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В течение своей жизни люди вступают друг с другом в разнообразные
общественные отношения. Многие из этих отношений регулируются нормами права
и называются правовыми отношениями. Понятие и признаки правоотношения.
Правоотношение – это возникающее на основе норм права и урегулированное ими
общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных
юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных государством.
Правоотношение характеризуется рядом следующих признаков: 1)
правоотношение есть общественное отношение, т.е. такое отношение, которое
возникает в обществе между людьми. Не может быть правового отношения между
человеком и животным, человеком и вещью. Правоотношение может возникнуть
только по поводу этих объектов; 2) правоотношение – это общественное
отношение, которое возникает на основе норм права и регулируется ими. Правовая
норма устанавливает условия и юридическое содержание правоотношения. Без
норм права нет и правоотношений; 3) правоотношение предоставляет собой связь
субъектов права взаимными юридическими правами и обязанностями, которые
возникают у них в соответствии с требованиями норм права; 4) правоотношение
имеет сознательно-волевой характер. С одной стороны, оно возникает на основе
норм права, в которых закрепляется воля государства. С другой стороны,
значительная часть правовых отношений возникает, изменяется и прекращается по
воле самих субъектов права; 5) правоотношение представляет собой средство
конкретизации правовых норм применительно к определенным лицам – участникам
правоотношения; 6) правоотношение гарантируется государством и в необходимых
случаях охраняется его принудительной силой. 2. Основания возникновения
правоотношений Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в
зависимости от определенных жизненных обстоятельств. Такие обстоятельства
принято называть юридическими фактами. 2 Юридический факт – это конкретное
жизненное обстоятельство, с наступлением которого нормы права связывают
возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Юридически такие
факты называют потому, что они влекут за собой конкретные правовые
последствия (например, смерть гражданина влечет за собой возникновение
гражданских правоотношений, связанных с открытием наследства).

Юридические факты
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Все юридические факты подразделяются на события и действия.

События – это такие фактические жизненные обстоятельства, наступление которых

в качестве юридических фактов не зависит от воли субъектов правоотношений
(например,

достижение какого-либо возраста, стихийное бедствие и т.п.).

События бывают:

1) для длительности: моментальные (происшествия) и длящиеся (процессы);

2) по повторяемости: разовые и периодические;

3) по характеру последствий: обратимые и необратимые.

Действия – это такие жизненные обстоятельства, которые признаются

юридическими фактами и являются результатом сознательно-волевого поведения



субъектов правоотношений (например, заключение договора).

В свою очередь действия разделяются на правомерные и неправомерные.

Правомерными называются действия, которые соответствуют предписаниям норм,
а

неправомерными – действия, которые нарушают требования правовых норм.

Среди правомерных действий различают юридические акты и юридические

поступки.

Юридические акты – это правомерные волевые действия, совершаемые субъектом

права для достижения конкретных юридических последствий (например,
заключение

сделки, издание государственным органом нормативно-правового акта и т.п.).

Юридические поступки – это правомерные действия, с которыми нормы права

связывают наступление юридических последствий независимо от того, имел или не
имел в

качестве цели эти последствия субъект (например, создание литературного
произведения

влечет за собой наступление юридических последствий, предусмотренных
авторским

правом, независимо от желаний автора).

Часто для возникновения какого-либо правоотношения требуется наличие не
одного

юридического факта, а нескольких, т.е. фактического состава. Фактическим

(юридическим) составом называется совокупность нескольких юридических
фактов,

порождающих конкретные правовые последствия. Например, по российскому



законодательству, право собственности у наследника, наследующего по
завещанию,

может возникнуть только при наличии трех юридических фактов:

а) наличие завещания;
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б) открытия наследства, т.е. смерти наследодателя;

в) принятия наследства самим наследником (он может от него и отказаться).

В число элементов фактических составов часто входит особый юридический факт –

сроки. Важность сроков обусловлена тем, что многие общественные явления и
процессы



имеют временную протяженность. Особенность срока как юридического факта
состоит в

том, что он порождает юридические последствия только как элемент фактического

состава, то есть в совокупности с другими юридическими фактами. Сам по себе
срок не

влечет правовых последствий. Он может характеризоваться начальным и конечным

моментом и измеряться во времени (год, месяц, день и т.д.) либо выступать в идее

отдельного события (например, достижение совершеннолетия).

Кроме реальных юридических фактов выделяют и такие жизненные ситуации,

которые имеют вероятностный характер, т.е. могут наступить с той или иной
степенью

вероятности. К ним относятся презумпции и фикции.

Юридические презумпции (лат. praesumptio - предположение , основанное на

вероятности) представляют собой предположения о наличии обстоятельств,
имеющих

силу юридических фактов. Необходимость использования презумпций в
юридической

практике вызвана трудностью либо невозможностью доказать наличие
обстоятельств, от

которых зависит существование правоотношений. В основе же презумпций лежит

многовековой опыт общественных отношений, многократно проверенное
практикой

знание о том, что презюмируемое положение – наиболее типичный, вероятный при

данных условиях факт.

Самой древней юридической презумпцией является презумпция знания права и



закона – “ignorantia legis neminem excusat” – «незнание закона никого не извиняет»
(в

современном праве – «незнание закона не освобождает от ответственности»). Без
такого

юридического предположения было бы невозможно применить никакую правовую
норму.

Самой же важной презумпцией является презумпция невиновности в уголовном
процессе,

согласно которой обвиняемый в совершении преступления не считается виновным
до тех

пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и
установлена

вступившими в законную силу приговором суда.

К таким же явлениям правовой действительности, которые, не являясь
юридическим

фактом, тем не менее могут порождать юридические последствия, относятся и
правовые

фикции. В точном переводе с латыни fictio означает «выдумка, вымысел». Видный

германский правовед Рудольф фон Иеринг образно называл правовые фикции

«юридической ложью, освященной необходимостью».

Правовая фикция – это несуществующее положение, которое тем не менее

признается правом существующим и имеющим юридическое значение. Фикции
относятся

к особым средствам, которые используются для обеспечения формальной
определенности

права, упрощают правовые отношения и способствуют принятию решений в
соответствии



с принципами справедливости. Примером юридической фикции в российском

законодательстве может служить принятое в наследственном праве
предположение о том,

что зачатый ребенок является родившимся ребенком. Данная фикция необходима
для

того, чтобы защищать права неродившегося при разделе наследства.

Таким образом, основанием возникновения правоотношений являются: во-первых,

нормы права и, во-вторых, юридические факты.

3. Субъекты и объекты правоотношения

Всякое правоотношение имеет свою структуру. Оно состоит из трех элементов:

субъекта правоотношения, объекта правоотношения и содержания
правоотношения.

Субъекты правоотношения. Субъектами могут быть физические лица и

юридические лица. Физические лица – это отдельные граждане, а также
иностранные

граждане и лица без гражданства (апатриды), находящиеся на территории
государства и

обладающие правоспособностью.

Юридические лица – это организации, которые имеют в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени
приобретать

права и осуществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Структура правоотношения:

Субъекты
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Среди субъектов правовых отношений особое место занимает государство, которое

не зависит от других субъектов права и устанавливает статус всех иных
участников

правоотношений.

Характер и степень участия субъектов в правоотношениях определяется их

правосубъектностью. Правосубъектностью называют предусмотренную нормами
права

способность лица быть участником правоотношений. Правосубъектность включает
три

юридических свойства: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

Правоспособность – это предусмотренная нормами права способность лица иметь



субъективные юридические права и нести обязанности, то есть быть участником

правоотношения. Правоспособность физических лиц возникает в момент их
рождения и

прекращается смертью. Правоспособность юридических лиц возникает с момента
их

государственной регистрации.

Дееспособностью называется предусмотренная нормами права способность
субъекта

права собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять

обязанности.

Правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. Все люди
правоспособны,

однако не все они одновременно дееспособны. И, напротив, все дееспособные
люди

являются правоспособными.

Содержание и объем дееспособности физического лица зависит от нескольких

факторов:

1) от возраста правоспособного субъекта. Полная дееспособность субъектов по

российскому гражданскому законодательству наступает с 18 лет, а в отдельных
случаях с

16 лет.

До наступления совершеннолетия дееспособность является частичной (у
малолетних

с 6 до 14 лет) или неполной (у подростков с 14 до 18 лет).

Субъекты Объекты Содержание

Физические лица
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2) от состояния здоровья лица. Если вследствие душевной болезни или слабоумия

человек теряет способность понимать значение своих действий и руководить ими,
он

может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном
гражданским

процессуальным законодательством. Над такими лицами устанавливается опека.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или



наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение,

может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским

процессуальным законодательством. Над такими людьми устанавливается

попечительство. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в

дееспособности или объявлен недееспособным, отпали, суд может вновь признать
его

полностью дееспособным;

3) от законопослушности субъекта. Лицо, совершившее преступление и
находящееся

в местах лишения свободы, ограничивается в дееспособности и не может
реализовывать

ряд гражданских, политических и иных прав, составляющих объем его
дееспособности.

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести ответственность
за

допущенное правонарушение. Деликтоспособность также зависит от возраста и
состояния

психики субъекта. По российскому законодательству деликтоспособностью не
обладают

недееспособные лица (по гражданским делам), малолетние и невменяемые (по

административным и уголовным делам).

Объекты правоотношения. Вторым элементов состава правоотношения является

его объект. Объектом правоотношения называют те материальные, духовные и
иные



социальные блага и ценности, по поводу которых возникло правоотношение
(здание,

произведение искусства и т.п.). Объектами правоотношений могут быть:

а) предметы материального мира (средства производства, ценные бумаги и т.п.);

б) продукты духовного творчества людей (произведения литературы, живописи,

кино и др.);

в) личные нематериальные блага, такие как жизнь, честь, достоинство, деловая

репутация и др.;

г) поведение субъекта права и его результаты (например, выполнение условий

гражданского договора).


