правоотношений.

Поскольку  юридические  факты  лежат  в  основе  гражданских 

правоотношений  и  влекут  за  собой  их  установление,  изменение  или 

прекращение, их называют основаниями гражданских правоотношений.

Основанием  гражданского  правоотношения  может  служить  единичный 

юридический  факт.  Так,  для  установления  обязательства  купли-продажи 

достаточно  заключения  договора  между  продавцом  и  покупателем.  Такие 

обстоятельства  именуются  простыми  юридическими  фактами.  Основание 

некоторых  гражданских  правоотношений  образуют  два,  а  иногда  и  более 

юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной 

последовательности.

В  гражданском  законодательстве  предусмотрены  самые  различные 

юридические  факты  как  основания  гражданских  правоотношений.  Общий 

4Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 2 ноября 

2013) // Собрание законодательства РФ, 5 декабря 1994, № 32.
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перечень этих юридических фактов содержится в ст. 8 ГК РФ.

Все  многочисленные  юридические  факты  в  гражданском  праве  в 

зависимости от их индивидуальных особенностей подвергнуты классификации, 

которая  позволяет  более  свободно  ориентироваться  среди  множества 

юридических  фактов  и  четко  отграничивать  их  друг  от  друга.  Это,  в  свою 

очередь,  способствует  правильному  применению  гражданского 

законодательства  субъектами  гражданского  права  и  правоохранительными 

органами.

В зависимости от характера течения юридические факты в гражданском 

праве делятся на события и действия.  К событиям относятся обстоятельства, 

протекающие  независимо  от  воли  человека.  Например,  стихийное  бедствие, 

рождение и смерть человека, истечение определенного промежутка времени и 

т.д. Действия совершаются по воле человека. Далеко не все события и не все 

действия  порождают гражданско-правовые  последствия,  а  лишь те  из  них,  с 

которыми нормы гражданского  права  связывают  эти  последствия.  Поскольку 

гражданское  право  регулирует  общественные отношения  людей,  из  действий 

которых и складываются эти отношения, то вполне естественно, что основную 

массу юридических фактов в гражданском праве образуют действия людей.

По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на 

юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки - это такие 

правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия 

независимо,  а  иногда  и  вопреки  намерению  человека,  совершившего 

юридический  поступок.  Так,  авторское  правоотношение  возникает  в  момент 

создания  писателем  произведения  в  доступной  для  воспроизведения  форме 

независимо  от  того,  стремился  ли  он  при  написании  произведения  к 

приобретению авторских прав или нет. 

В  отличие  от  административных  актов  сделки  совершаются  с  целью 
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вызвать  только  гражданско-правовые  последствия.  В  соответствии  с  ГК  РФ 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Общим  между  сделками  и  административными  актами  как  юридическими 

фактами  гражданского  права  является  то,  что  они  представляют  собой 

правомерные  действия  и  совершаются  со  специальным  намерением  вызвать 

соответствующие гражданско-правовые последствия. Вместе с тем между ними 

имеются  и  различия.  Во-первых,  административные  акты  могут  быть 

совершены  только  органом  государственной  власти  или  местного 

самоуправления, в то время как сделки совершаются субъектами гражданского 

права.  Во-вторых,  административные  акты,  направленные  на  установление 

гражданских  правоотношений,  всегда  порождают  и  определенные 

административно-правовые  последствия,  тогда  как  сделки  вызывают 

исключительно  гражданско-правовые  последствия.  В-третьих,  орган, 

совершивший  административный  акт,  направленный  на  установление 

гражданско-правового отношения, никогда сам не становится участником этого 

правоотношения,  в  то  время  как  лицо,  совершившее  сделку  в  целях 

установления  гражданского  правоотношения,  непременно  становится 

участником данного правоотношения.

Таким  образом,  юридические  факты  в  гражданском  праве  могут  быть 

подвергнуты следующей классификации:

а) события и действия;

б) неправомерные и правомерные действия;

в) юридические поступки и юридические акты;

г) административные акты и сделки.

2. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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2.1 Содержание гражданских правоотношений

Содержание  гражданского  правоотношения  составляют  субъективные 

права и обязанности его участников. Субъективное гражданское право есть мера 

дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное 

гражданское право - сложное юридическое образование, имеющее собственное 

содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных 

субъекту.  Юридические  возможности  как  составные  части  содержания 

субъективного гражданского права называются правомочиями.

При  весьма  большом  разнообразии  содержания  субъективных 

гражданских  прав  можно  обнаружить,  что  оно  является  результатом 

разновариантных комбинаций трех правомочий:

 правомочия  требования,  представляющего  собой  возможность 

требовать  от  обязанного  субъекта  исполнения  возложенных  на  него 

обязанностей;

 правомочия  на  собственные  действия,  означающего  возможность 

самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых 

действий;

 правомочия  на  защиту,  выступающего  в  качестве  возможности 

использования или требования использования государственно-принудительных 

мер в случаях нарушения субъективного права.

Типичными субъективными правами, для содержания которых характерно 

наличие двух правомочий -  правомочия требования и правомочия на защиту, 

являются субъективные гражданские права, входящие в содержание гражданско-

правовых  обязательств.  В  них  управомоченный  субъект  -  кредитор,  в  целях 

удовлетворения  своих  интересов  может  требовать  от  обязанного  субъекта  - 

должника  совершения  действий  по  передаче  имущества,  выполнению  работ, 
18



оказанию услуг и т. п., а в случае их несовершения - требовать применения к 

должнику гражданско-правовых мер.

Классической моделью субъективного гражданского права, включающего 

в  свое  содержание  всю  триаду  правомочий,  является  субъективное  право 

собственности. Собственник обладает юридической возможностью требовать от 

всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности. Он 

также может притязать на применение к правонарушителю мер государственно-

принудительного воздействия. 

Субъективная  обязанность  -  мера  должного  поведения  участника 

гражданского  правоотношения.  Сущность  обязанностей  кроется  в 

необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания 

от социально вредных действий.

В  гражданских  правоотношениях  бывают  два  типа  обязанностей  - 

пассивный  и  активный.  Это  обусловлено  наличием  в  гражданско-правовом 

регулировании  общественных  отношений  двух  способов  законодательного 

закрепления  обязанностей  -  позитивного  обязывания  и  метода  запретов 

(негативного обязывания).5

Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов 

и  по  своей  природе  означают  юридическую  невозможность  совершения 

действий, нарушающих публичные интересы и интересы управомоченных лиц.

Функции  запретов  в  механизме  гражданско-правового  регулирования 

весьма  разнообразны.  Одна  из  главных  функций  запретов  состоит  в 

установлении пределов  осуществления  субъективных гражданских прав.  Так, 

собственник-гражданин  обязан  не  допускать  бесхозяйственного  содержания 

имеющихся у него культурных ценностей, не должен при осуществлении своих 

правомочий наносить ущерб окружающей среде, нарушать права, охраняемые 

5Белов В.А. Гражданское право: Общая и особенная части: Учебник. М., 2023.
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законом интересы граждан, организаций.

Запреты  порождают  обязанности  одного  субъекта  гражданского 

правоотношения  перед  другим:  запрет  одностороннего  отказа  от  исполнения 

договора, перевода долга без согласия кредитора и им подобные.

Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, исполнение 

которых  препятствует  трансформации  относительных  гражданских 

правоотношений одного вида в другой. 

Весьма  своеобразны  в  гражданском  праве  общерегулятивные  запреты, 

налагающие  на  всех  субъектов  гражданских  правоотношений  обязанности 

принципиального характера - соблюдать требования законов и правовых актов; 

осуществлять субъективные гражданские права разумно и добросовестно.

Социальное  назначение  гражданско-правовых  обязанностей  активного 

типа  состоит  в  побуждении субъектов  к  совершению общественно полезных 

действий. 

Требование,  составляющее  содержание  обязанности,  концентрированно 

выражает социальную необходимость той или иной линии поведения субъекта в 

определенном промежутке  времени,  в  определенном месте,  по  отношению к 

определенным лицам,  явлениям объективной действительности,  вытекающую 

из норм гражданского права, условий договора, реализующихся в рамках того 

правоотношения, элементом которого является данная обязанность.

Содержание обязанностей активного типа может быть сложным - в рамках 

общего требования включать в  себя  «подтребования».  Так,  в  обязанности по 

передаче  имущества  в  рамках  общего  требования  совершить  действия  по 

передаче имущества обособляются подтребования к качеству и комплектности 

передаваемого имущества.

Структура  содержания  гражданского  правоотношения  может  быть 

простой  и  сложной.  Элементарно  простой  выглядит  структура  содержания 
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правоотношения,  возникающего  между  заемщиком и  заимодавцем,  без  права 

заимодавца  на  получение  процентов.  Единственному  праву  заимодавца 

требовать  возврата  долга  по  истечении  срока  займа  корреспондирует 

единственная обязанность заемщика вернуть долг.

Разграничение  структур  содержания  гражданских  правоотношений  на 

простые  и  сложные  имеет  важное  практическое  значение,  состоящее  в 

следующем.

Во-первых,  в  различных  правоотношениях  со  сложной  структурой 

содержания мы нередко встречаем однородные элементы. 

Во-вторых,  структура  содержания  гражданских  правоотношений  может 

быть  комплексной,  включать  структурные  образования,  которые  могут 

существовать и в качестве самостоятельных правоотношений. Такую структуру, 

например, имеет правоотношение, возникшее на основе договора на проведение 

опытно-конструкторских  работ  по  созданию  оборудования,  его  поставке, 

осуществлению его монтажа и проведению пусконаладочных работ.6

2.2 Объекты гражданских правоотношений

Под  объектом  права  надо  понимать  то,  на  что  направлены  права  и 

обязанности субъектов правоотношения, т.е. «вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

информация;  результаты  интеллектуальной  деятельности,  в  том  числе 

исключительные  права  на  них  (интеллектуальная  собственность); 

нематериальные блага».

По  вопросу  об  объекте  гражданского  правоотношения  в  литературе 

высказываются самые различные мнения.  Е.Н.  Абрамова,  А.П.  Сергеев,  К.М. 

6Яковлев П.А. Гражданское право. - М.: ПРИОР, 2021.
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Арсланов считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения всегда 

выступают вещи.7 Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со 

стороны правоотношения как определенного рода связи между людьми. Само по 

себе  взаимодействие  между  людьми  не  может  привести  к  каким-либо 

изменениям  в  вещах.  Лишь  поведение  человека,  направленное  на  вещь, 

способно вызвать в ней соответствующие изменения. О.О. Калпинская полагает, 

что объект гражданского правоотношения образует поведение человека. Однако 

не всякое поведение человека составляет объект правоотношения. Так, нельзя 

рассматривать  в  качестве  объекта  поведение  людей  в  процессе  их 

взаимодействия  в  рамках  существующего  между  ними  правоотношения.  Это 

поведение  составляет  содержание  гражданского  правоотношения.  Только 

поведение  субъектов  гражданского  правоотношения,  направленное  на 

различного рода материальные и нематериальные ценности, может выступать в 

качестве  объекта  гражданского  правоотношения.  По  изложенным  выше 

причинам  нельзя  рассматривать  в  качестве  объекта  гражданского 

правоотношения сами материальные, духовные и иные блага: вещи, продукты 

творческой  деятельности,  действия  людей,  результаты  действий  и  т.д. 

Гражданское  правоотношение  может  воздействовать  лишь  на  строго 

определенные  явления  окружающей  действительности  поведение  людей, 

направленное на различного рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе 

объект  утрачивает  какой-либо  смысл,  если  на  него  нельзя  оказать  никакого 

воздействия.

Однако  гражданское  законодательство  РФ  несколько  упрощает 

приведенную нами систему гражданско-правового регулирования, устанавливая, 

что  в  качестве  объекта  гражданского  отношения  должно  рассматриваться  не 

7Аверченко Н.Н., Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Арсланов К.М. Гражданское право: Учебник для вузов.- М.: ТК-
Велби, 2021.
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поведение его субъектов, а то, на что это поведение направлено. В целом такая 

позиция  вполне  оправдана,  так  для  реального  регулирования  гражданских 

отношений имеет  значение лишь конечный результат  механизма социального 

взаимодействия.  Анализ  поведения  участников  подробно  рассматривается  в 

каждом  конкретном  виде  обязательств,  поэтому  не  выделяется  в  законе  в 

качестве непосредственного объекта гражданского правоотношения.

Объектами  гражданских  прав  является  то,  на  что  направлены  права  и 

обязанности  субъектов  гражданских  правоотношений.  Согласно  с  ГК  РФ 

объекты гражданских правоотношений можно разделить на четыре группы:

 вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество,  в  том  числе  безналичные  денежные  средства,  бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права;

 результаты работ и оказание услуг;

 охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности  и 

приравненные  к  ним  средства  индивидуализации  (интеллектуальная 

собственность);

 нематериальные блага.

Под вещами понимаются материальные объекты внешнего мира.

К ним относятся как предметы материальной и духовной культуры, т.е. 

продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и 

используемые  людьми  в  своей  жизнедеятельности  -  земля,  полезные 

ископаемые, растения и т.п. 

Вещи делятся на движимые и недвижимые. В основе этого деления лежит 

право собственности на землю.

Распространено деление вещей на:

 вещи, изъятые из оборота;

 вещи, ограниченные в обороте;
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 вещи в обороте.

Полностью изъяты из оборота вещи, отчуждение которых не допускается. 

Этот  ограниченный круг  вещей  должен  быть  прямо  указан  в  законе.  К  ним 

относятся  некоторые  виды вооружений,  ядерная  энергия  и  др.  Их  нельзя  не 

только передавать в собственность других лиц, но вещи, изъятые из оборота, 

вообще не могут быть предметом гражданско-правовых сделок.

Вещи, ограниченные в обороте могут принадлежать либо определённым 

участникам оборота, либо приобретение и отчуждение их допускается на основе 

специальных решений. Круг этих вещей должен быть чётко определён в законе. 

К ним относятся наркотические вещества, оружие, специальное оборудование, 

которые  по  причине  общественного  порядка  и  безопасности  граждан,  не 

должны  находиться  в  свободном  обращении.  Списки  объектов,  которые 

подлежат лицензированию и сертификации, публикуются в печати.

Большинство объектов гражданского права оборотоспособны. Они могут 

свободно  отчуждаться  и  переходить  от  одного  лица  к  другому  в  порядке 

индивидуального  и  универсального  правопреемства.  При  универсальном 

правопреемстве  к  правопреемнику  переходит  имущество  лица,  как 

совокупность всех прав и обязанностей в качестве единого целого.

Вещи  в  гражданском  праве  делятся  так  же  в  соответствии  с 

индивидуальными  и  родовыми  признаками.  Индивидуально-определённой 

является вещь, выделенная из массы однородных вещей (костюм, выбранный 

покупателем  в  магазине)  и  уникальные  вещи  (картина-подлинник,  дом  на 

определённой улице, под определенным номером). Родовые вещи определяются 

только числом, весом или мерой и, следовательно, юридически заменимы. Это 

различие имеет значение в  обязательном праве,  так как право собственности 

всегда существует в отношении индивидуально-определённых вещей.

Вещи  могут  быть  делимыми  и  неделимыми.  К  первым  относятся 
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предметы,  которые  можно  разделить  без  ущерба  для  их  первоначального 

назначения. Неделимые - вещи, которые нельзя разделить, не нанеся им ущерба. 

Эта  классификация  имеет  значение  при  разделе  общей  собственности, 

исполнения обязательства по частям, наследовании. 

ГК РФ делит вещи на главную и принадлежность. Под принадлежностью 

понимают вещь,  предназначенную служить главной вещи и связанную с  ней 

общим  хозяйственным  назначением  (например,  ключ  от  замка,  футляр  от 

скрипки). Принадлежность, как правило, следует судьбе главной вещи. Однако в 

законе или договоре может быть определено иное.

В особую категорию ГК РФ выделяет плоды, продукцию и доходы. Это 

поступления,  полученные  в  результате  использования  имущества.  Они 

разделяются на:

 естественные плоды - приплод животных, плоды фруктовых деревьев и 

т.п.;

 создаваемые самой вещью;

 доходы, которые вещь приносит, если находится в гражданском обороте 

- наёмная плата, проценты, получаемые за кредит.

Особым объектом права являются животные. К ним применяются общие 

правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено 

иное. Включение в ГК РФ подобного правила вызвано увеличением количества 

домашних животных, находящихся в собственности граждан, а также сделок, 

объектами  которых  являются  животные,  и  необходимостью  специальных 

правил, обеспечивающих гуманное отношение к животным.

Услуга  в  отличие  от  работы  представляет  собой  действия  или 

деятельность,  осуществляемые  по  заказу,  которые  не  имеют  материального 

результата  (например,  деятельность  хранителя,  комиссионера,  перевозчика  и 

т.п.). Следует иметь в виду, что некоторые услуги могут иметь материальный 
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результат, но этот результат неотделим от самого действия или деятельности.

Особым  объектом  права  является  интеллектуальная  собственность 

гражданина  или  юридического  лица  на  результаты  интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование,  товарный знак,  знак  обслуживания).  Эти  права  на  результаты 

творческой деятельности человека и средств индивидуализации регулируются 

специальным  законодательством.  Объекты  интеллектуальной  собственности 

могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. К 

объектам  интеллектуальной  собственности  относятся  результаты  духовного 

творчества  людей  и  поэтому  они  непосредственно  не  связаны  с  правом 

собственности на материальный объект, в котором выражены.

Результаты интеллектуальной деятельности, как и приравненные к ним в 

правовом  режиме  средства  индивидуализации  товаров  и  их  изготовителей, 

относятся  к  категории  нематериальных  объектов.  Духовная  природа  таких 

объектов  обусловливает  основные  особенности  правового  регулирования 

отношений, связанных с использованием и защитой исключительных прав.  К 

этим отношениям неприменимы нормы о праве собственности, относящиеся к 

вещным правам.

Гражданское  право  охраняет  информацию,  представляющую  собой 

служебную  или  коммерческую  тайну,  поэтому  разглашение  ее  против  воли 

предпринимателя влечет за собой для лиц, допустивших ее разглашение, а также 

незаконными методами получивших ее,  обязанность возместить причиненные 

этим убытки.

Особую  группу  объектов  гражданских  прав  образуют  нематериальные 

блага,  под  которыми  понимают  не  имеющие  экономического  содержания  и 

неотделимые  от  личности  их  носителей  блага  и  свободы,  признанные  и 
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охраняемые действующим законодательством. Статья 150 ГК РФ относит к ним 

следующие:

 жизнь и здоровье;

 достоинство личности;

 честь и доброе имя;

 деловую репутацию;

 неприкосновенность частной жизни;

 личную и семейную тайну;

 иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом.

В частности нельзя  продать  отдельные органы или части человеческой 

личности, уступить свою фамилию, авторство и т.п.8

2.3 Субъекты гражданских правоотношений

Субъекты  гражданских  правоотношений  -  это  лица,  обладающие 

правосубъектностью, т.е. граждане, общественные образования, которые могут 

быть носителями гражданских прав и обязанностей, участвовать в гражданско-

правовых отношениях.

В  общественные  отношения,  урегулированные  нормами  гражданского 

права, могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, 

обладающие  предусмотренными  законом  признаками.  К  числу  таких 

образований  относятся  организации,  а  также  особые  субъекты  гражданского 

права  -  государства,  национально-государственные  и  административно-

территориальные образования. Наряду с термином «юридические лица» закон 

8Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2022.
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использует  термин  «физические  лица»,  которым  охватываются  не  только 

граждане  РФ,  но  также  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства 

(апатриды).  Гражданские  правоотношения  могут  возникать  между  всеми 

субъектами гражданского права в любом их сочетании.

Исторически представление  о  правовом положении лица  связывалось  с 

его  принадлежностью  к  определенной  социальной  общности:  роду,  семье. 

Отдельный  человек,  в  отрыве  от  родо-семейного  образования,  не 

рассматривался как носитель каких-либо прав.

Термин  persona  обозначал  юридически  значимый  момент  личности, 

задействованный в правоотношении. Понятие правосубъектности, применяемое 

в современной теории права, определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты  права  для  того,  чтобы  иметь  права  и  нести  обязанности  в 

соответствующей отрасли права. 

Естественно,  трудно  представить  новорожденного  ребенка,  например, 

заключающим  договор,  однако  новорожденный  ребенок  уже  может  обладать 

определенным  комплексом  гражданских  прав  и  обязанностей,  например, 

наследовать  завещанное  ему  имущество,  стать  собственником  и  т.  п.  Для 

правового  регулирования  экономического  оборота  необходимо  придать 

отношениям достаточно устойчивый характер, чтобы они складывались бы из 

осознанных  волевых  действий  сторон.  Вместе  с  тем  из  отношений, 

регулируемых  гражданским  правом,  не  могут  полностью  выключаться 

граждане,  не  обладающие  должным  уровнем  психического  развития.  Для 

решения  этих  задач  в  гражданском  праве  и  появились  такие  категории,  как 

правоспособность и дееспособность.9

Правоспособность означает способность иметь гражданские права и нести 

обязанности,  дееспособность  означает  способность  своими  действиями 

9Гришаев С.П.Гражданское право: Учебник для вузов.- М.: Дашков и Ко, 2022.
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приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. Если правоспособность признается в равной мере 

за  всеми  гражданами  с  момента  рождения  и  до  смерти,  то  дееспособность 

возникает,  как  правило,  с  момента  достижения  определенного  возраста,  а  в 

полном объеме - с восемнадцати лет, т.е. совершеннолетия.

Обладания гражданской правосубъектностью для субъекта недостаточно, 

чтобы иметь конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности. 

Правосубъектность  выступает  предпосылкой  обладания  субъективными 

правами,  для  возникновения  которых  необходим  помимо  этого  юридический 

факт,  влекущий  на  основе  правосубъектности  возникновение  конкретного 

субъективного права. Наделенный правосубъектностью гражданин сам по себе 

еще не является обладателем тех или иных субъективных прав, законом за ним 

признается лишь абстрактная возможность их приобретения в результате каких-

либо действий или событий - юридических фактов. 

Правосубъектность  носит  абстрактный  характер,  т.  е.  это  обобщенная 

возможность  правообладания,  которая  не  может  быть  представлена  в  виде 

набора или комплекса отдельных субъективных прав. Не следует представлять 

правосубъектность  и  как  постоянно  изменяющуюся,  динамичную категорию, 

зависящую  от  объема  конкретных  прав  и  обязанностей,  которыми  наделен 

гражданин.

Гражданская  правосубъектность  -  это  признаваемая  в  равной  мере  за 

всеми  лицами  максимально  полная,  суммарно  выраженная  возможность 

правообладания,  абстрактный  характер  которой  как  раз  и  проявляется  в  ее 

обобщающей  характеристике.  Чтобы  охарактеризовать  объем  субъективных 

прав и обязанностей субъекта, а также его правовые возможности, правильнее 

говорить о правовом статусе.

Абстрактный характер правосубъектности не  позволяет  трактовать  ее  и 
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как особое субъективное право - «право на право». Отличие в неизменяемости 

правосубъектности при ее реализации, в то время как реализация субъективных 

прав всегда сопровождается их модификацией, т.е. динамикой. 

В отличие от юридического лица, которое для того, чтобы стать субъектом 

гражданского  права,  проходит  процедуру  государственной  регистрации, 

гражданин  уже  является  субъектом  гражданского  права.  Процедура  же 

государственной  регистрации  необходима,  с  одной  стороны,  для  того,  чтобы 

гражданин мог пользоваться гарантиями осуществления предпринимательской 

деятельности,  а  с  другой  -  для  возложения  на  него  вытекающих  из  нее 

обязанностей  по  налогообложению,  соблюдению  правил  осуществления 

указанной деятельности и т.п. 

Жизнь  современного  общества  немыслима  без  объединения  людей  в 

группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов 

для  достижения  тех  или  иных  целей.  Основной  правовой  формой  такого 

коллективного  участия  лиц  в  гражданском  обороте  и  является  конструкция 

юридического лица.

Гражданское законодательство к субъектам гражданских правоотношений 

относит:

 физических  лиц  (которые  могут  быть  отечественными  гражданами, 

иностранными гражданами, либо лицами без гражданства);

 юридические  лица  (как  отечественные,  так  и  иностранные  и 

международные);

 публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные  образования,  иностранные  государства  и  международные 

организации).

Субъекты  гражданского  правоотношения  выступают  либо  на  стороне 

управомоченной, либо на стороне обязанной. На одной и той же стороне может 
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выступать  как  один  субъект,  так  и  множество.  На  обязанной  стороне  может 

выступать  и  неопределенное  количество  обязанных  лиц  (например, 

собственнику,  как управомоченному противостоит неопределенное множество 

лиц обязанных не нарушать и не препятствовать осуществлению его права).10

Российское  законодательство  под  юридическим  лицом  понимает 

организацию,  которая  имеет  в  собственности,  хозяйственном  ведении  или 

оперативном  управлении  обособленное  имущество  и  отвечает  по  своим 

обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать  и 

осуществлять  имущественные и  неимущественные права,  нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.

Соответственно  выделяют  четыре  признака  юридического  лица: 

организационное  единство;  имущественная  обособленность;  самостоятельная 

имущественная  ответственность;  выступление  в  гражданском  обороте  от 

собственного имени.

Организационное единство означает, что юридическое лицо представляет 

собой  объединенную  воедино  совокупность  элементов  (органов  управления, 

производственных и хозяйственных структурных подразделений, обособленных 

подразделений - филиалов и представительств и т.д.), которая может выступать в 

гражданском обороте исключительно как единое целое.

Имущественная обособленность означает,  что имущество юридического 

лица  отделено  от  имущества  всех  других  физических  и  юридических  лиц, 

государства, включая учредителей (участников) данного юридического лица. Из 

этого признака вытекает следствие, что каждое юридическое лицо должно иметь 

самостоятельный баланс или смету, на котором подлежит учету его имущество.

Самостоятельная  имущественная  ответственность  означает,  что 

юридическое лицо само несет гражданско-правовую ответственность по своим 

10Евстегнеев Е. Н. Правоотношения в гражданском праве: Учебное пособие.- СПб.: Юрист, 2020.
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договорным  и  внедоговорным  обязательствам.  Юридическое  лицо  не  несет 

ответственность  по  обязательствам  своих  учредителей  (участников). 

Учредители  (участники)  несут  ответственность  по  обязательствам 

юридического лица лишь в случаях, предусмотренных законом.

Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает, что 

юридическое  лицо  может  приобретать  права  и  нести  обязанности 

исключительно под своим наименованием.  Наименование юридического лица 

указывается  в  учредительных  документах  и  регистрируется  одновременно  с 

регистрацией самого юридического лица.

Наряду с наименованием юридическое лицо индивидуализирует его место 

нахождения. Место нахождения указывается в учредительных документах. По 

месту нахождения осуществляется государственная регистрация юридического 

лица и совершаются многие иные юридические действия.

Правоспособность  юридического  лица  возникает  с  момента  его 

государственной  регистрации  и  прекращается  с  момента  внесения  записи  в 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о его ликвидации.

Дееспособность  юридического  лица  возникает  и  прекращается 

одновременно  с  правоспособностью.  Дееспособность  юридического  лица,  в 

части занятия деятельностью требующей специального разрешения, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии).

Существует несколько классификаций юридических лиц.

Прежде  всего,  все  юридические  лица  могут  быть  подразделены  на 

коммерческие и некоммерческие организации. В основу классификации здесь 

положена цель создания и функционирования юридического лица.

Коммерческие организации основной целью имеют извлечение прибыли и 

могут  распределять  полученную  прибыль  среди  своих  участников 

(учредителей).
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Некоммерческие организации не имеют такой основной цели и не могут 

распределять прибыль среди своих учредителей (участников).

Отсутствие  цели извлечения  прибыли не  препятствует  некоммерческим 

организациям  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  если  такая 

возможность предусмотрена учредительными документами и не препятствует 

уставным целям и задачам.

Основным  критерием  для  классификации  является  организационно-

правовая форма. Организационно-правовая форма - это установленное законом 

структурное  построение  юридического  лица,  определяющее  порядок  его 

учреждения,  права  и  обязанности  учредителей  (участников),  порядок 

управления и функционирования.

33



3. ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

3.1 Имущественные и личные неимущественные правоотношения

Существует  большое  разнообразие  гражданских  правоотношений,  что, 

несомненно,  затрудняет  их  изучение.  В  науке  принято  в  таких  случаях 

разрабатывать классификации изучаемых явлений в целях более глубокого их 

анализа.  Классификация  имеет  не  только  теоретическое,  но  и  практическое 

значение,  поскольку  помогает  правильно  уяснить  характер  взаимоотношений 

сторон в том или ином правоотношении и, следовательно, правильно применять 

гражданское законодательство к конкретному случаю.

Классификация  гражданских  правоотношений  может  проводиться  по 

различным основаниям.

Исходя  из  их  содержания,  гражданские  правоотношения  могут  быть 

разделены на имущественные и неимущественные. Классификация гражданских 

правоотношений на имущественные и неимущественные основана на том, что 

имущественные  отношения  имеют  некоторое  экономическое  содержание  и 

всегда связаны с  нахождением имущества у  того или иного лица (например, 

правоотношения  собственности,  хозяйственного  ведения,  оперативного 

управления и других вещных прав), либо с передачей имущества одним лицом 

другому (например, по договорам купли-продажи, мены и т. д.).

Большинство  гражданских  правоотношений  носит  имущественный 

характер. В имущественных отношениях, объектами которых выступают вещи, 

большое  значение  приобретает  урегулирование  правового  режима  вещи.11 

Имущественные  права,  именно  в  силу  тесной  связи  со  своими  объектами  - 

вещами (имуществом), по большей части передаваемы, они переходят вместе с 

11Грудцына Л.Ю. Гражданское право: Учебник для вузов. - М.: Эксмо, 2021
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вещью к  другим лицам в  порядке  правопреемства  (переход  по  наследству,  в 

случае реорганизации юридических лиц и т.п.). Эта связь имущественного права 

с вещами как его объектом обусловливает специфический способ защиты: иск 

об истребовании (передаче вещи)..

До принятия ГК РФ 1994 года личные неимущественные правоотношения 

законодателем, и учеными традиционно делились на две группы: связанные с 

имущественными отношениями и не связанные с ними.

Такое деление не было формальным, так как отношения в этих группах 

обладали  различными  признаками.  И  если  первые  очень  похожи  на 

имущественные правоотношения,  вследствие  чего  теперь  уже и  законодатель 

воспринял  понятия  «интеллектуальной»,  «промышленной»  собственности 

соответствующими характеру гражданско-правового регулирования, то наличие 

вторых  и  раньше  вызывало  сомнения,  а  теперь  и  вовсе  отрицается.  После 

принятия ГК РФ 1994 года юристы высказывают мысль о том, что теперь все 

личные  неимущественные  отношения  превратились  в  связанные  с 

имущественными, так как законодатель позволяет за нарушение личных прав, и 

других нематериальных благ взыскивать убытки и компенсировать моральный 

вред.

Думается,  такое  утверждение  основано  на  недоразумении.  И  прежде  в 

соответствии  с  ГК  1964  г.  имущественные  убытки,  причиненные 

распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь и достоинство, могли взыскиваться, а с 1990 г.  в соответствии с рядом 

законодательных актов разрешалась и имущественная компенсация морального 

вреда. 

Для нас очевидно, что отношения, связанные с защитой неотчуждаемых 

прав  и  свобод  человека  и  других  нематериальных  благ  (жизнь  и  здоровье, 

достоинство  личности,  личная  неприкосновенность,  честь  и  доброе  имя, 
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деловая  репутация,  неприкосновенность  частной  жизни,  личная  и  семейная 

тайна  и  т.п.),  принципиально  отличны  от  интеллектуальной,  промышленной 

собственности  и  им  подобным  институтам,  т.е.  отношений,  связанных  с 

имущественными. И сам законодатель, на что не обращают внимание ученые, 

находит  разные  формулировки  для  той  роли,  которую  гражданское  право 

осуществляет  в  отношении  тех  и  других  отношений.  Гражданское 

законодательство  определяет  основания  возникновения  и  порядок 

осуществления  отношений  первой  группы  и  защищает  отношения  второй 

группы, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.

Таким образом, если отношения первой группы в силу их имманентности 

предмету гражданского права регулируются этим правом в полном объеме, то 

отношения второй группы лишь охраняются гражданским правом. Законодатель 

признает специфику этих прав. Эти права и нематериальные блага принадлежат 

гражданину от рождения или в силу, закона, неотчуждаемы и не передаваемы 

иным  способом,  они  защищаются  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных 

законами, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов 

защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения.

Эти  права  определяют  основной  социальный  статус  личности,  они 

закреплены на конституционном уровне. Конституция РФ закрепляет принцип 

государственной охраны этих прав и гарантирует им судебную защиту. Судебная 

защита этих прав осуществляется, так или иначе, всеми отраслями российского 

права, в том числе и гражданским правом. Препятствие к такой защите только 

одно: природа этих прав должна допускать применение гражданско-правовых 

способов  защиты.  ГК  РФ  устанавливает  особый,  пожалуй,  универсальный 

способ  защиты  таких  прав  -  компенсацию  морального  вреда.  Законодатель 

отдельно  выделяет  и  подробно  регламентирует  защиту  чести,  достоинства  и 
36



деловой репутации наверное  потому,  что  природа  этих  нематериальных благ 

более всего соответствует гражданско-правовым способам регулирования.

Среди  неимущественных  отношений  принято  выделять  отношения 

неимущественные, связанные с имущественными. 

Неимущественные блага (в смысле ст. 150 ГК) тесно и даже органически, 

неразрывно  связаны  с  имущественными:  на  основе  и  в  пределах  своей 

автономии  субъект  вправе  создавать  и  фактически  создает  материальные  и 

информационные  объекты,  которые  приобретают  экономическую  ценность. 

Другое дело, что сами по себе они неотделимы от своих субъектов, не подлежат 

отчуждению каким бы то ни было способом.

Таким образом,  всякое  личное  неимущественное  право  как  проявление 

автономии воли, будучи неимущественным, тесно связано с имущественными 

правами, поскольку является основой для формирования последних, аналогично 

тому,  как  неимущественные  права  авторов  связаны  с  правами  авторов  на 

продукты их интеллектуальной деятельности.

Личное неимущественное право можно определить как принадлежащую 

субъекту  естественную  возможность  самостоятельно  в  соответствии  с 

принадлежащей  ему  автономией  воли  выбирать  варианты  собственного 

поведения, касающиеся его существования или социального поведения. Личные 

неимущественные правоотношения - отношения, которые складываются между 

субъектами по поводу их личных неимущественных благ.12

Неимущественные  правоотношения  имеют  сложную  структуру, 

включающую в себя субъектов, связывающие их права и обязанности, а также 

объект, по поводу которого между участниками складываются взаимные права и 

обязанности.

Участниками  неимущественных  правоотношений  являются  любые 

12Калпинская О.О. Основы гражданского права - М., 2021
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физические  лица.  В  личных  неимущественных  правоотношениях  могут 

участвовать  юридические  лица,  как  это  прямо указано  в  п.  1  ст.  48  ГК РФ. 

Естественно, это положение распространяется также на любые государственные 

и муниципальные учреждения, как это непосредственно вытекает из ст. 124 ГК.

3.2 Относительные и абсолютные правоотношения

По  мнению  Е.  Н.  Евстегнеева  термины  «абсолютные»  права  и 

«относительные»  права  возникли  именно  в  связи  с  защитой  вещных  и 

обязательственных прав.  Как указывает Е. Н. Евстегнеев,  римские юристы (в 

частности, Павел) считали, что, поскольку вещное право имеет объектом вещь, 

телесный предмет,  а  на  телесный предмет  может  посягнуть  каждый,  вещное 

право и  защищается  иском против всякого  нарушителя  права,  кто  бы им ни 

оказался;  вещное  право  пользуется  абсолютной  (то  есть  против  всякого 

нарушителя) защитой. Обязательственное право состоит в праве лица требовать 

от одного или нескольких, но точно определенных лиц совершения известного 

действия.  Поэтому нарушителями обязательственного права  могут быть одно 

или несколько определенных лиц,  и  только против них субъект  права  может 

предъявить  иск.  В  этом  смысле  защита  обязательственного  права  имеет 

относительный характер.

Ряд ученых-цивилистов считают, что абсолютные и относительные права 

различаются между собой не по их защите, а по числу субъектов.

Так, О.С. Иоффе указывал на то, что решающим критерием разграничения 

так  называемых  абсолютных  и  относительных  гражданских  прав  является 

субъектный состав гражданских правоотношений, и это разграничение строится 

сообразно  с  тем,  как  количественно определяются  пассивные или обязанные 

субъекты  различных  видов  гражданских  правоотношений:  права  признаются 
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относительными  или  абсолютными  в  зависимости  от  того,  возлагается  ли 

обязанность  по  их  соблюдению  на  определенных  субъектов  или  на 

неопределенную  группу  лиц.  Так,  А.А.  Янин13 указывает,  что  абсолютные 

правоотношения - это такие правоотношения, в которых управомоченному лицу 

противостоит  неопределенный  крут  обязанных  субъектов,  относительными 

называются  гражданские  правоотношения,  в  которых  управомоченному  лицу 

противостоит строго определенное обязанное лицо.  В силу того,  что в таких 

правоотношениях стороны - как управомоченные, так и правообязанные - строго 

определены, их права и обязанности также строго соотносимы, в силу чего и 

именуются  относительными.  Практическое  разграничение  абсолютных  и 

относительных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного 

права  меры  защиты  и  ответственности  могут  быть  применены  к  любому 

нарушителю,  а  при  нарушении  относительного  права  может  отвечать  только 

строго  определенное  лицо,  обязанное  своими  действиями  удовлетворять 

интересы управомоченного.

Как выяснилось, абсолютные права нарушались в основном в связи с тем, 

что  нормативные  акты  субъектов  Российской  Федерации  не  соответствуют 

Конституции РФ и федеральному законодательству; акты государственного или 

иного  органа  не  соответствуют  закону.  Например,  собственница  квартиры 

обжаловала в суд отказ начальника паспортного управления ГУВД г. Москвы в 

ее регистрации по месту жительства. Решением суда ее жалоба оставлена без 

удовлетворения  со  ссылкой на  Правила  регистрации и  снятия  граждан РФ с 

регистрационного учета по месту жительства в г. Москве и Московской области, 

утвержденные Постановлением правительства Москвы и Московской области 

от 26 декабря 1995 г..В другом случае решением суда в удовлетворении жалобы 

Б. на отказ нотариуса удостоверить договор дарения ИЧП «Кавказ» квартиры Б. 

13Янин А.А. Гражданско - правовые правоотношения. - М.: МР3 Пресс, 2020.
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отказано со ссылкой на Закон Краснодарского края «О порядке регистрации, 

пребывания и жительства на территории Краснодарского края».  Поэтому при 

пересмотре  конкретных  гражданских  дел  было  указано,  что  нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации, противоречащие Конституции 

РФ  и  федеральному  законодательству,  не  могут  служить  основанием  для 

ограничения  прав  и  свобод  граждан  и  в  силу  указания  на  это  в  ст.  76 

Конституции  РФ  судом  применяться  не  должны.  Как  разъяснил  Пленум 

Верховного  Суда  РФ  в  Постановлении  от  31  октября  1995  г.  «О  некоторых 

вопросах  применения  судами  Конституции  Российской  Федерации  при 

осуществлении  правосудия»,  если  при  рассмотрении  конкретного  дела  суд 

установит, что подлежащий применению акт государственного или иного органа 

не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции РФ обязан принять 

решение  в  соответствии  с  законом,  регулирующим  данные  правоотношения. 

Конституцией РФ предусмотрено, что ограничение права граждан на свободу 

передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах  РФ 

допускается только на основании федерального закона.14

3.3 Вещные и обязательственные правоотношения

Полемика о разграничении вещных и обязательственных прав не является 

новой  в  современной  науке  гражданского  права.  Берущие  начало  с  деления 

исков  в  римском  праве  на  реальные  и  личные  категории  вещных  и 

обязательственных  прав  пронесли  свои  самостоятельные  свойства  через 

различные  эпохи  развития  человечества.  Казалось  бы,  установленная 

римлянами истина о  самостоятельности вещного права,  признанная многими 

14Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 № 2-ФКЗ) // Российская газета, 25 декабря 1993.
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государствами, тем не менее, подвергалась и подвергается постоянной критике.

Для  современного  российского  права  характерны различные подходы к 

правовой  природе  вещного  права.  Можно  назвать,  по  крайней  мере,  четыре 

складывающиеся  современные  концепции  относительно  сущности  вещных 

прав.  Первая  и  основополагающая  концепция  исходит  из  самостоятельности 

категорий вещных и обязательственных прав, аргументирует критерии для их 

обособления,  систематизирует  виды  вещных  прав  на  отдельные  группы. 

Представители второй концепции отмечают условный характер данного деления 

имущественных  прав,  отсутствие  единых  признаков,  позволяющих  их 

обособить  в  самостоятельные  группы,  и  как  следствие  -  искусственность 

конструкции  вещного  права.  Сторонники  третьей  концепции  соглашаются  с 

самостоятельностью вещных и обязательственных прав, однако полагают, что 

известные  современной  науке  критерии  их  разграничения  не  отражают 

специфику вещных прав, и, в свою очередь, предлагают новые основания для их 

отграничения. И наконец, можно говорить о еще одной тенденции в вопросе 

разрешения  данного  спора,  ее  представители  соглашаются  с  обособлением 

права  собственности  и  обязательственных  прав,  но  не  признают 

самостоятельность  ограниченных  вещных  прав.  Ими  доказывается 

взаимопроникновение  вещных  и  обязательственных  правоотношений,  в 

результате которого выделяется группа смешанных (вещно-обязательственных) 

прав.

Представляется, что для разрешения возникшей в цивилистической науке 

коллизии  необходимо  не  только  определить  основания  для  разграничения 

вещных и обязательственных прав, но и дать ответ на вопрос о том, значимы ли 

вещные  права  для  правоприменительной  практики  и  востребованы  ли  в 

сегодняшней социально-экономической ситуации.

Являясь  сторонниками  первой  из  вышеприведенных  концепций  и 
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защищая самостоятельность категории вещного права, нам представляется, что 

в  действующем  механизме  регулирования  гражданско-правовых  отношений 

предоставление  субъектам  гражданских  правоотношений  наряду  с  правом 

собственности  ограниченных  вещных  прав  является  настоятельной 

потребностью. Отказ от этой категории, отождествление ограниченных вещных 

прав  с  обязательственными  правами  представляется  весьма  опасным,  ибо 

естественная  потребность  в  ограниченных  вещных  правах  отражена  в 

современном  законодательстве  в  виде  многочисленных  особенностей  их 

правового режима. И игнорирование данного обстоятельства может привести не 

только к отказу от основных гражданско-правовых принципов, но и, в конечном 

счете, к многочисленным нарушениям прав и интересов граждан.

Иначе  как  фактическое  владение  нельзя  охарактеризовать  отношения, 

которые  возникли  при  предоставлении  земельных  участков  в  пользование,  а 

иногда только на основании акта отвода земельного участка под строительство 

индивидуального  жилого  дома  (договор  аренды  земли  в  таких  случаях 

заключался  редко).  Не  получило  специального  оформления  пользование 

садовыми и дачными участками. В результате правового вакуума фактическое 

владение приобрело массовый характер. Проблема обострилась еще и тем, что 

наследники  умерших  фактических  владельцев  в  настоящее  время  не  могут 

вступить  в  наследство на  имущество,  в  отношении которого  у  их  родителей 

(иных  наследодателей)  не  было  никакого  вещного  или  обязательственного 

права.

Однако все было бы гораздо проще, если бы такое пользование чужими 

вещами  (имуществом,  составляющим  в  тот  период  государственную 

собственность)  было  бы оформлено  в  механизме  правового  регулирования  в 

виде ограниченных вещных прав.  Необходимость в  категории вещного права 

ощущается и в настоящее время. Однако, к сожалению, законодатель, ссылаясь 
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на  условный  характер  деления  вещных  и  обязательственных  прав, 

проигнорировал категорию вещных прав. Пример тому - Земельный кодекс РФ, 

в  котором  ни  разу  не  упоминается  термин  «вещные  права»  и,  более  того, 

отдельные из них - право пожизненного наследуемого владения и постоянного 

бессрочного  пользования  впредь  не  допускаются  для  граждан.  Несмотря  на 

многообещающее  название  разд.  II  «Право  собственности  и  другие  вещные 

права на жилые помещения» Жилищного кодекса РФ, не получили адекватного 

правового закрепления и ограниченные вещные права на жилые помещения в 

действующем Жилищном кодексе РФ.15

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов о том, что вещные права 

востребованы в современном обществе, однако законодательство о них требует 

совершенствования.  Создание  же  соответствующего  современным  реалиям 

законодательства о вещных правах возможно только при создании теоретически 

обоснованной концепции вещного права.

Представляется,  что  одна  из  задач  цивилистов  -  это  сохранение  в 

гражданском  праве  РФ  категории  вещного  права.  Теоретические  основания 

самостоятельности  категории  вещного  права  вполне  достаточны,  и  они 

позволяют выделить его характерные черты: абсолютность, право следования, 

право старшинства, защита при помощи вещно-правовых исков, закрепление в 

законе содержания и оснований возникновения.

Несмотря на определение в современной литературе признаков вещного 

права,  одновременно  высказываются  суждения  о  неудовлетворительности 

указанных  признаков,  поскольку  либо  они  не  отражают  специфику  вещных 

прав,  либо  наряду  с  вещными  правами  присущи  одновременно  и  правам 

обязательственным,  в  связи  с  чем  грань  между  ними  стирается.  Так, 

15Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Избранные труды по гражданскому праву: Из 
истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права. М., 
2020.

43



высказываются сомнения в отношении признака «непосредственное господство 

над вещью», ссылаясь на то обстоятельство, что унитарное предприятие владеет, 

пользуется  и  распоряжается  имуществом  через  фигуру  собственника. 

Обосновывается, что унитарное предприятие находится в относительной связи с 

собственником и в абсолютной со всеми третьими лицами (данным признаком 

они сближаются с обязательственными правами аренды и найма).

Вторым важнейшим признаком вещного права является непосредственное 

отношение  управомоченного  лица  к  вещи.  Арендатор  в  отличие  от  субъекта 

ограниченного  вещного  права  пользуется  вещью  через  арендодателя-

собственника.  Так,  положения  ст.  606,  608,  609  ГК  РФ  свидетельствуют  о 

зависимом характере прав арендатора от собственника.

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  основополагающие 

признаки вещных прав - абсолютный характер и непосредственное отношение 

управомоченного  лица  к  вещи  находятся  во  главе  системы  оснований 

отграничения вещного права от права обязательственного.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной работе можно сделать вывод, что гражданские 

правоотношения  представляют  собой  реальные  общественные  отношения, 

урегулированные  нормами  гражданского  права.  В  результате  правового 

воздействия общественные отношения приобретают особую правовую форму, а 

их участники наделяются правами и обязанностями, подкрепленными мерами 

государственного принуждения.

С другой стороны,  гражданские  правоотношения выступают в  качестве 

некой  идеальной  модели  поведения  участников  общественных  отношений,  с 

помощью, которой регулируются реальные общественные отношения. Иными 

словами,  исходя  из  этих  позиций,  правовые  нормы  воздействуют  на 

общественные отношения не прямо, а через промежуточное звено, которым и 

являются правоотношения.

Содержание  гражданских  правоотношений  образует  взаимодействие  их 

участников,  осуществляемое  в  соответствии  с  их  субъективными  правами  и 

обязанностями.  В  зависимости  от  того,  какое  общественное  отношение 

урегулировано  нормой  гражданского  права,  различают  имущественные  и 

личные  неимущественные  правоотношения.  В  зависимости  от  структуры 

межсубъектной  связи  правоотношения  в  гражданском  праве  делятся  на 

относительные  и  абсолютные:  в  относительные  правоотношения  вступают 

строго  определенные  лица,  в  абсолютном  -  управомоченному  лицу 

противостоит  неопределенное  число  обязанных  лиц.  Исходя  из  способа 

удовлетворения  интересов  управомоченного  лица,  различают  вещные  и 

обязательственные  правоотношения.  В  вещном  правоотношении  интерес 

управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем 

его непосредственного воздействия на вещь,  в  обязательственном -  только за 
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счет  определенных  действий  обязанного  лица  по  предоставлению 

управомоченному лицу соответствующих материальных благ.

Сущность  гражданского  правоотношения  зависит  от  условий 

установления и реализации субъективных прав (и, соответственно, создания и 

исполнения  обязанностей)  относительно  явлений  социальной, 

действительности,  способных  быть  вовлеченными  в  систему  гражданского 

правоотношения в качестве объектов прав и обязанностей его сторон.

Квалификация  гражданских  правоотношений  «завязана»  на  анализе 

условий  и  порядка  установления  субъективного  гражданского  права.  Так,  в 

основе  классификации  гражданских  правоотношений  на  абсолютные  и 

относительные  лежит  способ  становления  и  характер  связи  участвующих  в 

отношении субъектов, а различия в правовой структуре этих связей это уже не 

причина, а следствие.

Гражданские  правоотношения  возникают  на  основании  юридических 

фактов,  к  числу  которых  закон  относит:  договоры  и  иные  сделки, 

предусмотренные  законом,  а  также  договоры  и  иные  сделки,  хотя  и  не 

предусмотренные законом, но не противоречащие ему; акты государственных 

органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в 

качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; судебные 

решения,  установившие  гражданские  права  и  обязанности;  приобретение 

имущества  по  основаниям,  допускаемым  законом;  создание  произведений 

науки,  литературы,  искусства,  изобретений  и  иных  результатов 

интеллектуальной  деятельности;  причинение  вреда  другому  лицу; 

неосновательное обогащение; события, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Понятие  гражданского  правоотношения  как  общественного  отношения, 

урегулированного  нормой  гражданского  права,  в  равной  мере  подходит  и  к 
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личным  неимущественным  правоотношениям.  Правовое  регулирование  не 

приводит  к  созданию  каких-либо  новых  общественных  отношений,  а  лишь 

придает определенную форму уже существующим личным неимущественным 

отношениям, которые становятся одним из видов гражданских правоотношений.

Как уже было замечено в ходе исследования темы, законодательство не 

достаточно полно регулирует гражданские правоотношения и зачастую многие 

нормы  толкуются  неоднозначно.  Кроме  того  имеет  место  использование 

«фиктивных»  договоров,  предусматривающих  одну  цель,  но  имеющие 

различное правовое регулирование (замена договора купли-продажи договором 

мены), что, безусловно, не допустимо в правовом государстве. Данные спорные 

моменты законодатель оставляет на рассмотрение судебной системе.

Пока  ещё  в  законодательстве  существуют  «белые  пятна»  в  виде 

отсутствия четкого регулирования правоотношений.

Разграничение  видов  гражданских  правоотношений  зачастую  играет 

немаловажную роль в российском праве при определении норм, регулирующих 

конкретную  ситуацию,  что  требует  от  законодательства  постоянного  и 

всестороннего совершенствования в этой области.
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