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Введение

Актуальность  темы  исследования.  Классификация  гражданских 

правоотношений  носит  теоретический  и  практический  характер  и 

заключается  в  юридическом  разъяснении  прав  и  обязанностей  сторон, 

определении круга правовых норм, которые должны применяться в процессе 

возникновения, реализации и прекращения правоотношений. Классификация 

гражданско-правовых  отношений  может  осуществляться  по  различным 

основаниям и критериям.

Таким образом,  актуальность  исследования  особенно  видна  на  фоне 

развития  рыночной  экономики,  когда  возрастает  роль  и  значение 

гражданско-правового  регулирования  во  всех  сферах  гражданских 

отношений.

Объект исследования – гражданские правоотношения.

Предмет исследования – виды гражданских правоотношений.

Целью исследования является комплексный анализ видов гражданских 

правоотношений.

Данной целью обусловлены следующие задачи:

–  исследовать  понятие  гражданского  правоотношения  и  его 

особенности;

–  проанализировать  субъекты,  объекты  и  содержание  гражданского 

правоотношения;

–  изучить  имущественные  и  неимущественные  гражданские 

правоотношения;

–  рассмотреть  абсолютные  и  относительные  гражданские 

правоотношения;

– исследовать другие виды гражданских правоотношений.

Методы исследования. В данной работе были применены общенаучные 

методы:  анализ,  аналогия,  классификация,  обобщение  материалов 

исследования.  Частнонаучную  методологию  составили:  сравнительно-
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правовой,  технико-юридический  метод,  метод  нормативно-правового 

анализа.

Теоретической  значимостью  отличаются  работы  таких  авторов,  как: 

Акатов  А.А.,  Баринов  Н.А.,  Барков  А.В.,  Богданов,  Е.  В.,  Гатин  А.М., 

Гонгало Б.М., Дювернуа, Н.Л., Иванчак, А. И., Казанина Т.В., Кузнецов, А. 

Н.,  Новицкий,  И.  Б.,  Пахман,  С.  В.,  Победоносцев  К.П.,  Романова,  Е.  Н., 

Рузакова, О. А., Сухов В.Н., Чаусская О.А., в которых подробно рассмотрены 

общие вопросы темы исследования. 

Структура работы содержит в себе  введение, две главы, разделенные 

на 5 параграфов, заключение и список использованных источников.
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1. Сущность гражданского правоотношения: понятие и его 

элементы

1.1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности

нормы  гражданского  права  регулируют  общественные  отношения, 

возникающие в отношении материальных и нематериальных благ, имеющих 

общественное значение. Социальная значимость общественных отношений, 

регулируемых нормами гражданского права, определяется не размерами этих 

товаров, не их оценочной стоимостью, а их конкретной принадлежностью.

Например,  законодатель  считает  необходимым  определить  порядок 

создания  и  деятельности  хозяйственных  обществ  и  товариществ, 

производственных  кооперативов,  государственных  и  муниципальных 

унитарных  предприятий,  некоммерческих  организаций,  виды  и  формы 

сделок,  условия  их  ничтожности  и  недействительности,  срок  исковой 

давности, основания возникновения, изменения и прекращения обязательств 

и другие отношения.1

Гражданско-правовые  отношения  складываются  в  реальной 

деятельности  их  участников.  Законодатель  определяет  идеальные  модели 

поведения  участников  общественных  отношений.  Следовательно, 

общественные  отношения,  регулируемые  нормами  гражданского  права, 

представляют  собой  единство  идеального  моделирования  и  реального 

содержания.

Гражданские  правоотношения,  являясь  одним  из  видов 

правоотношений, имеют такие общие черты для всех правоотношений, как 

их  социальный  характер  и  их  основание  на  законе.  однако  у  них  есть 

следующие особенности.

1.  Юридическое равенство обладателей прав и обязанностей.  Между 

ними  нет  отношений  власти  и  подчинения,  диктата  и  исполнения, 

1 Дювернуа, Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. – М.: Зерцало-М, 2017. – С. 120. 
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основанных на административном характере волеизъявления, если иное, как 

исключение, не следует из закона. Условия вмешательства публичной части 

в гражданские отношения ограничиваются федеральным законом (статья 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.  Участники  обладают  юридической  автономией  и  имущественной 

обособленностью, что позволяет им действовать во внешних отношениях как 

самостоятельные  субъекты,  брать  на  себя  обязательства,  выполнять  их, 

производить  расчеты  в  случае  нарушения  принятых.  Обязательства, 

причиняющие  внедоговорный  ущерб  или  убытки,  вызванные 

неправомерными действиями должностных лиц государственных органов и 

муниципальных образований.

3. Широкий выбор предметов. В гражданских правоотношениях могут 

участвовать все возможные субъекты права (граждане,  юридические лица, 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

4.  множественность  объектов  (вещи,  работы  и  услуги,  информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные выгоды).

5.  Возможность  установления  содержания  гражданских 

правоотношений по соглашению сторон (иные правоотношения возникают 

только  при  наличии  соответствующей  нормы  права,  прямо 

предусматривающей возможность правоотношений).

6.  В  качестве  правовых  гарантий  реального  осуществления 

предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей в  основном 

применяются  меры  имущественного  характера  (возмещение  убытков  и 

взыскание неустойки).

7.  Возможность гражданских правоотношений по основаниям, прямо 

предусмотренным законом, не является, но не противоречит ему.

8.  Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских 

прав заключается в том, что в случае нарушения прав участники гражданско-

правовых  отношений  обращаются  в  судебные  органы  с  подачей 

соответствующего искового заявления.
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9.  Основаниями  возникновения,  изменения  и  прекращения 

гражданских правоотношений являются особые жизненные обстоятельства, 

которые называются юридическими фактами.

10.  В  силу  диспозитивности  субъективных гражданских  прав  и,  как 

следствие,  диспозитивности  их  правового  регулирования.  Гражданские 

правоотношения возникают,  изменяются и прекращаются,  как правило,  по 

свободному волеизъявлению их участников.

11.  Гражданские  правоотношения  заключаются  в  преобладании 

имущественной  ответственности  за  нарушение  субъективных гражданских 

прав.  Имущественные  санкции  -  это  адекватный  способ  регулирования 

гражданско-правовых  отношений,  обеспечивающий  добросовестное 

выполнение взятых на себя их субъектами обязательств.2

Таким  образом,  гражданские  правоотношения  представляют  собой 

регулируемые  нормами  гражданского  права  общественно  значимые 

отношения,  возникающие  в  связи  с  материальными  и  нематериальными 

благами,  осуществляемые  юридически  равноправными  субъектами, 

наделенными  правовой  автономией  и  имущественной  обособленностью, 

действующими  на  основе  диспозитивного  волеизъявления.  ,  реализация 

которых подкрепляется возможностью применения имущественных санкций 

в качестве меры государственного принуждения.

1.2. Субъекты, объекты и содержание гражданского правоотношения

Структура  любых  правоотношений  состоит  из  трех  необходимых 

элементов: субъектов, объектов и содержания.

Субъектной  структурой  гражданских  правоотношений  является 

совокупность тех лиц, которые участвуют в том или ином правоотношении. 

2 Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / А. И. Иванчак. — 

М. : Статут, 2017. — С. 56.
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Для  теории  и  практики  гражданских  правоотношений  важна  правовая 

определенность различных категорий лиц как субъектов гражданского права, 

вовлеченных в имущественные и личные неимущественные отношения.

Первая группа субъектов гражданских правоотношений представлена 

гражданами  (физическими  лицами).  Структура  правосубъектности 

физических  лиц  характеризуется  наличием  дееспособности  (способность 

субъекта приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности), 

правоспособности (способности субъекта приобретать гражданские права и 

создавать для себя гражданские обязанности), правонарушения (способность 

нести  ответственность  за  совершенное  гражданское  правонарушение)  в 

субъектах гражданских правоотношений.

Человек  не  только  принадлежит  к  равноправному  сообществу,  не 

только связан с ним разнообразными гражданско-правовыми отношениями, 

но и по-разному рассматривается законодателем в зависимости от характера 

и  динамики  этих  отношений.  в  одних  условиях  гражданство  имеет 

принципиальное  значение  (особый  правовой  статус  внутренне 

перемещенных лиц, существенные ограничения по расчетам в иностранной 

валюте  с  участием  граждан-резидентов),  в  других  -  граждане  РФ, 

иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства.  равноправное  правовое 

положение,  т.е.  государству  безразлична  специфика  их  участия  в 

гражданском обороте.3

Аналогичным образом, при определенных условиях имя может иметь 

значение как неотчуждаемый неимущественный товар, принадлежащий лицу 

(например,  в  отношениях  авторского  права),  его  возраст  как  формальный 

правовой  критерий  частичной  правоспособности,  эмансипации  и 

инвалидности  (ст.  27).  ,  28,  1088  ГК  РФ),  пол  (определяет  критерии, 

позволяющие людям разного пола переселиться в одну комнату), состояние 
3 Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 14: сборник работ выпускников Российской 

школы частного права / А. В. Егоров, А. Г. Федько, И. А. Галяутдинова [и др.].— М. : Статут, 2015. — С. 

111.
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здоровья  (совершение  сделки  лицом  с  ограниченной  дееспособностью), 

семейное положение,  которые могут иметь важное значение в жилищных, 

пенсионных и наследственных правоотношениях.

Вторая  группа  субъектов  гражданских  правоотношений  состоит  из 

юридических лиц, которые являются основными участниками гражданского 

оборота.  Общими характеристиками всех  юридических  лиц как  субъектов 

гражданских  правоотношений  являются  организационная  целостность 

(предполагает  наличие  внутренней  структурной  организации  для  решения 

необходимых  задач,  что  закреплено  в  уставе,  уставе  и  учредительном 

договоре,  только  в  учредительном  договоре  или  стандарте.  положение,  в 

зависимости  от  их  вида),  имущественная  обособленность  (наличие 

имущества  на  праве  собственности,  праве  хозяйственного  ведения  или 

оперативного  управления),  самостоятельная  ответственность  по  всем 

обязательствам,  взятым  на  себя  их  имуществом,  в  результате  создания 

правовой  лицо  из  имущества  его  учредителей,  участие  в  хозяйственном 

обороте, судебные и другие государственные учреждения от своего имени, 

что может быть указано по зарегистрированному в реестре юридических лиц 

наименованию компании и ее местонахождению.

Правоспособность юридических лиц может быть общей, позволяющей 

им  участвовать  во  всем  разнообразии  гражданских  правоотношений 

(правоспособность  всех  коммерческих  предприятий,  за  исключением 

унитарных  предприятий),  и  ограниченной,  позволяющей  им  осуществлять 

только уставную деятельность. (фонды, общественные организации).

Третья группа лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, 

состоит из государственных, государственных и муниципальных (публично-

правовых) субъектов. Создание и прекращение их деятельности определяется 

в особом порядке, а не по общим правилам, предусмотренным гражданским 

законодательством  для  других  юридических  лиц.  Правоспособность  и 

правоспособность  публичных  юридических  лиц,  как  и  всех  других 

юридических лиц, совпадают, но оба они определяются особыми задачами и 
8



общественными интересами, а не универсальным характером осуществления 

власти.

Субъекты  публичного  права  приобретают  гражданские  права  и 

обременяют  себя  гражданскими  обязанностями  через  свои  органы, 

полномочия  которых  определяются  нормативными  правовыми  актами 

публичного, а не частного права. Правовые акты определяют соответствие 

действий  их  органов  по  отчуждению,  приобретению  имущества, 

имущественных прав и  обязанностей воле  самих публичных юридических 

лиц.4

Участие  публичных  юридических  лиц  в  гражданском  обороте 

определяется не основными, а дополнительными задачами их деятельности. 

Сделки  с  участием  государственных  структур  совершаются  по  общим 

правилам, но с исключениями, установленными законом. Каждое публичное 

юридическое  лицо  в  гражданском  обороте  действует  автономно,  не  неся 

ответственности  по  обязательствам  друг  друга,  за  исключением  случаев, 

когда они добровольно принимают на себя эти обязательства.

В  гражданско-правовых  отношениях,  связанных  с  осуществлением 

исключительных прав,  может участвовать только государство, а не другие 

публичные юридические лица. -го приобретения прав патентообладателя на 

изобретения и промышленные образцы для их последующего использования 

в интересах всего общества.  Не менее распространено участие публичных 

юридических лиц в обязывающих правоотношениях, которые могут быть как 

договорными  (контракты  на  поставку  для  государственных  нужд, 

доверительное  управление  имуществом,  распределение  облигаций 

внутреннего  займа  и  другие  обязательства  Казначейства),  так  и 

внедоговорные. К последним следует отнести обязательства по причинению 

вреда  противоправными  действиями  государственных  органов,  органов 

4 Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И. Иванчак. — М. :  

Статут, 2017. — С. 68.
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местного самоуправления, действий их должностных лиц (ст. 1069 ГК РФ), а 

также органов предварительного следствия,  дознания,  прокуратуры и суда 

(ст. 1070 ГК РФ).

Обязательства  государства  и  его  субъектов,  возникающие  из 

гражданско-правовых  отношений,  могут  быть  как  внутренними,  так  и 

внешними. В последнем случае речь идет о внешнеторговых и кредитных 

операциях.

Объектами  гражданских  правоотношений  являются  материальные  и 

нематериальные блага, относительно которых они возникают, изменяются и 

прекращаются. Важно помнить, что материальные и нематериальные блага 

становятся объектами гражданских правоотношений только тогда, когда они 

находят объективное проявление.  Никакие идеи не могут быть предметом 

гражданских  правоотношений,  не  могут  иметь  правовой  защиты,  пока  не 

найдут свое объективное выражение.

Материальные  блага,  как  уже  отмечалось,  включают  в  себя  вещи, 

результаты  выполненных  работ  и  оказанных  услуг,  которые  имеют 

материализованную форму или полезное свойство, позволяющее сохранить 

или улучшить материализованный объект.

Нематериальные  выгоды  являются  результатом  творческой 

деятельности и могут быть представлены объектами исключительных прав 

(произведения  науки,  литературы  и  искусства,  фирменные  наименования, 

товарные  знаки,  промышленные  образцы  и  т.  д.),  а  также  личными 

неимущественными  благами  (жизнь,  здоровье,  имя,  честь,  достоинство, 

деловая репутация и др.).

Материальные  и  нематериальные  товары  как  объекты  гражданских 

правоотношений  представляют  интерес  постольку,  поскольку  отношения 

между их  субъектами подлежат  отраслевому регулированию в  отношении 

этих товаров в  связи с  возможностью их участия в  гражданском обороте, 

условиями сделок и т. д.
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Вещи  и  имущественные  комплексы  могут  быть  объектами 

имущественных  отношений,  а  деятельность  их  участников,  а  также 

имущественные  права  -  объектами  обязательственных  отношений.  Таким 

образом, заключение договора купли-продажи, предметом которого является 

право  аренды или бездокументарное  обеспечение,  указывает  на  смешение 

объектов  материальных  и  нематериальных  товаров,  каждый  из  которых 

имеет разные методы правового регулирования, принципиально отличные от 

с точки зрения реальных и обязательных требований.5

Объекты  гражданских  правоотношений  -  материальные  и 

нематериальные блага - делятся на следующие группы.

* собственность и имущественные права;

*  материализованные  результаты  выполненных  работ,  в  том  числе 

результаты  творческой  деятельности,  представляющие  интерес  для 

гражданского оборота;

*  материализованные  результаты  выполненных  работ  и  оказанных 

услуг; личные неимущественные права.

Понятие  «собственность»  как  объект  гражданских  правоотношений 

неоднозначно.  Для  многих  видов  имущества  законодатель  создает 

дополнительный правовой режим, связанный с их участием в гражданском 

обороте.  Например,  территории  национальных  резервов  не  могут  быть 

объектами купли-продажи, холодное оружие и огнестрельное оружие могут 

находиться  у  определенных  лиц  только  при  наличии  специального 

разрешения,  операции  с  иностранной  валютой  и  ее  перемещение  через 

государственную границу должны осуществляться в соответствии с особыми 

банковскими и таможенными процедурами. правил, переход прав на объекты 

недвижимости осуществляется на основании государственной регистрации.

5 Кузнецов,  А.  Н.  Основы гражданского  права:  курс  лекций /  А.  Н.  Кузнецов  ;  под  ред.  Г.  В.  

Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — С. 78.
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Материализованные  результаты  выполненных  работ  представляют 

собой  результаты  полезной  деятельности  субъектов  гражданско-правовых 

отношений. К ним относятся объекты жилого и промышленного назначения, 

градостроительства, садово-паркового искусства, живописи, дизайна и др.

Нереализованные результаты выполненных работ и  оказанных услуг 

также  являются  полезными,  экономически  целесообразными  видами 

деятельности.  Они  могут  быть  представлены  передачей  информации  в 

прямом эфире, постановкой литературного или музыкального произведения, 

организацией развлекательных мероприятий и т. Д.

Личные  неимущественные  выгоды  характеризуются  прежде  всего 

своей  неотчуждаемостью.  они  могут  индивидуализировать  предмет 

гражданских  правоотношений  (имя,  честь,  достоинство),  могут  быть 

направлены  на  его  личную  неприкосновенность  (жизнь,  здоровье,  имидж 

внешнего вида), защиту частной жизни (неприкосновенность жилища, тайну 

личной  жизни,  переписки  и  др.  документация,  адвокатская  и  врачебная 

тайна,  тайна  нотариальных  действий,  операций  с  банковскими  вкладами, 

связанных со следственными действиями)

Гражданские  правоотношения  являются  не  только  идеологическим, 

надструктурным явлением, но и их реальным воплощением, поскольку под 

юридическим  содержанием  гражданских  правоотношений  понимается  как 

моделируемое  законом,  так  и  реальное  правоотношение  между правами и 

обязанностями их субъектов.

Субъективное, т.е. гражданское право, принадлежащее определенному 

субъекту,  следует  определять  как  законодательно  установленную  и, 

следовательно,  юридически  закрепленную  меру  возможного  поведения 

уполномоченного лица.

Субъективное  гражданское  право  определяет  допустимое  поведение, 

которое реализуется в возможности (полномочиях) требовать от обязанных 

субъектов надлежащего исполнения своих обязанностей,  самостоятельного 

совершения  юридически  значимых  действий,  ходатайства  о  защите 
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нарушенного  субъективного  гражданского  права,  что  предполагает 

использование государственных мер. -силовое принудительное воздействие с 

целью его восстановления (взыскание долгов, возмещение убытков, выплата 

страхового возмещения, восстановление деловой репутации и др.).

Субъективная гражданско-правовая обязанность определяется как мера 

надлежащего  поведения  обязанного  лица,  установленная  законодателем и, 

следовательно,  определенная  законом,  которая  может  выражаться  в 

воздержании  от  нарушения  прав,  принадлежащих  уполномоченному  лицу 

или  неограниченному  кругу  лиц,  или  в  необходимость  совершать 

определенные действия позитивного характера.

Активная  форма  поведения  или  отказ  от  его  осуществления 

обусловлены  методами  правового  регулирования  в  закреплении 

юридических обязательств: негативное обязательство (запрет) и позитивное 

обязательство.  запреты  прямо  приводят  к  возникновению  обязательств  в 

гражданском праве.  Например,  гражданское законодательство запрещает в 

одностороннем  порядке  отказываться  от  исполнения  обязательств  или 

изменять  их  сроки  (ст.  130  ГК  РФ).  данный  запрет  следует  отличать  от 

оснований  для  изменения  и  расторжения  договора  (ст.  450  Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Юридическое значение имеет также общий 

запрет,  содержащийся  в  гражданском  праве  (запрет  на  использование 

субъективных гражданских прав для ограничения конкуренции), и частный 

запрет  (не  допускается  их  использование  с  намерением  причинить  вред 

другому конкретному лицу) (ст. 10. 1, 2 ч. 1 ГК РФ).

Запреты не только ограничивают возможности поведения других лиц, 

которые  обязаны,  но  и  служат  для  установления  границ  осуществления 

субъективных  гражданских  прав  самими  уполномоченными  лицами.  Это 

проявляется  в  прекращении  права  собственности  по  неосторожности  на 

содержание  имущества  (ст.  293  ГК РФ),  при  наличии  у  хозяина  бремени 

задержания  его  имущества,  в  том  числе  старого  (ст.  210  Гражданского 

кодекса),  в  запрете  использования  земли в  нарушение  прав  других  лиц и 
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причинении  ущерба  окружающей  среде  (ст.  209  пункт  3  Гражданского 

кодекса) и т. д.

Активная  форма  поведения  при  исполнении  субъективного 

гражданского долга обусловлена  необходимостью действовать в интересах 

уполномоченного лица. Вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу  незаконными  действиями  (бездействием)  государственных  органов, 

органов  местного  самоуправления,  их  должностных лиц,  возмещается  как 

причиненный вред за счет средств соответствующей казны.6

Выводы по главе:

Структура гражданских правоотношений определяется соотношением 

прав и обязанностей между его субъектами. Если один субъект гражданских 

правоотношений  обладает  субъективным  гражданским  правом,  а  другой 

несет  только  субъективную  гражданско-правовую  обязанность,  что 

возможно,  например,  при  отсутствии  смешанной  формы  вины  в 

обязательстве  причинения  вреда,  то  структура  такого  гражданские 

отношения будут простыми. Если каждая из сторон договорных отношений 

одновременно  будет  обладать  субъективными  гражданскими  правами  и 

будет  обременена  субъективными  гражданскими  обязанностями,  то 

структура таких гражданских правоотношений признается сложной. Если в 

сложных  гражданских  правоотношениях  увеличивается  количество 

субъектов или правоотношений.

Развитие  гражданского  оборота  и  его  правовое  регулирование 

неизбежно приводит к возникновению сложных структурных связей между 

участниками  гражданского  оборота.  Различие  простых  и  сложных 

конструкций, различия самих сложных структур в правоотношениях между 

субъектами  гражданских  правоотношений  важны  для  их  правовой 

квалификации. 

6 Казанина Т.В. Гражданское право: общие положения: учебное пособие. – Люберцы: Российская 

таможенная академия, 2015. — С. 87. 
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2. Виды гражданских правоотношений

2.1. Имущественные и неимущественные гражданские 

правоотношения

Существует большое разнообразие гражданских правоотношений, что 

затрудняет  их  изучение.  В  науке  в  таких  случаях  принято  разрабатывать 

классификации  изучаемых  явлений  с  целью  их  более  глубокого  анализа. 

Классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку помогает правильно понять характер взаимоотношений сторон в 

том  или  ином  правоотношении  и,  следовательно,  правильно  применить 

гражданское законодательство к конкретному делу.

Классификация  гражданских  правоотношений  может  осуществляться 

по разным признакам.

По своему содержанию гражданские правоотношения можно разделить 

на  имущественные  и  неимущественные.  Классификация  гражданских 

правоотношений  собственности  и  нейросекреториани  на  том,  что 

имущественные отношения имеют определенное экономическое содержание 

и всегда связаны с получением имущества от лица (например, юридическая 

собственность,  хозяйственное  ведение,  оперативное  управление  и  другие 

имущественные права) или передача имущества от одного лица к другому 

(например, договоры купли-продажи, обмена и т. д.).

Большинство  гражданских  правоотношений  носят  имущественный 

характер. В отношениях собственности, объектами которых являются вещи, 

большое  значение  приобретает  регулирование  правового  режима  вещи. 

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

вещами (имуществом) в большинстве своем передаются, переходят вместе с 

вещью  к  другим  лицам  в  порядке  наследования  (наследования,  в  случае 

реорганизации юридических лиц и т. Д.). Эта связь имущественных прав с 

вещами  как  их  предметом  определяет  конкретный  способ  защиты: 

требование  о  возврате  (передаче  вещи).  Имущественный  характер 
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правоотношений  определяет  как  имущественный  характер  гражданской 

ответственности, так и такую основную форму, как возмещение убытков. На 

защиту  основных  гражданских  прав  (за  некоторыми  исключениями) 

распространяется срок давности.

До принятия Гражданского кодекса 1994 г. личные неимущественные 

правоотношения законодателя (ст. 1 Основ гражданского законодательства) и 

ученых традиционно разделялись на две группы: имущественные отношения 

и не связанные с ними.

Это разделение не было формальным, поскольку в отношениях в этих 

группах преобладали разные характеристики. И если первые очень похожи 

на  имущественные  правоотношения,  в  результате  чего  законодатель 

воспринял  теперь  понятия  «интеллектуальная»  и  «промышленная» 

собственность  как  соответствующие  природе  гражданско-правового 

регулирования,  то  наличие  вторых  было  ранее  сомнительно,  а  теперь 

полностью  отрицается.  После  принятия  Гражданского  кодекса  1994  года 

юристы  высказывают  мысль,  что  теперь  все  личные  неимущественные 

отношения  стали  относиться  к  имущественным,  поскольку  законодатель 

допускает  нарушение  личных  прав  и  иных  нематериальных  благ  для 

взыскания убытков и компенсации морального ущерба.7

Я думаю, что это заявление основано на недоразумении. И раньше, в 

соответствии со статьей 7 Гражданского кодекса 1964 года, имущественные 

убытки,  причиненные  распространением  недостоверной  информации, 

порочащей  честь  и  достоинство,  могли  быть  взысканы,  а  с  1990  года  в 

соответствии с  рядом законодательных актов имущественная компенсация 

морального вреда также было разрешено. Тем не менее это обстоятельство не 

заставило  ученых  усомниться  в  особом  характере  этих  неимущественных 

отношений.  Возможность применения имущественных санкций (например, 

7 Новицкий, И. Б. Основы римского гражданского права / И. Б. Новицкий. — М. : Зерцало, 2017. — 

С. 102.
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штрафов) за  нарушение неимущественных отношений не меняет правовой 

природы этих отношений, а лишь означает, что они подпадают под действие 

гражданских санкций.

Для нас очевидно, что отношения, связанные с защитой неотъемлемых 

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

личное  достоинство,  личная  неприкосновенность,  честь  и  доброе  имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личные и семейные 

тайны  и  т.  Д.)  коренным  образом  отличаются  от  интеллектуальной, 

промышленной  собственности  и  аналогичных  институтов,  то  есть 

отношений, связанных с собственностью. а сам законодатель, на что ученые 

не  обращают внимания,  находит  различные  формулировки  роли,  которую 

гражданское  право  играет  в  отношении  этих  и  других  отношений. 

Гражданское  законодательство  определяет  основания  и  порядок 

осуществления  отношений  первой  группы  и  защищает  отношения  второй 

группы,  если  иное  не  вытекает  из  характера  этих  нематериальных  благ 

(пункт 2 статьи 2 Гражданского кодекса).

Таким  образом,  если  отношения  первой  группы  в  силу  своей 

имманентности  субъекту  гражданского  права  регулируются  этим  законом 

полностью,  то отношения второй группы охраняются только гражданским 

правом.  законодатель  признает  специфику  этих  прав.  эти  права  и 

нематериальные  блага  принадлежат  гражданину  от  рождения  или  в  силу 

закона,  неотчуждаемы и  не  передаются  иным образом,  они  охраняются  в 

случаях  и  в  порядке,  предусмотренном  законодательством,  а  также  в  тех 

случаях и в той мере, в какой использование методов защиты гражданских 

прав  (ст.  12  Гражданского  кодекса)  вытекает  из  существа  нарушенного 

нематериального права и характера последствий нарушение (ст. 150 ГК РФ).

Эти  права  определяют  базовый  социальный  статус  личности,  они 

закреплены  на  конституционном  уровне  (глава  2  Конституции  РФ). 

Конституция  Российской  Федерации  устанавливает  принцип 

государственной  защиты  этих  прав  и  гарантирует  их  судебную  защиту. 
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Судебная  защита  этих  прав  в  той  или иной форме  осуществляется  всеми 

отраслями российского права,  в том числе гражданским. есть только одно 

препятствие  для  такой  защиты:  природа  этих  прав  должна  позволять 

использовать  гражданско-правовые  методы  защиты.  Гражданский  кодекс 

1994 года устанавливает особый, возможно, универсальный способ защиты 

таких прав - компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Законодатель 

отдельно  определяет  и  детально  регулирует  защиту  чести,  достоинства  и 

деловой  репутации,  вероятно,  потому,  что  природа  этих  нематериальных 

выгод наиболее соответствует гражданско-правовым методам регулирования.

2.2. Абсолютные, относительные, вещные и обязательные 

гражданские правоотношения

Разделение  гражданских  правоотношений  на  абсолютные  и 

относительные  основано  на  том,  что  в  абсолютных  правоотношениях 

носителю  абсолютного  права  противостоит  неопределенное  количество 

обязанных лиц. Таким образом, собеседник может потребовать от любого и 

каждого  воздерживаться  от  совершения  каких-либо  действий, 

препятствующих  осуществлению  собственником  своих  прав  владения, 

пользования и распоряжения принадлежащей ему вещью.8

Что касается относительных правоотношений,  то в  них конкретному 

лицу (или нескольким четко определенным лицам) противостоит конкретное 

обязанное  лицо  (или  несколько  определенных  обязанных  лиц).  Таким 

образом,  по  договору  купли-продажи  покупатель  вправе  потребовать 

передачи проданного имущества от конкретного продавца.

В абсолютных правоотношениях обязательство состоит в том, чтобы 

воздерживаться  от  совершения  определенных  действий,  тогда  как  в 

8 Романова, Е. Н. Гражданское право (особенная часть): учебное пособие / Е. Н. Романова, О. В. 

Шаповал. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2018. — С. 43.
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относительных  правоотношениях  обязанностью  является  выполнение 

определенных  действий.  Таким  образом,  в  абсолютных  правоотношениях 

нарушителем, как правило, может быть конкретное лицо.

Помимо  правоотношений,  примером  абсолютных  правоотношений 

являются  правоотношения,  возникающие  из  прав  интеллектуальной 

собственности,  т.е.  исключительные  права  гражданина  или  юридического 

лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства  индивидуализации  юридического  лица,  индивидуализации 

произведенных продуктов, работ или услуг (торговая марка, товарный знак, 

знак обслуживания и т. д.).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации,  являющихся  объектами  исключительных  прав,  может 

осуществляться третьими лицами только с согласия собственника. В то же 

время  отдельные  полномочия,  включенные  в  право  на  интеллектуальную 

собственность,  по  своей  сути  относительны.  Таким  образом,  автор 

произведения  изобразительного  искусства  вправе  требовать  от  владельца 

этого  произведения  возможности  реализации  права  на  воспроизведение 

своего произведения (право доступа).

Разделение  гражданских  правоотношений  на  абсолютные  и 

относительные  в  известной  мере  условно.  Таким  образом,  в  случае 

нарушения  субъективных  прав  собственника  в  имущественных 

правоотношениях  появляется  конкретное  обязанное  лицо,  которое  должно 

совершить определенные действия,  например,  вернуть собственнику вещь, 

которая  была  у  него  незаконно  изъята.  при  этом  все  и  все  должны 

воздерживаться от нарушения относительных прав, в частности, запрещается 

совершать какие-либо действия, препятствующие исполнению обязательства, 

вытекающего  из  относительного  права  (например,  препятствовать 

поставщику  в  выполнении  его  обязанность  передать  товары  получателю, 

помешать  перевозчику  выполнить  свои  обязанности  по  транспортировке 

товаров и т. д.
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Разделение  гражданских  правоотношений  на  вещественные  и 

обязательные  основывается  на  том,  что  правообладатель  в  реальных 

правоотношениях может реализовать это право без помощи обязанных лиц 

(например,  собственник  имеет  возможность  пользоваться  принадлежащей 

ему  вещью.  ему  на  праве  собственности  для  удовлетворения  своих  нужд 

самостоятельно).  Основным  имущественным  правом  является  право 

собственности, однако, в соответствии с действующим законодательством, от 

владения  имущественными  правами  относятся  право  пожизненного 

наследуемого  владения  земельным  участком,  право  постоянного 

(бессрочного)  пользования  землей,  сервитуты,  право  собственности. 

хозяйственное управление, право оперативного управления.9

Собственник  вещного  права  в  реальных  правоотношениях,  как 

правило, продолжает сохранять его, если вещь незаконно переходит к новому 

собственнику. Итак, если вещь была потеряна или украдена, то есть она ушла 

во  владение  собственника  против  его  воли,  то  собственник  продолжает 

сохранять право собственности на эту вещь.

Субъект  обязательственного  права  в  юридически  обязывающих 

отношениях может реализовать это право только при условии, что он будет 

помогать  обязанным  лицам  (например,  покупатель  продавцу  по  договору 

денежной суммой).

Различие  между  вещными  и  обязательными  правами  в  реальных  и 

обязательных правоотношениях также является условным, так как интересы 

владельцев вещных прав могут быть защищены не только реальными, но и 

обязательными  требованиями.  Таким  образом,  владелец  украденной  вещи 

может обратиться к  похитителю с  требованием об изъятии вещи,  но если 

украденная вещь не будет найдена, владелец может потребовать возмещения 

9 Рузакова,  О.  А.  Гражданское  право:  учебное  пособие  /  О.  А.  Рузакова.  — М.  :  Евразийский 

открытый институт, 2015. — С. 56.
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убытков. Также допустимо защитить лицо, владеющее вещью по договору 

(обязательственное право).

Выводы по главе:

Классификация  правоотношений  основана  на  различных 

характеристиках. Следовательно, одни и те же правоотношения могут быть 

как  абсолютными,  реальными,  так  и  относительными,  обязательными. 

Следует  отметить,  что  некоторые  гражданские  правоотношения  могут  не 

укладываться  в  указанную  схему.  Таким  образом,  наследственные 

правоотношения нельзя отнести ни к действительным, ни к обязывающим. 

носитель права наследования, то есть наследник, получивший определенное 

имущество от  Наследство получает это право не в результате каких-либо 

действий  со  стороны наследника,  а  в  результате  сочетания  определенных 

юридических  фактов,  в  частности,  смерти  наследодателя  и  принятия 

имущества наследником.
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Заключение

В статье рассмотрены сущность и виды гражданских правоотношений.

Гражданские  правоотношения  -  имущественные  и  личные 

неимущественные  отношения  между  уполномоченными  и  обязанными 

лицами, регулируемые нормами гражданского права.

В состав гражданско-правовых отношений входят:

* основания возникновения, изменения и прекращения;

• предметная структура;

* содержание - права и обязанности субъектов;

* объекты.

Гражданским  кодексом  предусмотрены  следующие  виды  оснований 

гражданско-правовых  отношений:  договоры  и  иные  сделки  из  актов 

государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  судебные 

решения,  приобретение  имущества,  создание  произведений 

интеллектуальной  деятельности,  а  также  в  результате  причинения  вреда 

другому  лицу,  неосновательного  обогащения,  вследствие  иных  действий 

граждан и юридических лиц, событий.

Субъектная структура правоотношений состоит из уполномоченных и 

обязанных лиц. Уполномоченное лицо - имеет право требовать совершения 

определенного действия или воздерживаться от его совершения, обязанное 

лицо - обязано действовать в интересах другого лица или воздерживаться от 

совершения  действия.  Субъектами  могут  быть:  физические,  юридические 

лица,  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации, 

муниципальные  образования.  Объект  -  это  то,  по  поводу  чего  между 

субъектами  возникают  правоотношения,  т.е.  объекты  являются 

материальными  (например,  имущественные  правоотношения)  и 

нематериальными товарами (например, признание авторских прав субъекта)

* вещи, имущество, имущественные права;

* работы, услуги;
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* результаты интеллектуальной деятельности;

* нематериальные активы;

* информация.

Коммуникационная структура субъектов гражданских правоотношений 

подразделяется на:

абсолютный  -  отношение,  при  котором  уполномоченное  лицо 

противопоставляется  неопределенному  кругу  обязанностей  субъектов 

(исключительное право автора);

относительно-правовые отношения, в которых уполномоченному лицу 

противостоит строго определенное лицо (обязательные правоотношения).

По  способу  удовлетворения  интересов  уполномоченного  лица 

правоотношения делятся на:

закрепляющие  имущественное  положение  субъектов  (право 

собственности,  оперативное  управление,  постоянное  (бессрочное) 

пользование земельным участком) и являющееся абсолютным;

обязательные -  фиксирующие изменения  имущественных отношений 

по  передаче  имущества,  выполнению  работ,  созданию  и  использованию 

продуктов интеллектуальной собственности и являются относительными.

Некоторые  авторы  учебных  пособий  по  праву  добавляют  к  этой 

градации гражданско-правовых отношений такие виды правоотношений, как 

простые и сложные, срочные и бессрочные, корпоративные правоотношения 

и  преимущественное  право,  а  также  выделяют  гражданско-правовые 

организации.  При  всем  разнообразии  гражданских  правоотношений, 

возникающих  в  современном  обществе,  для  удобства  использования  в 

юридической практике необходимо составить более полную классификацию 

их видов.
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