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Введение
Понятие «правоотношение» является одной из важнейших категорий общей теории
права. Это связано с тем, что само правоотношение представляет собой такое
звено правового механизма, в котором право смыкается с объектом своего
регулирования - социальной сферой. В результате правовое отношение
складывается как весьма сложное правовое образование. В процессе реализации
права возникают правоотношения - урегулированные правом волевые
общественные отношения, участники которых наделены субъективными правами и
юридическими обязанностями. В правоотношениях, представляющих собой
индивидуализированную правовую связь, конкретизируются предписания
юридических норм, превращаясь в права и обязанности персонально определенных
лиц, органов организаций. Они возникают в целях достижения либо охраны того
или иного реального блага, приобретения материальной либо духовной ценности.
Правоотношения охраняются и защищаются государством своими
принудительными средствами.

Понятие правоотношений

Правовые отношения - это урегулированные нормами права и находящиеся под
охраной государства общественные отношения, участники которых являются
носителями субъективных прав и юридических обязанностей.

Предпосылки возникновения правоотношений:

Общие (материальные)- совокупность экономических, социальных, культурных и
иных факторов, которые являются необходимыми для возникновения и
существования любого общественного отношения - наличие не менее двух
субъектов правоотношения, наличие соответствующих интересов и потребностей
людей;

Специальные (юридические) - совокупность условий, которые являются
необходимыми для возникновения правовых отношений - наличие
соответствующей нормы права, наличие у субъектов правового отношения
правосубъектности, наличие юридического факта.
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Признаки правоотношения

Признаки правоотношения:

1. Правоотношение - это такое общественное отношение, которое предусмотрено
нормой права. Норма права предусматривает условия возникновения, изменения и
прекращения правоотношения. Указание на эти условия содержится в гипотезе
нормы, и называются они юридическими фактами. Здесь же предусматривается и
тот «набор» признаков, которые относятся к субъектам, т.е. участникам
правоотношений (правоспособность, дееспособность). В диспозиции нормы
предусматриваются права и обязанности участников данного правоотношения,
запреты и ограничения. Санкция юридической нормы моделирует охранительное
правоотношение, которое может возникнуть в случае, если участники
правоотношения нарушат запреты либо откажутся от выполнения юридических
обязанностей. И гипотеза, и диспозиция правовой нормы предусматривают
основные признаки общественного отношения, которое регулируется
правоотношением. Например, норма уголовного права, запрещающая кражу, в
качестве объекта правоотношения предполагает отношения собственности, их
нормальное функционирование. Другой пример. Норма семейного права указывает
права и обязанности родителей по воспитанию детей. Объектом этой нормы
являются фактические семейные отношения между родителями и детьми. В общих
чертах этот объект правоотношения предусматривается в норме семейного права.

2. Правоотношение содержит интеллектуальный и волевой элементы.
Интеллектуальный элемент - осознанность поведения, которое регулируется
нормой права. Волевой - способность правовой нормы регулировать социальное
поведение, а также способность самого субъекта правоотношения осознавать свои
действия и руководить своими поступками.

Правоотношение в принципе рассчитано на возможность субъекта осознавать
характер своих действий и руководить ими. При этом вовсе не обязательно, чтобы
участник правоотношения руководствовался только юридической нормой. Он
может соблюдать моральный аналог правовой нормы, действовать по привычке.
Важно, чтобы поведение было осознанным и волевым. Право регулирует такие
человеческие поступки, которые контролируются сознанием и волей индивида.
Воля субъекта должна в принципе соответствовать воле общества и государства,
выраженной в юридической норме и конкретизированной в правоотношении.



3. Основным содержанием правоотношения являются права и обязанности сторон,
субъектов правоотношения. Правоотношение - та же норма права, но уже
конкретизированная применительно к определенным лицам, которые стали
участниками этого правоотношения. Норма права - это правило поведения
абстрактного характера. Она адресована персонально-неопределенному кругу лиц
и рассчитана на неоднократное применение. Как только появляются те факты
жизни, которые предусмотрены в гипотезе нормы, сразу же появляются
конкретные, т.е. персонально-определенные, участники этого отношения, и норма
из абстрактного правила превращается в эталон для разового употребления
применительно к конкретной жизненной ситуации. Соответственно те права и
обязанности, запреты, ограничения, которые ранее существовали как бы
потенциально (представительно-обязывающий характер правовой нормы),
превращаются в конкретную реальность для конкретных субъектов.

Наряду с указанными в содержание правоотношения, по-видимому, можно
включить и другие правовые средства. Это юридические факты, правоспособность
и дееспособность участников правоотношения, а также правовой режим объектов
правоотношения.

4. Правоотношение - юридическая связь между субъектами. «Нет прав без
обязанностей и обязанностей без прав» - важнейший принцип права. Само
существование этого принципа обусловлено закономерностями правоотношения,
взаимообусловленностью правомочий и обязанностей, которые возлагаются на
субъектов. Эта связь может быть общей (связь между личностью и государством в
целом), конкретной, возникающей в связи с определенными фактами жизни.

Итак, правоотношение - это юридическая связь между субъектами, основным
содержанием которой являются субъективные права и юридические обязанности и
которая возникает на основе норм права в случае наступления предусмотренных
нормой фактов.

Субъекты правоотношений

Субъекты (стороны) правоотношения - это участники правового отношения,
обладающие взаимными правами и обязанностями.

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. 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.

Многочисленные и разнообразные по своему составу субъекты правоотношений
могут быть разделены на индивидуальные и коллективные. К индивидуальным
субъектам относятся граждане данного государства, иностранные граждане, лица
без гражданства и имеющие двойное гражданство. Среди коллективных субъектов
можно выделить государственно-территориальные образования (государства,
субъекты федераций, города, районы и иные территориальные единицы,
избирательные округа), их население, и также организации (государственные
органы, общественные объединения, предприятия, коммерческие структуры и
проч.).

Так, граждане являются субъектами многих правоотношений: имущественных,
жилищных, брачно-семейных, уголовноправовых и др. Государство вступает в
международно-правовые, конституционно-правовые, гражданско-правовые
(например, по поводу объектов государственной собственности) и некоторые
другие правоотношения.

Возможность того или иного субъекта быть участником правоотношения
определяется его правосубъектностью, т.е. способностью быть субъектом права.
Правосубъектность является особым свойством, политико-юридическим
состоянием определенного лица и включает три элемента:

- правоспособность - способность иметь субъективные права и юридические
обязанности;

- дееспособность - способность приобретать и реализовывать права и обязанности
своими действиями;

- деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность за свои
действия.

Важным свойством правосубъектности является ее гарантированность
государством: соответствующие государственные органы обязаны обеспечить
каждому субъекту возможность полного и беспрепятственного осуществления
прав, а также исполнение обязанностей, определяемых его правосубъектностью.
Как указывается в Международном пакте о гражданских и политических правах,
принятом ООН в 1966 г., «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на
признание его правосубъектности».



Объем правосубъектности различных субъектов права различен. Для
индивидуальных субъектов он в основном зависит от возраста, гражданства,
состояния душевного здоровья. Так, в РФ с 18 лет возникает активное
избирательное право и право на вступление в брак, с 14 лет - обязанность нести
ответственность за совершение наиболее опасных, а с 16 лет - всех преступлений и
т.п. Граждане данного государства обладают большим объемом прав в
политической сфере по сравнению с иностранцами, в том числе правом избирать и
быть избранными в органы государственной власти, правом занимать ряд
должностей, в том числе и в органах государственного управления и др., чего
лишены иностранцы и лица без гражданства. Люди, страдающие душевными
заболеваниями, в установленном законом порядке ограничиваются в правах и
дееспособности (в том числе в избирательном праве, праве распоряжаться своей
собственностью и т.п.). В определенной степени правосубъектность зависит и от
других обстоятельств, таких, как пол, образование и др. Все это обусловливает то
обстоятельство, что при равном общем правовом статусе граждан реальное
правовое положение каждого из них неодинаково.

Правосубъектность государственно-территориальных образований и их населения,
их возможность вступать в те или иные правоотношения определяются
международно-правовыми актами, Конституцией государства, другими законами.
Так, объем полномочий Российской Федерации и ее субъектов определяется,
Конституцией РФ, конституциями республик в составе Федерации, уставами краев,
областей и иных субъектов Федерации и др.

Правосубъектность органов государства, обладающих властными полномочиями,
определяется их компетенцией, а правосубъектность организаций и
индивидуальный субъектов, осуществляющих производственную, коммерческую и
иную хозяйственную деятельность и зарегистрированных в установленном
порядке, - статусом юридического лица. Объем компетенции и юридического
статуса зависит, прежде всего, от целей создания и деятельности
государственного органа или юридического лица.

Различается три вида правосубъектности: общая (способность, по сути дела
абстрактная, быть субъектом права вообще);

отраслевая (способность быть субъектом права соответствующей правовой
отрасли) и специальная (способность быть субъектом определенной группы
общественных отношений в рамках конкретной отрасли права).



Общей правосубъектностью обладают все субъекты. В частности, все граждане
потенциально могут стать носителями практически всех прав и обязанностей.
Исключение составляют лишь те, которые обусловлены неизменными (например,
пол) или необратимыми (такими, как возраст, неизлечимая душевная болезнь)
обстоятельствами.

Отраслевой и специальной правосубъектностью обладают не все лица. Субъектом
уголовно-правовых отношений, например, могут быть только граждане и другие
индивидуальные субъекты, но не организации, а субъектом отношений
ответственности за должностные преступления - только должностные лица и
представители власти.

Следует иметь в виду, что право- и дееспособность разделяются только в
гражданском праве. Гражданская правоспособность возникает с момента
рождения (например, право иметь собственность), а дееспособность появляется
позднее - ограниченная с 14 и полная с 18 лет. В других же отраслях права право-
и дееспособность неразрывны и образуют единую праводееспособность: если
человек обладает определенным правом, он всегда может реализовать его
самостоятельно.

Объекты правоотношения

Объекты правоотношений - материальные и духовные блага, ради которых люди
вступают в конкретные отношения: природа, предметы, произведенные человеком,
деньги, ценные бумаги и др.

Объектами правоотношений могут быть результаты интеллектуальной
деятельности, а также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека
(например, в уголовно-правовых отношениях).

Характеристика правоотношений будет неполной, если не назвать ту роль,
которую играют в ходе их возникновения и реализации юридические факты.

Юридический факт -- это конкретное жизненное обстоятельство, с которым закон
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Юридические факты формулируются в гипотезах правовых норм.

Юридические факты делятся на две группы:

· события;



· действия.

События - жизненные ситуации, которые происходят независимо от воли людей
(естественная смерть человека, стихийное бедствие и др.) и с наступлением
которых закон в ряде случаев связывает возникновение правоотношений
(наследование, выплата страховых сумм и т. д.).

Действия - жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от воли и
сознания людей как будущих участников возникающих правоотношений.

Сточки зрения законности все юридические действия людей подразделяются на:

· правомерные;

· неправомерные.

В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические акты, которые
специально совершаются людьми в целях вступления их в определенные
правоотношения (например, заключение брака, подача искового заявления в суд),
и юридические поступки, которые специально не направлены на возникновение,
изменение или прекращение правоотношений, однако влекут по закону
определенные правовые последствия (например, гражданин написал письмо в
газету в целях решения экологической проблемы района, после публикации письма
у гражданина появляется право авторства на эту публикацию, хотя такой цели при
написании письма он не преследован).

Неправомерные действия -- это правонарушения (в том числе уголовные
преступления), неисполнение договорного или иного обязательства, совершение
недействительной сделки, причинение вреда. Закон связывает с неправомерными
действиями наступление неблагоприятных юридических последствий.

Неправомерные действия как юридические факты можно подразделить на
преступления (как наиболее опасные деяния) и проступки (дисциплинарные,
административные и гражданско-правовые). Содержание правоотношений

В соответствии с общей теорией права юридическое (формальное) содержание
правоотношения образует совокупность прав и обязанностей его субъектов.
Материальное содержание правоотношения выражается в их фактическом
поведении.



Субъективное право - это вид и мера возможного поведения участника
правоотношения. Оно складывается из следующих возможностей: совершать
определенные действия лично; требовать совершения определенных действий от
третьих лиц; обращаться за защитой своего нарушенного права.

Субъективная обязанность - это вид и мера должного поведения участника
правоотношения. Она проявляется в необходимости: совершить определенные
действия лично; воздержаться от совершения определенных действий; претерпеть
неблагоприятные последствия в виде ответственности при совершении
противоправных действий или уклонении от исполнения установленных законом
требований.

Основная особенность материальных правоотношений по социальному
обеспечению заключается в том, что их содержание составляет субъективное
право физического лица на получение конкретного вида социального обеспечения
в установленном законом размере и в определенные сроки и соответствующая ему
обязанность государственного органа (учреждения или иного уполномоченного
государством лица) его предоставить. Вместе с тем при реализации своего
субъективного права физическое лицо должно выполнять возложенные на него
законом обязанности. В частности, оно обязано: предъявлять содержащие
достоверные сведения документы, служащие основанием для предоставления
выплат и услуг; сообщать обо всех изменениях, влияющих на условия социального
обеспечения и размеры выплат и выполнять другие обязанности.

В свою очередь, государственный орган (учреждение или иное уполномоченное
государством лицо) несет не только обязанности, но и обладает значительным
объемом прав. Так, он вправе: требовать от физического лица представления
документов, необходимых для назначения или перерасчета выплат; производить
удержания из выплат; приостанавливать выплату пенсии или пособия и
пользоваться иными правами в рамках, определенных законом.

Содержание процедурного правоотношения составляет субъективное право
физического лица на установление юридических фактов, необходимых для
подтверждения права на конкретный вид социального обеспечения, и
соответствующая ему обязанность государственного органа (учреждения или
иного уполномоченного государством лица) произвести проверку и вынести акт-
решение об удовлетворении обращения физического лица или об отказе в этом.



Материальные правоотношения по предоставлению ежемесячных и периодических
выплат, оказанию медицинских и социальных услуг имеют длящийся характер.

Без глубокого изучения теоретических понятий данной темы невозможна
квалифицированная практическая деятельность юристов в области социального
обеспечения.

правоотношение социальный экономический управление

Виды правоотношений

Начнем с отношений по поводу распоряжения имуществом. Такие правоотношения
называются гражданскими. С ними каждый из нас сталкивается очень часто. Они
регулируются отдельной отраслью права - гражданским правом. Основным
источником этой отрасли права является Гражданский кодекс Российской
Федерации.

Гражданские правоотношения - это имущественные или личные неимущественные
отношения, урегулированные нормами гражданского права.

Основными чертами этих отношений являются:

· Равенство сторон;

· Имущественная самостоятельность сторон.

· Типичные имущественные правоотношения: купля-продажа, мена, аренда,
дарение и т.д.

Личные неимущественные отношения - это, например, признание человека автором
литературного произведения.

Гражданские правоотношения возникают в большинстве случаев по соглашению
сторон. Закон допускает свободу выбора поведения для участников гражданских
правоотношений.

Административные правоотношения

При вступлении человека во взаимоотношения с властью (подается жалоба в
государственный орган на действия какого-либо должностного лица, сдается
экзамен в ГИБДД для получения водительского удостоверения) возникают
административные правоотношения. Регулируются они также самостоятельной



отраслью права - административным правом. Одним из источников
административного права является Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Административные правоотношения - это урегулированные нормами
административного права общественные отношения в сфере власти, основанные
на подчинении одной стороны другой.

Административные правоотношения имеют существенные особенности. Так, в них
всегда присутствует специфический субъект - государственный орган. Поэтому
между участниками этих правоотношений нет и не может быть равенства.
Рассматриваемые правоотношения могут возникать вопреки желанию одной
стороны. Нормы, регулирующие административные правоотношения, не дают
свободы выбора вариантов поведения сторонам этого правоотношения и обычно
четко определяют их права и обязанности.

Трудовые правоотношения

Есть еще одна сфера общественных отношений, урегулированная нормами права, с
которой сталкивается человек, - отношения, связанные с трудом. Человек
устраивается на работу, выполняет определенную работу, получая за это
заработную плату, уходит в отпуск, увольняется и т.п. - все это трудовые
правоотношения, которые регулируются нормами трудового права. Трудовой
кодекс РФ содержит основные нормы, регулирующие трудовые правоотношения.

Трудовые правоотношения - это урегулированные нормами трудового права
отношения между работником и работодателем по поводу трудовой деятельности,
а также некоторые связанные с этим отношения.

Возникают трудовые правоотношения по инициативе сторон (как и гражданские
правоотношения). Эти правоотношения имеют свои специфические субъекты -
работника и работодателя (субъекта, предоставляющего работу).

Уголовные правоотношения

К сожалению, правоотношения возникают не только по поводу правомерного, но и
противоправного поведения. Существуют специфические правоотношения,
которые определяют, какие деяния являются преступлениями и какое за них
должно быть назначено наказание. Это уголовные правоотношения, регулируемые
нормами уголовного права. Единственным источником уголовного права является



Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ).

Уголовные правоотношения - это урегулированные нормами уголовного права
отношения, определяющие, какие деяния являются преступлениями, и
устанавливающие наказания за их совершение.

Уголовные правоотношения возникают не по воле сторон. Стороны уголовного
правоотношения четко определены и не допускают свободы выбора. Сторонами
уголовного правоотношения является человек, совершивший преступление, и
специальный государственный орган (или должностное лицо), применяющий
нормы уголовного права (следственные органы, органы прокуратуры, суд и т.д.).

Уголовно-процессуальные правоотношения

Деятельность следственных органов, органов прокуратуры, судов
порасследованию и рассмотрению уголовных дел составляет уголовно-
процессуальные правоотношения. Такие отношения регулируются Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ).

Уголовно-процессуальные правоотношения - это определяемые нормами права
отношения, устанавливающие порядок производства по уголовным делам
(уголовное судопроизводство) и регулирующие деятельность органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда по возбуждению, расследованию
и судебному рассмотрению уголовных дел, а также процессуальных вопросов
исполнения приговора.

Например, в уголовно-процессуальном кодексе записано, какой суд может
рассматривать то или иное дело, какие права и обязанности у участников этого
дела, как, в каком порядке и в какие сроки расследуется дело, какие решения
могут быть приняты по делу в том или ином случае.

Гражданско-процессуальные правоотношения

Действия судов по рассмотрению и разрешению споров между гражданами
(гражданами и организациями) в сфере, например, гражданских, трудовых или
иных отношений составляют гражданско-процессуальные правоотношения.
Гражданско-процессуальные правоотношения возможны и в связи с деятельностью
арбитражных судов, которые рассматривают и разрешают споры между
организациями. Они зафиксированы в Гражданско-процессуальном кодексе
Российской Федерации (ГПК РФ) и Арбитражно-процессуальном кодексе Российской



Федерации (АПК РФ).

Гражданско-процессуальные правоотношения - это определяемые нормами права
отношения, возникающие при разбирательстве и разрешении судом гражданских
дел, обжаловании решений судей, а также при исполнении решений, принятых
судом по такому делу.

Например, в Гражданско-процессуальном кодексе записано, какой суд будет
рассматривать тот или иной спор, какие документы должны представить в суд
спорящие стороны, какие решения может принять судья по этому делу.

Мы рассмотрели далеко не все существующие правоотношения. Но и этот перечень
показывает, что правом регулируются разные стороны нашей жизни.

Заключение
Правовые отношения - это урегулированные нормами права и находящиеся под
охраной государства общественные отношения, участники которых являются
носителями субъективных прав и юридических обязанностей. Это прежде всего
отношения собственности, власти и управления, социально-экономического
устройства, прав и обязанностей граждан, обеспечения порядка, трудовые,
имущественные, семейно-брачные отношения. Остальные отношения либо не
регулируются правом вовсе (сферы морали, дружбы, товарищества, обычаев,
традиций), либо регулируются лишь отчасти (например, в семье, помимо
материальных, существуют сугубо личные, интимные отношения между супругами,
между родителями и детьми, не затрагиваемые правом). При выделении
юридически значимых отношений учитываются три критерия: социальная
необходимость, государственная заинтересованность и возможность внешнего
контроля.


