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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество, в известной степени, можно считать продуктом

развития человеческих отношений. Одно из ключевых мест в многообразии этих
отношений занимают правоотношения, так как они выполняют общерегулирующую
функцию по отношению ко всем имеющимся общественным связям. Даже среди
различных отраслей права, регламентирующих отдельные виды общественных
отношений, везде неизбежно присутствуют правоотношения. И для того, чтобы
ясно представить себе механизм действия правового отношения, необходимо,
прежде всего, выяснить понятие и особенности правоотношения, позволяющие
выделить их в отдельный вид общественных отношений.

1. Понятие гражданского правоотношения и его
особенности
Право - особый государственный регулятор общественных отношений. Регулируя
их, государство тем самым придает отношениям правовую форму, в результате
чего они становятся собственно правовыми.

Гражданское правоотношение – это волевое имущественное или личное
неимущественное правоотношение, урегулированное нормами гражданского
права, в котором его участники юридически связаны наличием взаимных
субъективных прав и обязанностей. В результате регулирования гражданским
правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные
правоотношения.

Правоотношение – вид общественных отношений, субъекты которых выступают
носителями прав и обязанностей урегулирующими правовыми нормами.
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Типичным для гражданского права основанием возникновения правоотношения
является договор.

Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, охраняются
государством. Другие отношения такой строгой регламентации и охраны не имеют.
Так же, правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов,
строгой определенностью и взаимностью, персонификацией прав и обязанностей.
Это всегда конкретное отношение “кого-то” с “кем-то”.

Среди принципов, лежащих в основе регулирования гражданского

правоотношения в нашей стране, можно выделить два основных начала.

Первое, это равенство[1] участников имущественных правоотношений - наиболее
существенная черта гражданских правоотношений, их юридическая независимость
друг от друга. Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может
повелевать другой стороной и диктовать ей свои условия в силу занимаемого ею
положения.

Под принципом равенства понимается равенство участников имущественных
отношений как субъектов, воля которых не зависит друг от друга. Они не связаны
ничем, они не подчиняются друг другу. Если управомоченная в гражданском
правоотношении сторона вправе требовать определенного поведения от
обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или
прямого указания закона.

Второе начало, это право участников гражданских правоотношений

самим распоряжаться своими правами[2], т.е. то, что называется принципом
диспозитивности.

Хотя, зачастую, права и обязанности тесно увязаны между собой. Но закон не
может обязывать кого-то использовать свое право, также невозможно принудить,
например, кредитора принять исполнение. Есть и другая сторона этого вопроса,
ограничивающая принцип диспозитивности, скажем нельзя использовать права с
намерением навредить правам другого лица[3], нельзя злоупотреблять правом,
нельзя использовать право собственности противоречащим закону и правам других
лиц образом[4].

Таким образом, гражданское правоотношение - следствие действия права как
социального и государственного института, общественное отношение,



урегулированное нормами права, участники которого, выступая как юридически
равные субъекты, свободно приобретают соответствующие права и вынуждены
исполнять вытекающие из них обязанности.

2. Содержание и форма гражданского
правоотношения

Содержание гражданского правоотношения

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.

Форма гражданского правоотношения

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского
правоотношения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом
понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения
управомоченного лица в гражданском правоотношении, 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.

3. Субъекты и объекты гражданского
правоотношения

Субъекты гражданского правоотношения



Участники гражданского правоотношения именуются их субъектами. В качестве
субъектов гражданского правоотношения выступают либо отдельные индивиды,
либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в
гражданском законодательстве гражданами. Наряду с отдельными индивидами в
качестве субъектов гражданского правоотношения могут участвовать и
организации, которые являются юридическими лицами.

Объекты гражданского правоотношения

Объектом гражданского правоотношения является то благо, по поводу которого
возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует
субъективное право и соответствующая ему обязанность. В качестве гражданского
правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного
рода материальные и нематериальные блага.

4. Виды гражданских правоотношений

4.1. Имущественные и личные неимущественные
правоотношения

В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано

нормой гражданского права, различают имущественные и личные
неимущественные правоотношения. Имущественные правоотношения
устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского
законодательства имущественно-стоимостных отношений, т.е. имеют своим
объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность
имущества определенному лицу (правоотношения собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления и т.п.), либо переход имущества (по договору, в
порядке наследования, возмещения вреда и т.п.).

Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты интеллектуальной
деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
именуются личными неимущественными. Такое деление основано на социальном



содержании гражданского правоотношения. Обычно права и обязанности лица по
имущественным

отношениям можно передать другому лицу (например, с продажей дома от
продавца к покупателю переходит не только дом, но и право собственности на
дом). Неимущественные отношения гражданско-правового характера такими
качествами не обладают. Например, автор художественного произведения может
передать его издательству для постановки в театре, для создания сценария и т.д.,
но право своего авторства на это произведение он не может кому-либо передать.
Важное практическое значение имеет также характер защиты имущественных и
личных неимущественных прав. При нарушении имущественных прав нарушитель
понуждается к ответственности имущественного характера (возврату или
предоставлению имущества, взысканию убытка, штрафу и т.д.), а для устранения
последствий нарушения личных неимущественных прав, помимо имущественных,
обычно применяются иные меры правоохранительного характера.

Их своеобразие определяется следующим. В отличие от имущества, обладание
которым одним субъектом делает невозможным его использование кем-либо
другим, многие объекты личных неимущественных благ (например, изобретения,
промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и т.д.) могут
одновременно использоваться неограниченным кругом лиц. Поэтому гражданское
право содержит в себе специфические правовые средства, препятствующие
незаконному использованию этих объектов (признание авторского права субъекта,
признание произведение контрафактным, арест имущества, произведенного с
нарушением исключительных прав патентообладателя и т.п.).

При нарушении такого авторского правомочия, как неприкосновенность
произведения и права на авторство, автор может потребовать восстановления
своего авторского имени и внесения соответствующих изменений в произведение;
если распространяются не соответствующие действительности сведения,
порочащие честь и достоинство человека, то потерпевший вправе требовать
опровержение этих сведений. В первом случае автор, а во втором – потерпевший
не могут требовать какого-то имущественного или денежного возмещение, либо
наложения штрафа на виновного. Имущественные права, как правило, подлежат
защите в пределах определенных сроков (исковая давность), иначе это
отрицательно скажется на устойчивости гражданско-правового оборота, а личные
неимущественные правоотношения обычно защищаются без ограничения во
времени. На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных
прав, кроме случаев, специально предусмотренных законом, исковая давность не



распространяется.

4.2. Относительные и абсолютные
правоотношения

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 субъектный 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.

Преимущественное же право покупки участника долевой собственности может
быть нарушено только другим участником долевой собственности. 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. Так, арендное правоотношение носит относительный
характер. Между тем право арендатора может быть нарушено и защищается от
нарушений со стороны не только арендодателя, но и других окружающих
арендатора лиц.



4.3. Вещные и обязательственные
правоотношения

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного

лица различают вещные и обязательственные правоотношения. В вещном
правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных
свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью.

В обязательственном же правоотношении интерес уполномоченного лица может
быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по
предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ[5].

Практическое значение такой классификации состоит в различной правовой
регламентации поведения лиц в вещных и обязательственных правоотношениях.

Вещные правоотношения реализуются действиями самого управомоченного лица.
Поэтому его юридический интерес будет вполне удовлетворен, если никто из
окружающих лиц не будет препятствовать поведению управомоченного лица. В
силу этого в вещных правоотношениях обязанные лица выполняют пассивную роль,
воздерживаясь от определенных действий. Обязательственное же правоотношение
реализуется путем совершения определенных действий обязанным лицом. Поэтому
юридический интерес управомоченного в обязательственном правоотношении лица
может быть удовлетворен лишь посредством совершения обязанным лицом
действий в его пользу. Так, интересы продавца будут удовлетворены лишь тогда,
когда покупатель передаст ему определенную договором денежную сумму за
проданную вещь[6]. В силу этого в обязательственных правоотношениях обязанные
лица совершают определенные активные действия по предоставлению
материальных благ управомоченному лицу.

4.4. Корпоративные правоотношения

К ним относятся правоотношения, возникающие на основе участия

(членства) субъектов в организационно-правовых образованиях – корпорациях (от
латинского corpus – тело, иначе – корпорация, синоним collegia), обладающих
признаками юридических лиц. Данные правоотношения имеют в своем содержании



так называемые корпоративные права. Основания возникновения корпоративных
правоотношений различны – участие в учредительном договоре, вступление в
кооператив, приобретение права собственности на акции и т.п.

Благодаря корпоративным правам участники корпорации (хозяйственного
товарищества, общества, кооператива и т.д.) могут участвовать в различных
формах в управлении корпорацией и ее имуществом. Реализуя свои корпоративные
права, участники корпорации влияют на формирование воли данного
корпоративного образования, являющегося самостоятельным субъектом
гражданского права – юридическим лицом. Такая ситуация нетипична для
гражданско-правового регулирования, так как по общему правилу в гражданском
обороте субъекты самостоятельны и независимы друг от друга и поэтому не могут
непосредственно участвовать в формировании воли клиента.

Осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей

целью удовлетворение имущественных интересов их носителей. Поэтому
корпоративные права можно отнести к числу имущественных прав.

4.5. Преимущественные права

Особую группу составляют гражданские правоотношения, включающие в свое
содержание права, именуемые законодателем преимущественными[7]. Так,
участник общей долевой собственности имеет преимущественное право на покупку
продаваемой другим участником доли. Преимущественные права могут возникнуть
у субъектов только в случаях, предусмотренных законом. Они носят
исключительный характер, и только сам управомоченный субъект может
отказаться от них. Любые юридические действия, ограничивающие или
нарушающие преимущественные права, юридически ничтожны.

Помимо вышеперечисленных видов гражданских правоотношений, которые можно
назвать основными (общепризнанными среди ученых видами гражданских
правоотношений.), существует еще множество других видов. К менее значимым,
можно отнести простые и сложные правоотношения, срочные и бессрочные и т.д.[8]

В простых правоотношениях – у одного участника – права, а у другого –
обязанности, в сложных правоотношениях у субъекта имеются и права, и
обязанности.



Гражданские правоотношения подразделяются на срочные (любые
правоотношения, возникающие из договора (любого типа) и бессрочные

(отношения собственности) и другие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гражданские правоотношения определяют конкретное поведение, деятельность
сторон и вносит элемент порядка в общественную практику, формируя и реализуя
общественную волю. Оно имеет социально - экономическую основу и собственные
юридические свойства.

Их юридическая специфика в том, что:

Во - первых, участниками гражданских правоотношений могут быть только
субъекты гражданского права, т.е. лица обладающие гражданской
правосубъектностью;

Во - вторых, для гражданских правоотношений характерна специальная связь
сторон и форме взаимных прав и юридических обязанностей.

В - третьих, в основе возникновения гражданских правоотношений лежит
юридический факт (фактический состав).

В - четвертых, гражданские правоотношения, возникающие на основе юридических
норм, гарантируются и сохраняются государством.

Структуру правоотношений образуют субъекты (физические и

юридические лица), объекты (материальные и не материальные блага)

содержание (материальное дозволенное поведение обязанного лица, юридические
субъективные права и юридические обязанности).

Итак, гражданские правоотношения как урегулированные правом и находящиеся
под охраной государства и закона общественные отношения, участники которых
выступают в качестве носителей взаимно корреспондирующих друг друга
юридических прав и обязанностей.
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