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В  процессе  жизнедеятельности  люди  всегда  вступали  во  взаимные 
отношения различного типа,  взаимодействовали друг с другом. Этого просто 
невозможно  избежать,  т.к.  каждому  человеку,  в  любом  случае,  одному 
существовать невозможно.

 Это  факт,  доказывать  который  нет  необходимости.  Но  вот  типы 
взаимоотношений,  в  которые люди вступают в  процессе  жизнедеятельности, 
могут существенно отличаться друг от друга. 

На наш взгляд, на данном этапе развития отношений между людьми одно 
из  главенствующих  мест  занимают  общественные  отношения.  Их  можно 
разделить на материальные и идеологические.

 Материальные  направлены  на  поддержание  существования  человека. 
Идеологические – это лишь настройка над первыми. 

Объектом данной курсовой работы выступают общественные отношения.
         Цель  работы  –  анализ  правового  регулирования  гражданских 
правоотношений.
          К  задачам  исследования  следует  отнести:
-  дать  общую  характеристику  гражданских  правоотношений;
-  изучить  виды  гражданских  правоотношений;
-  в  заключении  подвести  итоги  и  сделать  выводы  по  проведенному 
исследованию.
           Для этого необходимо более подробно рассмотреть, что же представляют 
собой гражданские правоотношения, какова их сущность, структура, виды, как 
они соотносятся (и соотносятся ли вообще) с  общественными отношениями, 
что порождает или предшествует правовым отношениям.

В  работе  будет  предпринята  попытка  наиболее  четко  и  подробно 
ответить, на эти и другие вопросы. 

Гражданские  правоотношения   являются   мощным   организационным 
фактором,  в  рамках   которых  жизнедеятельность   общества  приобретает 
цивилизованный,  стабильный  и  предсказуемый   характер,  то  есть  право 
регулирует соответствующую сферу общественной и государственной жизни. 

Без  правоотношения,  то  есть  воздействия  права  на  общественные 
отношения,  существенно   осложнилась  бы  жизнедеятельность  общества  в 
государстве,  то  есть  общественные  отношения  имели  бы  непредсказуемый 
характер, что в свою очередь повлекло бы нарушение закона  и осложнило бы 
существование государства в целом.

 Актуальность  данной  курсовой  работы  заключается  в  том,  что 
гражданские  правоотношения  являются  неотъемлемой  частью общественных 
отношений. То есть гражданские правоотношения- это результат регулирования 
правом общественных отношений.

Гражданские  правоотношения  -  это  следствие  регулирования  правом 
общественных  отношений,  в  результате  чего  они  приобретают  правовую 
форму.  Они  представляют  собой  возникающую  на  основе  норм  права 
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общественную  связь,  участники  которой  имеют  субъективные  права  и 
юридические обязанности, обеспеченные государством.

 Гражданское правоотношение обладает сложной по составу элементов 
структурой. В  нее  входят субъект, объект и содержание правоотношения. 

Под  содержанием   гражданского  правоотношения  понимаются 
субъективные юридические права и обязанности.

 Субъективное  право  и  соответствующая  ему  обязанность  образуют 
юридическую связь управомоченной и обязанной сторон. 

Субъектами  права  являются  индивиды  или  организации,  которые  на 
основании  юридических  норм  могут  быть  участниками  гражданских 
правоотношений, то есть носителями субъективных прав и обязанностей.

Под  объектами  гражданских  правоотношений  понимается  то  реальное 
благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права 
и юридические обязанности.

При  написании  настоящей  работы  в  качестве  базового  использован 
традиционный  для  всех  юридических  наук  формально-логический  метод 
исследования. 

Методологический аппарат,  с  помощью которого  проводилось научное 
исследование  поставленных  вопросов,  включает  в  себя  приемы  научного 
анализа  диалектического  характера.  В  исследовании  применялись  и  другие 
специальные  методы:  функциональный  анализ  правовых  явлений,  системно-
структурный подход и др.

Таким  образом,  в  данной  курсовой  работе  будут  более  обширно 
рассмотрены данные понятия и их сущность.  

              

                 
                          1. Гражданские правоотношения: понятие, виды.

1.1.Понятие гражданских правоотношений
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    В современном правоведении существует достаточно много подходов к 
определению  понятия  гражданского  правоотношения.  Гражданское 
правоотношение - одна  из  центральных  правовых  категорий, многие  аспекты 
которой  до  сих  пор  относятся  к числу  дискуссионных  в  юридической 
науке.  Такими   аспектами   являются   соотношение   правоотношений   и 
юридических  норм, признаки, сущность  гражданских правоотношений  и  др.

 Гражданские  правоотношения  можно  рассматривать  в широком  и 
узком  смысле, т.е. выделять  два  их  вида  по  отношению  к юридическим 
нормам.

Гражданские  правоотношения в   широком  смысле  –  это   объективно 
возникающая   до   закона   особая   форма   социального   взаимодействия, 
участники  которого  обладают  взаимными, корреспондирующими  правами  и 
обязанностями,  и   реализуют   их   в   целях   удовлетворения   своих 
потребностей   и   интересов   в   особом   порядке,  не   запрещенном 
государством. 

Гражданские  правоотношения  в   узком   смысле  –  это   разновидность 
социального  отношения, урегулированного  юридической  нормой, участники 
которого   обладают   взаимными,  корреспондирующими   правами   и 
обязанностями   и   реализуют   их   в   целях   удовлетворения   своих 
потребностей   и   интересов   в   особом   порядке,  гарантированном   и 
охраняемом  государством  в  лице  его  органов. 

Иными   словами,  под   гражданским  правоотношением   этого   вида 
понимается  юридическая  норма  в  действии. Лица, обладающие  правами, 
называется  управомоченными, а  несущие  обязанности – обязанными.

 Гражданские  правоотношения,  возникающие   до  закона,  служат 
источником  юридических  норм, т. е. формируют  общественную, а  значит, и 
государственную  волю.[1,с 10-14]

Гражданские правоотношения, возникающие  на  основе  юридических 
норм, в  основе  своей  имеют  юридический  факт(фактический  состав). Они 
реализуют  государственную  волю, содержащуюся  в  юридических  нормах, 
носящий   общий  (безличный)  характер,  гарантируются   и   охраняются 
государством. 

Их   особый   волевой   характер   выражается   в   том,  что  а) 
государственная  воля  независимо  от  субъекта  правоотношения  выражается 
в  юридических  нормах  и  б) проявляется  индивидуальная  воля  участников 
правоотношений    при  их  возникновении, и  прекращении.

 Государство   в   этом   случае   создает   необходимые   условия 
(экономические,  политические,  организационные   и   др.)  для   полной 
реализации  этого  вида гражданских правоотношений. Если  же  нарушается 
мера   свободы   управомоченного   или   обязанного   лица,  вступающих   в 
гражданские правоотношения, государство  принимает  принудительные  меры 
к  их  обеспечению. 

Гражданские  правоотношения   в   широком   смысле   обеспечиваются 
самими  их  участниками, без  участия  государства.
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  Заслуживает   дополнительной   аргументации   существование 
гражданских правоотношений  до  юридических  норм. 

Коль  скоро  фактически  общепризнанным  является   существование 
естественных  прав  человека, коренящихся  в  его  природе, в  требованиях 
разума, то  существуют  и гражданские правоотношения без  соответствующих 
им  норм  позитивного  права. 

Они   имеют   место   прежде   всего   в   экономической   сфере   и 
складываются  как  непосредственный  результат  отношений  производства, 
обмена   и   распределения   материальных   благ   и   даже   являются 
тождественными  им  (этим   отношениям),  а   позднее   получают   санкцию 
закона. 

В  юридической   литературе   обращается   внимание   на   то,  что 
исторически  право  появилось  первоначально  как  система  правоотношений, 
как  совокупность  прав  и  обязанностей, которые  затем  нашли  отражение  в 
юридических  нормах. 

Первоначально   норма   права   не   была   отделена   от   прав   и 
обязанностей  отдельных  лиц, не  закреплена  в  каком-либо  особом  акте 
государства.  Так,  власть   отца   семейства   в   Древнем   Риме   сложилась 
первоначально  как  совокупность  правоотношений: агнатское  наследование 
(по   подвластности   домовладения),  маниципация  (специальный   обряд 
передачи  собственности  на  землю, рабов, рабочий  скот).

 В   раннеклассовых   городах-государствах   в   древности   и   в 
англосаксонских   правовых   системах   всегда   судьи,  первоначально 
столкнувшиеся  с  отдельными  случаями, разрешают  их  на  основе  судебного 
прецедента,  а   позднее   законодатель  формулирует  в   нормативном  акте 
юридическую  норму  как  некоторую  абстракцию. 

Не  сразу  была  достигнута  при  формулировании  юридических  норм 
достаточная   степень   обобщения,  абстракции.  Ранним   юридическим 
памятником – законам  Хаммурапи, Салической  Правде, Закону Х11 Таблиц, 
Русской   Правде  –  свойственно   казуистичность,  определяемая   тем,  что 
законодатель   исходил   из   фактически   сложившихся  гражданских 
правоотношений, одобренный  правосознанием. 

Так, в  ст.8 Закона Хаммурапи  предусмотрены  штрафы  за кражу  вола,  
овцы, осла, свиньи, ладьи  и  ничего  не  сказано  о  штрафах  в  других  случаях 
краж. 

В   Салической   Правде   определены   суммы   штрафов   за   кражу 
отдельных  домашних  животных, которые  перечисляются  и  вместе  с  тем 
имеются  противоречащие  этим  штрафам  общие  нормы  наказания  за  кражу, 
т.  е.  прослеживается   переход   от   записи гражданских правоотношений  к 
формулированию   юридических   норм.  Итак,  исторически   и   логически 
гражданские  правоотношения   предшествуют   юридическим   нормам   или 
праву  в  законе.

    Аналогичная  ситуация  имеет  место  и  в  современных  условиях, так 
как   в   посттоталитарных   государствах   по   образцу   и   подобию 
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цивилизованных  в  качестве  одного  из  правовых  принципов  для  граждан 
признан  принцип: «Разрешено  все,  что  не  запрещено  законом».

 Соответственно  прежде  всего  в  экономической, а  также  в  других 
сферах   возникают   и   постоянно   будут   возникать   многочисленные 
гражданские правоотношения  не  предусмотренные  юридическими  нормами. 

    Можно  выделить  следующие  общие  признаки  для гражданских 
правоотношений  обоих  видов:

1)  идеологический  (мировоззренческий)  характер,  так   как   их 
возникновение, изменение  и  прекращение  проходит  через  сознание  людей, 
прежде  всего  такую  его  сферу, как  правосознание;

2)  волевой  характер,  так   как   гражданское  правоотношение   всегда 
является  результатом  волеизъявления  его  сторон  или  одной   из  сторон;

3)  двусторонний   характер,  т.е.  это   всегда   связь   между   его 
участниками  через  их  субъективные  права  и  юридические  обязанности;

4) взаимосвязанный, корреспондирующий  характер  отношений  сторон, 
так  как  эти  отношения  выражаются  во  взаимных  правах  и  обязанностях;

5) наличие  правосубъектности  как  отличительной  черты   сторон  в 
гражданских   правоотношениях;

6)  регулирующая   роль,  заключающаяся   в   том,  что   гражданские 
правоотношения   определяют   конкретное   поведение   сторон   и   вносят 
элемент  урегулированности  и  порядка  в  общественную  практику, формируя 
или  определяя  общественную  волю. 

    Гражданские  правоотношения,  которые   возникают   в   связи   с 
юридическими   и   на   их   основе,  в   жизни   большинство.  Они   служат 
средством  перевода  общих  установлений  юридической  нормы (объективного 
права) в  конкретные  субъективные  права  и  обязанности  сторон (субъектов) 
правоотношений.[2,с 24] 

Специфика  этого  вида  правоотношений  состоит  в  том, что  с  их 
возникновением   для   одних   лиц  (управомоченных)  открывается 
предусмотренная   юридическими  нормами  и   обеспеченная   государством 
возможность  использовать  в  своих  интересах  и  целях  поведение  других 
лиц  (обязанных),  для   которых   соответствующее   поведение   становится 
общественно  необходимым.

 Принято  считать, что  правоотношения, возникающие  на  основе  норм 
права,  выполняют  следующие   основные   функции   в   государственном – 
правовом  механизме  регулирования  общественных  отношений:

1) определяют  круг  субъектов, на  которых  в  конкретные  ситуации 
распространяется  действие  конкретных  юридических  норм;

2)  индивидуализирует   поведение   конкретных   субъектов   путем 
конкретизации  юридических  норм  имеющих  абстрактный, общий  характер;

3)  как   правило,  выступают  необходимым  условием  приведения   в 
действие   в   случае   необходимости   юридических   средств   защиты 
субъективных  прав  и  юридических  обязанностей. 

 В  одном  случае  под  гражданскоправовым  отношением  понимают 
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специфическую связь между правом и юридической обязанностью в смысле их 
соотношения.

 Здесь мы имеем использование понятия правоотношения, скорее всего в 
его  математическом   варианте.  В   результате   рассматриваемый   взгляд 
оказывается   ближе   всего   к   пониманию   правового   отношения   как 
абстрактного   соотношения   субъективного   права   и   юридической 
обязанности. 

По   существу,  на   гражданскоправовое   отношение   в   этом   случае 
переносят  основы  характеристики  нормы  законодательства.

В другом  случае  под  гражданскоправовым  отношением  понимают 
отдельное  положение  субъекта  права  в  правовой  структуре.

 Это – статистическая  трактовка, которая  может  указывать  на  какие-то 
характеристики,  отражающие   соотнесенность  данного   субъекта   права   с 
иными  субъектами  права. 

Очень  распространена  трактовка  гражданскоправовых  отношений, как 
разновидности  общественного  отношения, урегулированного  нормой  права.

 Это  классический   пример   нормативистского   объяснения 
юридического  отношения.

 Наконец  под  гражданскоправовым  отношением  понимают  реальное 
взаимодействие   субъектов  права   в   интересах   пользования   правами  и 
достижениями   желаемого   результата,  не   противоречащего   юридической 
норме, судебному  прецеденту.

 В   более   полном   смысле,  гражданскоправовое   отношение   есть 
специфическая   форма   социального   взаимодействия   субъектов   права   с 
целью  реализации  интересов  и  достижения  результата, предусмотренного 
законом  или  не  противоречащего  закону,  а  так  же  иным  источникам 
права. 

Право  регулирует  общественные  отношения, в  результате  чего  они 
приобретают    правовую   форму,  то   есть   становятся   правовыми 
отношениями. 

Правильное  понимание  гражданскоправовых  отношений  невозможно 
без  уяснения  того, что  представляют  собой  общественные  отношения.

 Общественные   отношения  –  это   связи   между   людьми, 
устанавливающиеся  в  процессе  их  совместной  деятельности. Важнейшими 
из  них  являются  экономические  связи, ибо  они  образуют  базис  общества  и 
определяют  все  иные  общественные  отношения.

    Субъектами  общественных  отношений  могут  быть  социальные 
общности  (народ,  нация,  коллектив  и  др.),  организации  (государственные, 
частные,  общественные),  отдельные   лица.  Место   каждого   субъекта   в 
системе  социальных  связей  обусловлено  объективными  закономерностями 
функционирования  общественных  отношений  и  активностью  их  участников.

    Объекты  гражданского  правоотношения  –  это   абстрактное 
содержание  реализуемой  нормы  действующего  объективного  права,  т.е. 
соответствующие   абстрактные   положения   ее   гипотезы,  диспозиции   и 

8



санкции.
    Предмет  гражданского  правоотношения  –  это   те   конкретные 

субъективные   права  и   конкретные   юридические   обязанности,  для 
приобретения, осуществления  и  исполнения  которых  конкретные  субъекты 
права   при   наличии   необходимых   правовых   условий   вступают   в 
конкретные  правоотношения  и  в  соответствии  с  требованиями  реализуемой 
нормы  права  совершают  надлежащие  правомерные  действия.

    Понятие   предмета  гражданского   правоотношения   выражает 
правовой  смысл, предназначение  и  цель  правонарушения – конкретизацию 
абстрактного  содержания  реализуемой  нормы  права. 

    Предмет   гражданского  правоотношения  –  это   реализованное, 
индивидуально-конкретизированное  выражение   объекта  гражданского 
правоотношения.

    Право  выступает  мощным  организующим  фактором, вносит  особую 
определенность  и  устойчивость  в  соответствующую  сферу  общественной  и 
государственной  жизни. Категория гражданских  правоотношений  позволит 
уяснить, каким  образом  право  воздействует  на  поведение  людей. В  рамках 
гражданских  правоотношений  жизнедеятельность  общества  приобретает 
цивилизованный, стабильный  и  предсказуемый  характер.

    Гражданскоправовое  отношение – это  возникающая  на  основе  норм 
права  общественная  связь, участники  которой  имеют  субъективные  права  и 
юридические   обязанности,  обеспеченные   государством.  Это   центральное 
звено   механизма   правового   регулирования,  главный   канал   реализации 
права.  Как   разновидности   общественных   отношений   гражданским 
правоотношениям  присущи  следующие  признаки:

1. Стороны   гражданских  правоотношений   всегда   обладают 
субъективными правами  и  несут  обязанности. Содержание  правоотношения 
формируется   в   результате   волеизъявления   его   участников,  действия 
юридических   норм,  а   также   в   соответствии   с   решениями 
правоприменительных  органов. 

2. Следует  иметь  в  виду, что для  возникновения и  осуществления 
гражданских   правоотношений   совсем   не   обязательно   одновременное 
наличие  всех  перечисленных  оснований. Обычно  правовое  регулирование 
происходит   без   вмешательства   правоприменителя.  При   отсутствии 
нормативно- правовой  основы  правоотношение  складывается  при  пробелах 
в   законодательстве.  Участники  гражданских  правоотношений   могут 
самостоятельно  определять  содержание  взаимных  прав  и  обязанностей, если 
их  отношения  регламентируются  диспозитивными  нормами.

Гражданские  правоотношения  представляют   собой   двухстороннюю 
связь. Это  значит, что  в  любом правоотношении  участвуют  две  стороны: 
управомоченная  и  обязанная. Например, по  договору  займа управомоченной 
стороной  является  займодавец, обязанной - заемщик.[3,с.108] 

Правда  здесь  необходимо  сделать  оговорку: чаще  всего гражданские 
правоотношения  имеют  более  сложную  структуру, когда  каждая  из  сторон 
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является  и  управомоченной, и  обязанной. Например, по  договору  купли-
продаж продавец  обязан  передать  покупателю  купленную  вещь  и  вправе 
требовать  уплаты  денег  за  нее, а  покупатель  обязан  выплатить  требуемую 
сумму  и  вправе  получить  купленную  вещь.

3. Гражданскоправовое   отношение   суть   такое   общественное 
отношение, в  котором  осуществление  субъективного  права  и  исполнение 
обязанности   обеспечены   возможностью   государственного 
принуждения. 

4. В  большинстве  случаев осуществление  субъективного          права 
и   исполнение   обязанности   имеют   место   без   мер   государственного 
принуждения.  Если   же   в   этом   возникает   необходимость,  то 
заинтересованная  сторона  обращается  в  компетентный  государственный 
орган, который, рассмотрев  юридическое  дело, выносит  властное  решение 
(акт  применения  права), где  точно  определяются  субъективные  права  и 
обязанности  сторон. 

5. Гражданское  правоотношение   выступает   в   виде   конкретной 
общественной  связи, причем  степень  конкретизации  может  быть  различной.

Минимально  конкретизируются  правоотношения, которые  возникают 
непосредственно  из  закона. В  подобных  случаях  все  адресаты  юридической 
нормы  имеют  общие (одинаковые)  права  и  свободы  и  несут  равные 
обязанности   независимо   от   каких   либо   условий.  Типичный   пример  - 
конституционные  права  и  свободы. Рассматривая  последние  применительно 
к  отдельному  гражданину,  мы  переводим  нормативные  предписания  в 
плоскость гражданских  правоотношений. Каждый  гражданин  сам  определяет 
в  какой  мере  он  будет  использовать  имеющиеся  у  него  в  соответствии  с 
Конституцией  возможности.

    Средняя   степень   конкретизации   наблюдается,   когда 
индивидуализирован   не   только   субъект,  но   и   объект  правоотношения. 
Например,  в  правоотношении  собственности  определены  собственник  и 
вещь – объект  собственности.

    Максимальная  степень  конкретизации  наличествует  в  тех  случаях, 
когда  точно  известно, какие  именно  действия  должно  совершить  обязанное 
лицо  в  интересах  управомоченного. Здесь  индивидуально  устанавливаются 
объект, обе  стороны  и  содержание  правовой  связи  между  ними. 

Так,  по  договору   подряда  одна   сторона  (подрядчик)  обязуется 
выполнить  по  заданию  другой  стороны (заказчика)  определенную  работу  и 
сдать  ее   результат  заказчику,  а   заказчик  обязуется  принять  результат 
работы  и  оплатить  его.

   Гражданские  правоотношения  обладают   сложной   по   составу 
элементов   структурой.  В   нее   входят   субъект,  объект   и   содержанием 
правоотношений.

 Гражданским  законодательством  регулируются  товарно-денежные  и 
иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также 
связанные  с  имущественными  личные  неимущественные  отношения. 
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Участниками  регулируемых  гражданским  законодательством  отношений 
являются граждане, юридические лица, государство, а также административно-
территориальные  единицы.[4,ст.1]
      Личные неимущественные отношения,  не связанные с имущественными, 
регулируются  гражданским  законодательством,  поскольку  иное  не 
предусмотрено  законодательными  актами  либо  не  вытекает  из  существа 
личного  неимущественного  отношения.
     К  семейным,  трудовым  отношениям  и  отношениям  по  использованию 
природных  ресурсов  и  охране  окружающей  среды,  отвечающим  признакам, 
указанным  в  пункте  1  настоящей  статьи,  гражданское  законодательство 
применяется в случаях, когда эти отношения не регулируются соответственно 
семейным,  трудовым законодательством, законодательством об использовании 
природных  ресурсов  и  охране  окружающей  среды.
     Имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном  подчинении  одной  стороны  другой,  в  том  числе  к  налоговым  и 
другим  бюджетным  отношениям,  гражданское  законодательство  не 
применяется,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательными 
актами.

В  процессе  гражданско-правового  регулирования  общественных 
отношений их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, 
которые  в  дальнейшем  и  предопределяют  поведение  участников  в  рамках 
существующих между ними правоотношений.

 Как и любое общественное отношение,  гражданское правоотношение 
устанавливается  в  результате  взаимодействия  между  людьми.  В 
правоотношении  взаимодействие  его  участников  осуществляется  в 
соответствии с принадлежащими им субъективными правами и возложенными 
на них обязанностями.

Входящие  в  предмет гражданского  права  общественные  отношения  в 
результате  их  правового  регулирования  не  исчезают,  а  лишь  приобретают 
правовую форму, с помощью которой упорядочивается их содержание. 

Поэтому  содержание  гражданских  правоотношений  образует 
взаимодействие  их  участников,  осуществляемое  в  соответствии  с  их 
субъективными правами и обязанностями.

Субъективные  права  и  обязанности,  принадлежащие  участникам 
гражданского  правоотношения,  образуют  его  правовую  форму.  Под 
субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного 
поведения  управомоченного  лица,  а  под  субъективной  обязанностью  — 
юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в 
гражданском правоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав 
и обязанностей является то, что они носят либо имущественный, либо личный 
неимущественный характер.  Так,  право собственности — это имущественное 
право,  предоставляющее  его  обладателю  юридически  обеспеченную 
возможность  по  своему  усмотрению  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться 
принадлежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства и деловой 
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репутации  -  личное  неимущественное  право,  которое  предоставляет 
управомоченному  лицу  юридически  обеспеченную  возможность  требовать 
опровержения  порочащих  его  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию 
сведений.

1.2.Виды гражданских правоотношений.

Общетеоретическая  классификация  правоотношений  (деление  их  на 
общие  и  конкретные,  абсолютные  и  относительные,  регулятивные  и 
охранительные, правоотношения активного и пассивного типа) имеет значение 
и для отраслевых, в том числе гражданских правоотношении[5, ст.1].

 Однако  классификация  отраслевых  правоотношений,  если  таковая 
проводится,  должна отражать специфику предмета  и метода  данной отрасли 
права. 

С  этих  позиций  в  пауке  гражданского  права  принята  следующая 
классификация гражданских правоотношений.

В  соответствии  с  тем,  как  общественные  отношения,  регулируемые 
гражданским правом, делятся на имущественные и личные неимущественные 
отношения, связанные с имущественными, так и гражданские правоотношения, 
выступающие как форма этих отношений,  также делятся  на  имущественные 
(отношения собственности, например) и личные неимущественные, связанные с 
имущественными (авторские, изобретательские правоотношения). 

Имущественные  правоотношения  имеют  определенное  экономическое 
содержание,  возникают по  поводу  какого-то  имущественного  блага  (вещей), 
совершения действия имущественного характера. 

Личные  неимущественные  правоотношения  лишены  экономического 
содержания  и  возникают  по  поводу  нематериальных  блат,  результатов 
интеллектуального творчества.

Большинство  гражданских  правоотношений  носит  имущественный 
характер. В имущественных отношениях, объектами которых выступают вещи, 
большое значение приобретает урегулирование правового режима вещи. 

Имущественные права, именно в силу тесной связи со своими объектами 
—  вещами  (имуществом),  по  большей  части  передаваемы,  они  переходят 
вместе  с  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 обусловли-
вает специфический способ защиты: иск об истребовании (передаче вещи). 

Имущественный  характер  правоотношения  предопределяет  и 
имущественный  характер  гражданско-правовой  ответственности,  и  такую 
основную форму, как возмещение убытков. 

На  защиту  имущественных  гражданских  прав  (за  некоторыми 
исключениями) распространяется исковая давность.
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По  степени  конкретизации  и  субъектному  составу  правоотношения 
делятся на абсолютные, относительные и общерегулятивные. 

В  абсолютных  точно  определена  лишь  одна  сторона,  например 
собственник вещи, которому противостоят все те, кто с ним соприкасается или 
может соприкоснуться,  и которые обязаны уважать это его право,  не чинить 
никаких препятствий его реализации. 

В этом смысле, например, право собственности является абсолютным. 
В относительных - строго определены обе стороны (например, должник 

- кредитор, продавец - покупатель). 
Их  можно  назвать  поименно.  Общерегулятивные,  или  просто  общие, 

правоотношения в отличие от конкретных выражают юридические связи более 
высокого уровня между государством и гражданами, а также последних между 
собой по поводу гарантирования и осуществления основных гражданских прав 
и  свобод  личности  (право  на  жизнь,  честь,  достоинство,  безопасность 
неприкосновенность  жилища,  свободу  слова  и  т.п.),  а  равно  обязанностей 
(соблюдать законы, правопорядок).

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного 
лица различают вещные и обязательственные правоотношения.

В  результате  правового  регулирования  отношения  экономического 
оборота  приобретают  правовую  форму  и  становятся  обязательственными 
правоотношениями.

 В  гражданском  праве  обязательственные  правоотношения  принято 
именовать обязательствами. 

Обязательство  — это  относительное  правоотношение,  опосредующее 
товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по 
требованию  другого  лица  (кредитора)  обязано  совершить  действия  по 
предоставлению ему определенных, материальных благ. 

Обязательства тесно связаны с  правоотношениями собственности,  и в 
реальной  жизни  наблюдается  их  постоянное  взаимодействие.  Реализация 
собственником правомочия распоряжения ведет к возникновению обязательст-
венного правоотношения, а исполнение обязательств нередко вызывает к жизни 
правоотношение собственности. 

Так,  осуществляя  правомочие  распоряжения,  собственник  заключает 
договор  купли-продажи,  из  которого  возникает  обязательство  между 
собственником (продавцом) и покупателем.

 Покупатель, принимая по обязательству вещь от продавца, становится 
ее собственником и участником правоотношения собственности и т.д. 

Вместе с тем между правоотношением собственности и обязательством 
имеются существенные различия.

Правоотношения  собственности  опосредуют  процесс  присвоения 
материальных благ и в силу этого носят абсолютный характер. 

Обязательства же опосредуют процесс перемещения материальных благ 
от  одного  лица  к  другому и  поэтому всегда  устанавливаются  между строго 
определенными  лицами,  т.  е.  приобретают  относительный  характер. 
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Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в ка-
честве сторон (для третьих лиц).

 Так,  обязательство  купли-продажи  возникает  между  конкретным 
продавцом и конкретным покупателем. 

Только в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права 
в отношении одной или обеих сторон обязательства.

Под вещным правом  принято  понимать  право,  обеспечивающее 
удовлетворение  интересов  управомоченного  лица  путем  непосредственного 
воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства. 

Вещное  право  принадлежит  к  числу  категорий,  которые  широко 
использовались  в  далеко  отстоящие  друг  от  друга  исторические  эпохи.  Не 
составляет исключения и наше время.

 Живучесть  вещного  права  во  многом  объясняется  тем,  что  оно 
закрепляет отношение лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи 
удовлетворение самых различных потребностей. 

Можно сказать, что недостатки, присущие вещному праву как правовой 
категории, в известной мере являются продолжением ее достоинств. 

Под категорию вещных прав нередко подводят права,  которые имеют 
мало общего друг с другом. 

В результате происходит обесценение и самой категории вещных прав. 
Впрочем, так всегда бывает, когда пределы того или иного понятия определяют 
чрезмерно широко.

В  зависимости  от  структуры  межсубъектной  связи  все  гражданские 
правоотношения делятся на относительные и абсолютные. 

В относительных правоотношениях  управомоченному  лицу 
противостоят как обязанные строго определенные лица. 

Это может быть как одно, так и несколько точно определенных лиц. Так, 
между  участниками  долевой  собственности  существует  относительное 
правоотношение,  поскольку  субъективный  состав  данного  правоотношения 
строго определен.

 В абсолютных же  правоотношениях  управомоченному  лицу 
противостоит неопределенное число обязанных лиц.

 Например,  в  качестве  обязанных  в  авторском  правоотношении 
выступают все окружающие автора произведения лица.

Практическое  значение  такого  разграничения  гражданских 
правоотношений состоит в том, что право управомоченного лица в абсолютном 
правоотношении может быть нарушено любым лицом. 

Право  же  управомоченного  лица  в  относительном  правоотношении 
может быть нарушено со стороны строго определенных лиц,  участвующих в 
данном правоотношении.

 Так,  любое  лицо,  незаконно  использующее  произведение  автора, 
нарушает принадлежащее ему право на данное произведение
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Преимущественное же право покупки участника долевой собственности 
может  быть  нарушено  только  другим  участником  долевой  собственности 
[6,с.472].

 В  соответствии  с  этим  право  управомоченного  лица  в  абсолютном 
правоотношении защищается от нарушений со стороны любого лица, а право 
управомоченного  лица  в  относительном  правоотношении  защищается  от 
нарушений со стороны строго определенных лиц.

Следует  иметь  в  виду,  что  деление  гражданских  правоотношений  на 
абсолютные и относительные носит в значительной степени условный характер, 
поскольку  во  многих  гражданских  правоотношениях  сочетаются  как 
абсолютные, так и относительные элементы.

2.Субъекты и объекты гражданского правоотношения.

2.1.Субъекты гражданских правоотношений

Субъекты гражданскоправовых отношений.
В  гражданскоправовых  отношениях  всегда  можно  выделить  три 

взаимодействующих элемента: субъект гражданского правоотношения, объект 
гражданского правоотношения и содержание правоотношения, которое состоит 
из субъективного права и юридической обязанности. 

Субъектом  правового  отношения  является  лицо  или  организация,  за 
которым  признано  законом  особое  юридическое  свойство  (качество) 
правосубъектности,  дающее  возможность  участвовать  в  различных 
правоотношениях с другими лицами и организациями.

 Право  превращает  участника  общественных  отношений  в  субъекта 
правовых  отношений.  Таким  субъектом,  по  современным  теоретическим 
воззрениям,  может  быть  физическое  лицо  (индивид)  и  организационно 
оформленное коллективное образование.
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 В  сфере  частного  права  (гражданского,  семейного,  трудового, 
земельного  и  т.п.)  субъекты  права  подразделяются  на  физических  и 
юридических лиц. 

  К  физическим  лицам  относятся  граждане,  лица  без  гражданства, 
иностранные граждане. К организациям,  прежде всего, относятся юридические 
лица,  некоторые иные коллективные образования,  само государство в целом 
(оно может выступать и в виде юридического лица в некоторых имущественных 
отношениях).

Далеко  не  все  люди  в  прошлом  признавались  субъектами  права, 
например,  рабы,  которые  могли  быть лишь объектами правовых отношений 
(предметом  купли-продажи).  В  римском  праве  раб  рассматривался  как 
«говорящее орудие», предмет, вещь. Впрочем, там не было равенства и среди 
свободных.

При  феодализме  крепостные  крестьяне  тоже  не  были  полноправными 
гражданами, а значит, и полноценными субъектами права. Феодальное право 
было правом привилегий, оно четко проводило градацию людей в зависимости 
от социального происхождения, званий, сословий и т.п. 

Теоретические представления о субъекте  правоотношения в XIX – XX 
веках  претерпевали  большие  изменения,  отражая  динамическое  развитие 
правовой системы. 

Понятия  «субъекты  права»  и  «субъекты  правоотношений»  могут  как 
совпадать, так и различаться. 

  Дело в том, что, во-первых, конкретный гражданин (физическое лицо) 
как постоянный субъект права не может быть одновременно участником всех 
правовых отношений. 

  Во-вторых,  новорожденные,  малолетние дети,  душевнобольные лица, 
будучи субъектами права, не являются субъектами правовых отношений. 

 В-третьих,  правовые  отношения  не  единственная  форма  реализации 
права. Нормы права могут быть реализованы и вне правовых отношений.

В любом правоотношении должно быть не менее двух субъектов (простое 
правоотношение), поскольку отдельный индивид не может находиться в каком-
либо общественном отношении, в том числе правовом, с самим собой. 

 Но  в  правоотношении возможно несколько  или  даже  неограниченное 
число  субъектов  (сложное  правоотношение).  Правда,  с  юридической  точки 
зрения,  в  таких  правоотношениях  легко  просматриваются  две 
противоборствующие стороны – управомоченная и правообязанная. 

Можно  отметить,  что  субъектом  правоотношения  может  быть  только 
человек или общность людей.

 Между  тем  в  юридической  литературе  прошлых  лет,  в  том  числе 
отечественной, допускалась мысль, что в качестве участников правоотношений 
могут выступать животные, например, лошадь, домашняя собака, от которых их 
хозяин может требовать послушания и выполнения определенных функций.

В свою очередь, животные «вправе притязать» на должное обращение с 
ними.  Однако  в  настоящее  время  подобный взгляд  никем из  правоведов не 
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разделяется, хотя существуют юридические нормы, определяющие отношение 
человека к животным (порядок содержания, выгула, прививок и т.п.). 

В  юридической  литературе  выделяются  различные  виды  субъектов 
правовых  отношений.  К  индивидуальным  субъектам  относятся  граждане, 
иностранные граждане,  лица без гражданства,  работники дипломатических и 
консульских учреждений.[7,с.152] 

К  коллективным  субъектам  принято  относить  само  государство, 
государственные  органы  и  учреждения,  общественные  объединения, 
государственные  и  негосударственные  предприятия,  учреждения,  фирмы, 
банки;  национально-государственные  образования,  административно-
территориальные единицы.

Следует  подчеркнуть,  что  далеко  не  все  объединения  и  учреждения 
являются  коллективными  субъектами  правоотношений,  а  лишь  те,  которые 
могут выступать (выступают) в качестве юридического лица. 

Понятие  юридического  лица  имеет  значение  главным  образом  в 
гражданском праве, т.е. имущественных, обязательственных отношениях. 

Надо иметь в виду, что не всякий коллектив людей является субъектом 
права,  а,  следовательно,  субъектом  правоотношения.  Так  семья,  учебная 
группа, курс, кафедра, бригада и другие общности не обладают этим качеством, 
т.к.  не  характеризуются  единством  воли  и  цели,  а  так  же  внутренней 
организованностью. 

Для того чтобы быть субъектом правоотношений, как физические, так и 
юридические  лица  должны  обладать  особым  юридическим  свойством, 
признанным  законом.  Это  свойство  –  правосубъектность,  т.е.  способность 
(возможность) лица быть участником правоотношений. 

Правосубъектность  юридического  лица,  в  отличие  правосубъектности 
физического  лица,  является  специальной и  определяется  целями и  задачами 
деятельности данной организации, закрепленными в ее уставе. 

Отсюда объем и содержание правосубъектности у разных организаций не 
одинаковы. Правосубъектность включает правоспособность, дееспособность и 
правовой статус. 

Правовой  статус  –  это  признанная  Конституцией  и  законами 
совокупность естественных прав и обязанностей человека, а так же полномочий 
государственных органов и должностных лиц.

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести 
обязанности.  Правоспособность  признается  в  равной   мере  за  всеми 
гражданами. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается его 
смертью. 

Все  люди  являются  правоспособными,  но  не  в  равной  мере,  не  в 
одинаковом  объеме.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  различиями  между 
людьми: и по творческим способностям, и по наличию воли, и по умственному 
и нравственному развитию. 

Разной  способностью  иметь  политические  права  обладают  граждане 
государства и иностранные граждане. 
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В законодательстве ряда стран на объем правоспособности влияет пол, а 
именно  сохраняются  некоторые  ограничения  для  участия  женщин  в 
политической жизни.  На правоспособность влияет также и здоровье лица.  В 
частности, здоровье относится к брачной правоспособности.

Еще одним условием, влияющим на правоспособность физического лица, 
является то, что в дореволюционной литературе называли гражданской честью. 
Она состоит из признания за человеком доброго имени, личного достоинства, 
которое  принадлежит  каждому  гражданину,  не  умалившему  эти  свои 
характеристики неблаговидными поступками. 

Наличие гражданской чести позволяет каждому гражданину участвовать 
в экономической, политической и иной деятельности.

Однако  умаление  гражданской  чести,  подтвержденное  судебным 
приговором, может ограничивать правоспособность гражданина на занятие той 
или иной должности, той или иной деятельностью.

 В  содержание  правоспособности  входит  возможность  граждан  иметь 
имущество на праве собственности, право наследовать и завещать, заниматься 
предпринимательской  и  иной,  не  запрещенной  законом,  деятельностью, 
создавать  юридические  лица,  совершать  любые  не  противоречащие  закону 
сделки и т.д. 

Правоспособность  и  дееспособность  у  юридических  лиц  возникает 
одновременно  в  момент  создания  того  или  иного  юридического  лица  и 
составляет единое качество праводееспособности. 

В современном цивилизованном обществе нет, и не может быть людей, не 
наделенных  общей  правоспособностью.  Это  важнейшая  предпосылка  и 
неотъемлемый  элемент  политико-юридического  и  социального  статуса 
личности.  Главное  в  правоспособности  –  не  права,  а  принципиальная 
возможность или способность иметь их.

Впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в 
практику буржуазными кодексами XIX века (французский гражданский кодекс 
1804  года  и  германское  гражданское  уложение  1896  года).  К  тому  времени 
категорией правоспособности пользовалось и английское гражданское право. 
Как  видно,  рассматриваемый  институт  обязан  своим  происхождением 
гражданскому  законодательству,  однако  впоследствии  он  приобрел  более 
широкое значение. 

Сама по себе правоспособность никакого реального блага не дает.  Это 
только «право на право»,  т.е.  право иметь право,  а  вот последнее открывает 
путь  к  обладанию  тем  или  иным  благом  (объектом  правоотношения), 
совершению определенных действий, предъявлению притязаний. 

Нельзя на основе одной только правоспособности чего-либо требовать, 
кроме как признания равноправным членом общества. 

Отличие  правоспособности от субъективного  права  состоит в том,  что 
она:
-  неотъемлема от личности;
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-  не  зависит  от  пола,  расы,  национальности,  возраста,  профессии,  места 
жительства, имущественного положения, принадлежности к религии и др.
- непередаваема (ее нельзя передать другому человеку);
- она первична по отношению к субъективному праву, играет роль предпосылки 
субъективного права; 
- абстрактна, в то время, когда субъективное право конкретно.

В понятии «правоспособности» сущность заключается не в «праве», а в 
«способности». 

Правоспособность нельзя рассматривать как суммарное выражение прав 
и  обязанностей,  носителем  которых  может  быть  данное  лицо,  т.к.  такое 
суммарное выражение дано в самом законе. 

Не  имеет  решающего  значения  то  обстоятельство,  что  возможность 
обладать теми или иными конкретными правами появляется у гражданина не 
сразу, не со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста 
или при наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени 
не меняет сущности правоспособности.

Всеобщность правоспособности заключается в том, что государственная 
власть  с  самого  начала  заранее  наделяет  всех  своих  граждан  одним общим 
свойством  –  юридической  способностью  быть  носителем  соответствующих 
прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. 

А то, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в 
силу  разных  причин  наступает  в  разное  время,  не  делает  правоспособность 
различной. Из этого исходит и международное право. 

Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. Общая 
представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и 
обязанности из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя 
фактическое  обладание  правами  может  наступить  лишь  при  известных 
условиях. 
           В  казахстанском  законодательстве  нет  определения  общей 
правоспособности,  а  определена  лишь  гражданская  правоспособность  (см. 
выше). 

Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех 
или иных отраслях права (например, в семейном, трудовом, избирательном). 

Специальная  (должностная,  профессиональная)  правоспособность –  это 
такая  правоспособность,  для  наличия  которой  требуется  специальное 
образование  (например,  юридическое,  экономическое,  музыкальное)  или 
умения, навыки, талант. 

Правоспособность  юридических  лиц  так  же  признается  специальной, 
определяющейся  целями  и  задачами  их  деятельности,  указанных  в 
соответствующих уставах или положениях. 

В  связи  с  тем,  что  все  люди  обладают  разной  по  объему 
правоспособностью, в теории права кроме правоспособности вводится понятие 
дееспособности, которое также характеризуется объемом. 
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Статья 17 ГК РК определяет дееспособность как способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Возникает  в  полном  объеме  по  достижении  совершеннолетия,  т.е. 
восемнадцатилетнего  возраста.  Характерной чертой  дееспособности  является 
то,  что  она  предполагает  способность  гражданина  лично  совершать 
юридические действия по приобретению и осуществлению субъективных прав 
и юридических обязанностей.[5,ст17] 

Имеется в виду способность граждан приобретать и осуществлять свои 
гражданские права своей волей и в своем интересе.

 Дееспособность, в отличие от правоспособности, приходит к гражданину 
постепенно, по мере его взросления, умственного, физического и социального 
развития, приобретения жизненного опыта. Поэтому она может быть разной по 
объему: полной, неполной (частичной) и ограниченной.

 Наступление  полной  дееспособности,  как  уже  отмечалось,  закон 
связывает  с  достижением  возраста  гражданского  совершеннолетия  – 
восемнадцати  лет,  что  позволяет  гражданину  собственными  действиями  в 
полном объеме реализовывать всю свою правоспособность. 

Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние лица. Объем 
ее зависит от возраста. 

Так,  несовершеннолетний  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  вправе 
совершать мелкие бытовые сделки, получать подарки, распоряжаться личными 
вещами. 

А несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
могут  самостоятельно  распоряжаться  своими  доходами,  осуществлять 
авторские права, вкладывать деньги в кредитные учреждения и др.

Ограничение  дееспособности  допускается  только  на  основе   закона  и 
только в пределах необходимых для  защиты основ конституционного строя, 
нравственности,  здоровья,  прав  и  законных интересов  граждан,  обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Допускается ограничение судом дееспособности лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотическими средствами.

Существует  также  такая  характеристика  субъекта  правоотношения  как 
деликтоспособность. 

Деликтоспособность  -   это  так  же  зависимая  от  правоспособности  и 
дееспособности  характеристика  субъекта.  Деликтоспособность  –  это 
установленная  законом  способность  лица  отвечать  за  свои  поступки  при 
совершении правонарушения. 

 Субъектами  права  являются  индивиды  или  организации, которые  на 
основании  юридических  норм  могут  быть  участниками  правоотношений, т. 
е.  носителями  субъективных  прав  и  обязанностей.

    Чаще  всего  таких  сторон  две: продавец  и  покупатель  при  купле-
продаже; следователь  и  свидетель  при  производстве  допроса  и  т. п. Однако 
бывают  и  многосторонние  правоотношения. 
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Так  каждый  гражданин  по  поводу  своих  конституционных  прав 
находится  в  правоотношениях  со  всеми  остальными  субъектами, в  том 
числе   и   с   государством:   все   они   обязаны   уважать   его   права,  не  
препятствовать  их  реализации.

 В  современной  юридической  литературе  понятие  «субъект  права» 
чаще  всего  используется  в  качестве  синонима  терминов  «субъект»  или 
«участник   правоотношений».  В   юридических   источниках   конца  Х1Х  – 
начала   ХХ  века   понятие   «субъект   права»   употреблялось   лишь  для 
обозначения «носителя  субъективных  прав».

   
2.2.Объекты гражданских правоотношений

    Вопрос  об  объектах  правых  отношений  имеет  принципиальное 
значение,  ибо  только  наличие   объекта   права   вызывает  необходимость 
возникновения  и  существования  самого  правоотношения.

Отсутствие  объекта  права  лишает  смысла  существование  любого 
правоотношения.  В  обществе  нет и  не  может  быть  правоотношений  не 
только  бессубъектных, но  и  безобъектных.

    Проблема  общего  определения  понятия  «объект  правоотношений» 
всегда  привлекала  к себе  внимание  исследователей  и  составляла  предмет 
спора. 

Стремясь  найти  ее   наиболее  адекватное  решение и  ответить  на 
общий  вопрос, что  такое  объект права, некоторые  авторы  вполне  резонно 
предлагали  вначале  ответить  на  ряд  частных  вопросов. 

А  именно: чего  «может  желать  норма  права» от  тех, к  кому  она  
обращена,  чего   требует   данное   конкретное   правоотношение   от   своих 
субъектов, в  чем  состоит  «правовое  притязание» одной  стороны  к  другой, 
что  составляет  суть  юридических  обязанностей  сторон,  к   совершению 
каких  действий  они  обязывают  друг  друга?

    Исходя  из  данных  методологических  посылок, объект  права  в 
некоторых   случаях   определяется,  как  «все   то,  что   служит   средством 
осуществления  разграничиваемых  правом  интересов». 

Автор  этого  определения  Н.М.Коркунов  считал  даже, что  поскольку 
все  наши  интересы  осуществляются  не  иначе  как «с  помощью  какой-
нибудь  силы», то  и  «общим  образом  можно  сказать, что  объектом  права  
служат  силы».

Он  различал  четыре  категории  объектов  права: собственные  силы 
субъекта  права,  силы  природы, силы  других  людей  и  силы  общества. 
Каждый  из  этих объектов  права, подчеркивал  автор, «состоит  в  особом 
отношении  к  субъекту  права».

    Под   термином   «объект»  (от   лат.  «objectum»  -  «предмет»)  в 
философии  понимается  то, что  противостоит  субъекту  в  его  предметно-
практической  и  познавательной  деятельности.

 В  юридических  науках  этот  термин  применяется  довольно  часто, но 
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имеет  свой  специфический  смысл. 
В   частности,  объект   правоотношения  –  это   то,  по   поводу   чего 

возникает, существует  само  правовое  отношение. 
Так,  обладатель   субъективного   права   может   претендовать   на 

предоставление  ему  другой  стороной  какого-то  имущества (денег, вещей  и 
т.п.), владеть  и  распоряжаться  какими-то  ценностями  и  прочее.

 Обязанная   сторона   правоотношения   должна   предоставить   ему 
соответствующие   вещи   или   не   препятствовать   его   действиям   по 
распоряжению  имуществом. 

Все  то, на  что  направлены  действия  сторон, составляет  предмет  их 
интересов, и  является  объектом  соответствующего  правоотношения.

 В  ряде  случаев  объект  права  и  правоотношений  определялся  как 
«все  то, что  может  входить  в  сферу  внешней  свободы  человека, что  может 
сделаться  предметом  человеческого  господства». 

Сторонник  данного  подхода Е. Н. Трубецкой  высказывал  мнение  о 
том,  что   объектами   права   и   правоотношений   могут   быть,  во-первых, 
«предметы   вещественного   мира»,  или,  проще   говоря,  вещи;  во-вторых, 
действия  лиц, в-третьих, сами  лица.[8,с.78]

  Еще одной составляющей правоотношений является объект.  Научное 
определение  объекта  правового  отношения  является  крупной  проблемой  в 
теории права.

Под  объектом  правоотношений  понимаются  те  разнообразные 
фактические общественные отношения, на которые направлены субъективные 
права  и  юридические  обязанности  его  участников,  это  состояние,  которого 
стремятся достичь субъекты правоотношений. 

С философской точки зрения под объектом правоотношения понимается 
то,  что  противостоит  субъекту,  на  что  направлена  познавательная  и  иная 
деятельность человека. 

Это самое широкое, абстрактное определение субъекта. Объект и субъект 
– парные категории.  В практической жизни термин «объект» соотносится не 
только  с  человеком  как  разумным  существом,  но  и  с  любым  другим 
фрагментом действительности (предметы, процессы, явления). 

Поэтому любое явление, испытывающее на себе воздействие со стороны 
другого явления, выступает объектом последнего. 

Во  всеобщей  взаимосвязи  субъект  может  стать  объектом  и  наоборот. 
Именно в этом смысле в правовой науке говорят об объектах и субъектах права, 
правонарушений, правоотношений, ответственности, толкования и применения 
законов, наказания и т.д. Во всех этих случаях понятия объекта и субъекта не 
имеют  сугубо  философского  содержания,  а  служат  в  основном  лишь 
операционным целям. 

В юридической литературе существуют различные подходы к пониманию 
и видам объектов правоотношений. Согласно одной позиции (монистической 
концепции)  объектами  правоотношений  могут  выступать  только  действия 
(поведение)  субъектов,  т.к.  именно  поступки,  поведение  подвергаются 

22



правовому  регулированию  и  лишь  путем  поведения  человек  способен 
реагировать на правовое регулирование.

 Отсюда у всех правоотношений единый общий объект. 
Согласно  второй  позиции,  которая  разделяется  большинством  ученых-

юристов, объект правоотношений отличается многообразием соответствующим 
видам регулируемых общественных отношений.

 Это  плюралистическая  концепция.  В  юридической  литературе 
высказывалось  мнение,  что  в  отдельных  случаях  объектом  правоотношений 
может выступать личность человека. 

В  качестве  примера  приводят  брак,  когда  взаимный  интерес  супругов 
состоит  не  только  в  определенном  поведении  друг  друга,  но  и  в  личных 
качествах.  При  этом  важно,  чтобы «господство  одного  лица»  не  исключало 
личной свободы другого. Признавалось так же право на собственную личность. 

В  зависимости  от  характера  и  видов  правоотношений  их  объектами 
являются:

- материальные блага (вещи, предметы, ценности);
-  нематериальные  личные  блага  (жизнь,  здоровье,  честь,  достоинство, 
свобода и неприкосновенность личности);
-  продукты  духовного  творчества.  Это  могут  быть  произведения 
литературы,  музыки,  искусства,  живописи,  скульптуры,  а  так  же 
изобретения, открытия, рационализаторские предложения, т.е. результаты 
интеллектуального труда.
-  ценные  бумаги,  официальные  документы  (акции,  облигации,  деньги, 
чеки, векселя, дипломы, паспорта и т.п.);
-  фактическое  поведение  участников  правоотношения:  услуги  и  их 
результаты.  Этот  вид  объекта  характерен  для  правоотношений, 
возникающих на основе норм уголовно-исполнительного права (в сфере 
исполнения наказаний), административного права и других отраслях.
В  жизни  существуют  и  такие  правоотношения,  в  которых  состоит 

несколько видов из числа перечисленных объектов. 
Это относится, например, к правоотношениям, вытекающим из договора 

о  создании,  разработке  и  передаче  научно-технической  продукции.  Такие 
договоры предусматривают вид выполняемых работ, сроки, оплату и конечный 
результат  –  производство  определенной  продукции,  являющейся 
разновидностью собственности.

Итак,  теория  на  современном  этапе  утверждает  о  многоаспектности 
объектного содержания правовых отношений. Это и предметы материального 
мира, и объекты духовной жизни. Сюда же относятся и требование поведения 
субъектов, и результат этого поведения.[9,,с.56]

Словом,  как  многообразен  мир,  так  многообразны  и  объекты 
правоотношений.  Даже  человек  как  вещь  в  некоторых  правовых  системах 
становится  объектом  правоотношений,  в  частности  в  рабовладельческих 
обществах.
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Важно иметь в виду, что объект правоотношения отнюдь не пассивный 
элемент. 

Он  так  же  влияет  на  содержание  конкретного  субъективного  права, 
юридической обязанности. 

Одни  правомочия  требуются  для  достижения  необходимого 
общественного состояния, другие для возмещения вреда и т.д. 

Заключение

В  настоящей  курсовой  работе  была  рассмотрена  общетеоретическая 
сторона такого общественного явления, как гражданскоправовые отношения. 

Правоотношения  составляют  основную  сферу  общественной  жизни. 
Везде,  где  существует  право,  его  нормы,  там  постоянно  возникают, 
прекращаются или изменяются правоотношения. 

Особенно они развиты в гражданском обществе, правовом государстве. 
Они  сопровождают  человека  на  протяжении  всей  его  жизни.  Вот  почему 
правоотношения – одна из главных проблем теории права. 

Работа  выполнена  достаточно  полно  и  плодотворно.  Поставленные 
вопросы были исследованы достаточно глубоко и вполне внимательно. 

 Необходимо,  однако,  сразу  же  отметить  некоторые  возможные 
недостатки  данной  работы.  Опять-таки  виды  правоотношений  были 
перечислены и рассмотрены далеко не все. 

Это можно объяснить тем,  что практически каждому виду норм права 
соответствует  один,  а  то  и  несколько  видов  правовых  отношений,  а  целью 
работы  было  не  перечисление  всех  возможных  видов  правоотношений,  а 
рассмотрение их сущности, структуры и видов на конкретных примерах. 

Можно сказать, что все задачи поставленной работы выполнены успешно. 
Вероятно,  будет  возможность  продолжить  дальнейшее  исследование  данной 
тематики  или  более  подробно  остановиться  на  рассмотрении  какого-либо 
вопроса, соответствующего ей. 
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Правоотношения  составляют  основную  сферу  общественной 
цивилизованной жизни. Везде, где действует право, его нормы, там постоянно 
возникают, прекращаются или изменяются правоотношения.

 Особенно они развиты в гражданском обществе, правовом государстве. 
Они  сопровождают  человека  на  протяжении  всей  его  жизни.  Вот  почему 
правоотношения—одна из центральных проблем правовой науки, теории права.

  От  той  или  иной  её  трактовки  зависит  решение  многих  других 
юридических  вопросов,  поскольку  правовые  отношения—один  из  главных 
каналов перевода права на социальную действительность, интересы людей и их 
объединений.

 При этом анализ данной проблемы предполагает не только юридический, 
но и философский уровень рассмотрения

 Резюмируя всё сказанное, можно кратко определить правоотношения как 
урегулированные  правом  и  находящиеся  под  охраной  государства 
общественные отношения, участники которых выступают в качестве носителей 
взаимно корреспондирующих друг другу юридических прав и обязанностей.

Если  подытожить  всё  сказанное,  специфика  общерегулятивных 
правоотношений заключается в следующем: 1) они возникают главным образом 
на  основе  норм  Конституции  и  других  правовых актов  такого  же  уровня  и 
значения;  2)  носят  общий,  а  не  строго  индивидуализированный  и 
детализированный характер; 3) являются постоянными или продолжительными, 
их длительность равна длительности самого закона; 4) опосредствуют наиболее 
важные,  основополагающие,  относительно  стабильные  отношения;  5) 
выражают общеправовое положение (статус) субъектов, их взаимные права и 
обязанности,  свободу  и  ответственность  друг  перед  другом  и  перед 
государством; в этом смысле их можно назвать статусными; 6) возникают не из 
тех или иных юридических фактов, а, как правило, непосредственно из закона, 
точнее,  тех  обстоятельств,  которые  привели  его  к  изданию;  7)  будучи 
исходными,  первичными,  служат  предпосылкой  для  предъявления  и 
функционирования  разнообразных  конкретных,  частноотраслевых 
правоотношений.

Итак, в заключении отметим следующее. Гражданское правоотношение - 
это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

 В  предмет  гражданского  права  входят  как имущественные,  гак 
и личные неимущественные отношения. 

В  результате  регулирования  гражданским  правом  имущественных 
отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же 
урегулированы  гражданско-правовыми  нормами  личные  неимущественные 
отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения. 

Гражданское  право  имеет  дело  прежде  всего  с  имущественными 
отношениями, лежащими в сфере экономического базиса общества. 

Их  правовое  регулирование  характеризуется  рядом  особенностей, 
которые  отражаются  на  гражданских  правоотношениях.  Одна  из  наиболее 
важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит 
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в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического 
базиса, их связь и взаимодействие. 

Гражданское  имущественное  правоотношение  позволяет  выделить  то 
звено в цепи всеобщей связи и  взаимодействия,  в  котором непосредственно 
соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера. 

Это  важно  для  характеристики  механизма  правового  регулирования 
имущественных отношений.

 Право не могло бы воздействовать на экономику,  если бы элементы 
правовой  надстройки  не  были  связаны  с  общественными  отношениями, 
входящими в экономический базис общества. 

Эта связь правовой надстройки и экономического базиса происходит в 
том звене, которое называют гражданским имущественным правоотношением. 
Оно  представляет  собой  специфическую  форму  связи  между  правовой 
надстройкой и экономическим базисом общества.
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