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Введение
Гражданские правоотношения классифицируются по различным основаниям. 
Значение подразделения правоотношений на разные виды состоит в том, что для
различных видов юридических отношений устанавливаются различные основания
возникновения, изменения и прекращения, они различаются по структуре
содержания, для разных видов используются разные способы защиты и т.д.

В первую очередь правоотношения принято подразделять на имущественные и 
неимущественные. Критерий деления — объекты правоотношений.
Имущественные отношения складываются по поводу материальных благ.
Неимущественные отношения имеют объектами нематериальные блага.

Большинство гражданских правоотношений являются имущественными. Они
складываются по поводу таких материальных благ, как вещи, иное имущество,
имущественные права, результаты работ, услуги, исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации
(ст. ст. 128, 1229 ГК). Имущественные отношения делятся на две большие группы. 
Во-первых, правоотношения собственности, а также другие юридические
отношения, опосредующие принадлежность материальных благ субъекту 
(отношения статики). Во-вторых, правоотношения, опосредующие оборот
имущества (отношения динамики) (обязательственные отношения,
наследственные правоотношения).

Неимущественные правоотношения складываются по поводу различных групп
нематериальных благ и, соответственно, делятся на несколько видов. Во-первых,
личные неимущественные юридические отношения, складывающиеся по поводу 
личных нематериальных благ, неотделимых от личности (жизнь и здоровье,
достоинство личности, честь и доброе имя, неприкосновенность жилища и т.д. (ст.
150 ГК)). Такие нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения. Во-
вторых, личные неимущественные правоотношения, связанные с
имущественными. К ним относятся правоотношения, складывающиеся по поводу
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создания результатов интеллектуальной деятельности (право авторства, право на
имя, другие личные неимущественные права автора). Это неимущественные права,
однако по поводу результатов интеллектуальной деятельности существуют и
исключительные права (имущественные, имеющие денежную оценку). Например,
субъект, имеющий исключительное право (правообладатель), может разрешать
использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам за
вознаграждение. Поэтому и говорится о личных неимущественных отношениях, 
связанных с имущественными. В-третьих, организационные отношения. Они
направлены на упорядочение (нормализацию) иных отношений, действий
участников иных, в частности имущественных, социальных связей <1>.
Организационные отношения выполняют служебную роль; условно говоря, они
подчинены организуемым отношениям. Так, отношения представительства
призваны обеспечить возникновение (быть может, и дальнейшее развитие) неких
имущественных отношений (см. ст. 182 ГК). В новейшее гражданское
законодательство включается все большее число норм, регулирующих
организационные отношения (о создании юридических лиц, об организации и
проведении собраний хозяйственных товариществ и обществ и проч.). Весьма
показательным примером организационного правоотношения является правовая
связь, порождаемая предварительным договором, в силу которого стороны
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ
или об оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором.

Исходя из темы, основной целью работы является рассмотрение гражданских
правоотношений во всей их полноте, для чего необходимо решить следующие
задачи – раскрыть понятие и особенности гражданских правоотношений; изучить
виды гражданских правоотношений – имущественные и личные неимущественные,
относительные и абсолютные, вещные и обязательственные, корпоративные и
преимущественные права.

Для решения обозначенных задач будет использован следующий список
источников и литературы: Конституция Российской Федерации, Гражданский
Кодекс Российской Федерации, а также научные работы таких авторов как Суханов
Е.А. и др.

Глава 1. Гражданское правоотношение как вид
общественных отношений



1.1. Понятие гражданских правоотношений
Вступая в многочисленные общественные отношения и связи, люди действуют, как
правило, по своей воле, но, безусловно, зависимы от внешних факторов и, прежде
всего, от условий материальной жизни, от экономического устройства общества.

Таким образом, право выступает в качестве механизма, стабилизирующего
общественные отношения. Право — особый государственный регулятор
общественных отношений. Регулируя их, государство тем самым придает
отношениям правовую форму, в результате чего они становятся собственно
правовыми. Поскольку государство в нормах права заранее предусматривает
возможность установления различных отношений, то они появляются уже сразу в
форме правовых связей. По сравнению с другими социальными регуляторами право
наиболее эффективный, властно-принудительный и вместе с тем цивилизованный
регулятор. Любые социальные отношения приобретают характер правоотношений
лишь в том случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами
права, т.е. не противоречат воле государства. Следовательно, правоотношения
можно в самом общем смысле определить как общественные отношения,
урегулированные гражданско-правовыми нормами, содержащимися в различных
нормативных актах1.

Таким образом, правоотношение — это ни что иное, как вид общественных
отношений, регламентированный нормой гражданского права. Общие
принципиальные нормы на этот счет содержатся в ст.2 ГК РФ. Гражданское право
упорядочивает, прежде всего, имущественные отношения, лежащие в сфере
экономики и собственности. Их правовое регулирование характеризуется рядом
особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотношениях.

Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного
правоотношения состоит в том, что в них отражается связь социальных ожиданий
общества с экономическим фундаментом, лежащим в основе государственного
устройства, так сказать единство надстройки и базиса. Имея много общего с
другими видами общественных отношений, правоотношения обладают рядом
отличительных особенностей, присущих только им.

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”. Стороны, как правило,
известны и могут быть названы поименно, их действия скоординированы. Это не
наблюдается в других общественных отношениях, например, моральных,
политических, эстетических, которые не столь формализированы и управляемы. В
правоотношениях возникает связь между лицами посредством субъективных прав
и юридических обязанностей, причем эта связь носит волевой характер. Иначе
говоря, правоотношения, прежде чем сложиться, проходят через сознание и волю
людей. Лишь в отдельных случаях субъект может не знать, что стал участником
правового отношения, например, оказавшись наследником по закону после смерти
родственника, проживающего в другом городе. Правовое регулирование не
приводит к созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придает
определенную форму правовых связей уже существующим отношениям, поскольку
государство в нормах права заранее предусматривает возможность установления
таких отношений.

1.2. Особенности регулирования гражданских
правоотношений
Среди принципов, лежащих в основе регулирования гражданского
правоотношения в нашей стране, можно выделить два основных начала
(Приложение 1).

Первое, это равенство участников имущественных правоотношений (ст.1 ГК РФ).
Равенство, конечно, не имущественное, так как по своему имущественному
положению они могут быть совершенно не равны и, как правило, не равны. Это и
не равенство их правоспособности, т.е. тех прав, которые участники
имущественных отношений могут иметь, потому что способность различна у
разных юридических лиц, в том числе коммерческих организаций. Это даже и не
равенство прав в конкретном отношении, потому что есть договоры
безвозмездные, есть договоры неэквивалентные, где у одной стороны есть права, у
другой есть обязанности или где их права далеко не равны. Таким образом, 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. Так, заказчик вправе требовать от подрядчика
выполнения работы, но той, которую последний согласится выполнить в
соответствии с заключенным между ними договором. Вот это, по существу,
определяет круг имущественных отношений, охватываемых гражданским
правоотношением.

Второе начало, это право участников гражданских правоотношений самим
распоряжаться своими правами, т.е. то, что называется принципом
диспозитивности. Об этом говорится во втором пункте ст.1 ГК РФ, где сказано, что
«стороны приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в
своем интересе», и в ст. 421 ГК РФ, где речь идет о свободе договора, о том, что
граждане и юридические лица сами определяют условия договора. Хотя, зачастую,
права и обязанности тесно увязаны между собой. 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 (ст.10 ГК РФ), нельзя злоупотреблять
правом, нельзя использовать право собственности противоречащим закону и
правам других лиц образом (ст.209 ГК РФ).

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 обязанности2.

Более ясное представление о гражданском правоотношении возникает тогда,
когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных
составляющих его элементов, к числу которых относятся содержание, форма,
субъекты и объекты правоотношения.

Глава 2. Виды гражданских правоотношений

2.1. Классификация гражданских правоотношений
Классификация гражданских правоотношений преследует не только
теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении



прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, подлежащих
применению в процессе возникновения, реализации и прекращения
правоотношения.

По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются
абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются
правоотношения имущественного и неимущественного характера; по способу
удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и
обязательственные правоотношения. Можно также выделить правоотношения,
элементом содержания которых являются корпоративные и преимущественные
права (Приложение 2).

2.2. 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. (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.

2.3. Относительные и абсолютные
правоотношения



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

Абсолютные правоотношения — это такие правоотношения, в которых
управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей
субъектов. Например, правоотношения, имеющие место между собственником и
всеми третьими лицами; между обладателем исключительных прав на
произведения науки, литературы и искусства и иные результаты интеллектуальной
деятельности и всеми третьими лицами. В этих правоотношениях праву
собственника, исключительному праву автора результата интеллектуальной
деятельности корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не
нарушать данные права. Поэтому подобные права именуются абсолютными, а
обязанности, противостоящие им, являются общерегулятивными обязанностями
каждого правосубъектного лица не нарушать законов. Вместе с тем абсолютному
праву коррелируют и обязанности самого управомоченного субъекта, вытекающие
из запретов, устанавливающих пределы осуществления абсолютного
субъективного права5.

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых
управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо
(лица). Круг относительных гражданских правоотношений весьма широк. Он
включает обязательственные правоотношения; правоотношения, возникающие в
результате передачи в пользование произведений, изобретений; правоотношения
по реализации мер гражданско-правовой защиты и т.п. В силу того, что в таких
правоотношениях стороны — как управомоченная, так и правообязанная — строго
определены, их права и обязанности так же строго соотносимы, в силу чего и
именуются относительными. Для относительных отношений характерна сложная,
системная структура содержания. Ядро их содержания составляют основные права
и обязанности сторон. Помимо них элементами содержания являются права и
обязанности сторон, определяющие порядок осуществления основных
субъективных прав и исполнения основных обязанностей сторон.

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений
состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и
ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении
относительного права может отвечать только строго определенное лицо,
обязанное своими действиями удовлетворять интересы управомоченного. При этом
в законодательстве формируется два самостоятельных блока гражданско-
правовых мер защиты: один — предназначенный для защиты абсолютных прав,



другой — для защиты относительных прав.

Также 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.

2.4. Вещные и обязательственные
правоотношения
В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица
различают вещные и обязательственные правоотношения6.

Вещные правоотношения — правоотношения, фиксирующие статику
имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом
закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом
отражения любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят
абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за
соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, сопровождают. К
вещным правам наряду с правом собственности относятся: право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, сервитуты, право хозяйственного
ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Обязательственные правоотношения — правоотношения, опосредующие динамику
имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию
услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности.

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.



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. Так,
юридический интерес собственника будет удовлетворен, если никто не будет ему
препятствовать по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащими ему вещами. 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 лица, тогда, когда
покупатель передаст ему определенную договором денежную сумму за проданную
вещь. В силу этого в обязательственных правоотношениях обязанные лица
совершают определенные активные действия по предоставлению материальных
благ управомоченному лицу.

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных
правоотношений состоит в следующем. Вещные правоотношения реализуются
непосредственными действиями самого управомоченного лица, а
обязательственные — через исполнение обязанностей должником. Иначе говоря,
носитель вещного права имеет возможность непосредственно, без содействия
обязанных лиц, удовлетворить свои интересы, в то время как лицо, обладающее
обязательственным правом, может удовлетворить свои интересы только через
действия обязанного лица. Такое положение объясняется тем, что вещные
правоотношения абсолютны, а обязательственные — относительны.

2.5. 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.

Заключение
В заключении представляется необходимым остановится на следующих моментах.

Итак, в результате урегулирования нормами гражданского права общественных
отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими
правоотношениями. Гражданское правоотношение — это нечто иное, как само
общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

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, а личные неимущественные — в результате
урегулирования гражданским законодательством личных неимущественных
отношений.

В зависимости от структуры межсубъектной связи все гражданские
правоотношения делятся на относительные и абсолютные. Абсолютные
правоотношения — это такие правоотношения, в которых управомоченному лицу
противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов, а относительными



называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу
противостоит строго определенное обязанное лицо. Круг относительных
гражданских правоотношений весьма широк.

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица
различают вещные и обязательственные правоотношения. Вещные
правоотношения – это правоотношения, фиксирующие статику имущественного
положения субъектов. Обязательственные правоотношения — правоотношения,
опосредующие динамику имущественных отношений по передаче имущества,
выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов
интеллектуальной деятельности.

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.

Также выделяют следующий вид гражданских правоотношений, именуемый как
корпоративные правоотношения. К ним относятся правоотношения, возникающие
на основе участия (членства) субъектов в организационно-правовых образованиях –
корпорациях, 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.

Особую группу составляют гражданские правоотношения, включающие в свое
содержание права, именуемые законодателем преимущественными. Так, участник
общей долевой собственности имеет преимущественное право на покупку
продаваемой другим участником доли; участник закрытого акционерного общества
обладает правом преимущественной покупки продаваемых другим акционером
акций и т.д. Эти права своеобразны, так как выходят за рамки принципа равенства
субъектов гражданских правоотношений. Поэтому преимущественные права могут
возникнуть у субъектов только в случаях, предусмотренных законом

Резюмируя все вышесказанное, можно кратко определить: 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.
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