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ВВЕДЕНИЕ
Выбор темы данной курсовой работы - "Юридические факты в гражданском праве"
- вызван безусловной важностью изучения юридических фактов в гражданском
праве. Именно юридические факты, как основа возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений, связывают право с жизнью,
представляют собой не только научную ценность, но и практическую значимость в
жизни каждого члена общества.

Цель написания данной работы - анализ такой важной и многогранной
составляющей правовой действительности, как юридические факты.

Задачи: последовательный анализ понятия юридические факты, изучение функций
и подробной классификации по различным основаниям.

Предметом курсовой работы являются юридические факты, вызывающие
установленные правовыми нормами юридические последствия, как основа
гражданских правоотношений.

В данной курсовой работе использованы труды таких известных российских
правоведов как:

- Рожкова Марина Александровна, профессор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт Российской
Академии Наук, член Ассоциации научных редакторов и издателей, автор
многочисленных признанных научных трудов в области права;

- Владимир Константинович Бабаев, профессор, доктор юридических
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генерал-майор милиции,
почетный сотрудник МВД России, действительный член Российской Академии Наук;

- Михаил Николаевич Марченко, советский и российский юрист, профессор,
заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического
факультета Московского государственного областного университета;



- Белов Вадим Анатольевич, доцент юридических наук., профессор Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, практикующий юрист;

- Микрюков Виктор Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

- Микрюкова Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и др.

Труды авторов, в том числе учебные издания, используемые в данной курсовой
работе, пользуются авторитетом среди деятелей современного российского права,
выпущены серьезными печатными издательствами.

1. История возникновения понятия "юридический
факт"
Понятие “юридический факт” имеет свою длительную историю. Еще в римском
праве различалось несколько оснований возникновения правоотношений. В
Институциях Гая, Юстиниана их четыре: контракт, квази-контракт, деликт, квази-
деликт. Позже стали выделять пятое основание - одностороннюю сделку.
Упоминаются также сроки, основания заключения брака, основания перехода
вещей по наследству и другие юридические факты. Это деление было воспринято
Кодексом Наполеона и развито в последующем законодательстве. [1]

Четкая формулировка понятия юридического факта римскими юристами выведена
не была. Впервые понятие “юридический факт” употребил немецкий правовед и
историк, юрист Фридрих Карл фон Савиньи. В работе “Система современного
римского права” он писал: “Я называю события, вызывающие возникновение или
окончание правоотношений, юридическими фактами”.

Наибольшее развитие теория юридических фактов получила в гражданском праве.
Категория “юридический факт” возникла в науке не в результате умозрительных
построений ученых, она развилась из потребности юридической практики, из
стремления осмыслить и охватить единым понятием разнообразные основания
движения правовых отношений.[2]



Основоположником теории юридических фактов в советском гражданском праве
считается О. А. Красавчиков, издавший в 1958 году монографию «Юридические
факты в советском гражданском праве». Ученый предложил относить к
юридическим фактам объективные факты, то есть явления, существующие
независимо от нашего сознания, и определил их как факты реальной
действительности, с которыми нормы права связывают юридические по- следствия.
[3] Позиции современных российских ученых относительно юридических фактов во
многом опираются на взгляды, высказанные дореволюционными и советскими
учеными.

2. Понятие и признаки юридического факта
Важность изучения юридических фактов для гражданского права вряд ли можно
оспаривать: только наступление юридических фактов влечет возникновение
соответствующих юридических последствий и, напротив, отсутствие первых не
дает появиться вторым. [4]

Практический смысл и научная ценность изучения юридических фактов
заключаются в том, что они связывают право с жизнью, позволяют чутко
реагировать на изменения в общественных отношениях. Например, такие
общественно опасные деяния как заведомо ложная реклама, заражение
компьютерной сети вирусом первоначально не расценивались в российском
законодательстве как преступления. Соответствующие статьи заняли свое место в
Уголовном кодексе Российской Федерации лишь после того, как подобные деяния
получили распространение и была правильно понята их общественная опасность.
Напротив, сделка с валютными ценностями, которая по ранее действовавшему
Уголовному кодексу РСФСР рассматривалась как преступление, в новом Уголовном
кодексе таковым уже не считается.

Те или иные обстоятельства становятся юридическими не в силу присущих им
внутренних свойств, а в результате признания их таковыми государством в форме
нормативного правового акта или иного источника права. Таким образом, придание
им правового характера полностью зависит от воли законодателя. Юридические
факты содержатся в гипотезах правовых норм.[5]

Устанавливая нормы права, законодатель должен “увидеть” юридические факты,
выделить их из массы важных и второстепенных социальных обстоятельств и
правильно отразить в нормах действующего законодательства. Неточное



выделение юридических фактов, неправильная их правовая оценка ведут к тому,
что одним обстоятельствам не придается должного значения, другим, напротив,
придается несвойственное им значение. [6]

Юридический факт должен прежде всего адекватно отражать социальную
ситуацию, подлежащую правовому регулированию. По отношению к социальной
ситуации юридические факты выполняют двоякую функцию: во-первых,
идентификационную, поскольку они призваны точно обозначить социальную
ситуацию, обеспечить ее фиксацию в правовом регулировании; во-вторых,
разграничительную, состоящую в том, что юридические факты очерчивают рамки
ситуации, позволяют ограничить ее от похожих, но юридически не тождественных
ситуаций.[7]

Отечественное гражданское законодательство, как и ранее, не знает специальной
части или раздела, посвященного юридическим фактам. Действующий
Гражданский кодекс РФ лишь иногда объединяет некоторые виды юридических
фактов в статьях, посвященных основаниям возникновения гражданских прав и
обязанностей (ст. 8), сделкам (ст. 153), основаниям прекращения права
собственности (ст. 235), основаниям возникновения обязательств (п. 2 ст. 307), и в
некоторых других. [8]

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей установлены в ст. 8 ГК
РФ, согласно которой к их числу относятся:

- договоры и иные сделки, как предусмотренные законом, так хотя и не
предусмотренные законом, но не противоречащие ему;

- решения собраний в случаях, предусмотренных законом;

- акты государственных органов и органов местного самоуправления;

- судебные решения;

- приобретение имущества по допускаемым законом основаниям;

- создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных
результатов интеллектуальной деятельности;

- причинение вреда другому лицу;

- неосновательное обогащение за счет другого лица;



- иные действия граждан и юридических лиц;

- события.

Из содержания ст. 8 ГК РФ следует, что в гражданском праве, во-первых,
преобладают социально-позитивные юридические факты –соответствующие закону
действия различных субъектов; меньшую роль играют социально-отрицательные
обстоятельства, связанные с нарушением субъективных прав. Во-вторых, перечень
юридических фактов не является закрытым, поскольку гражданские
правоотношения могут возникать не только из предусмотренных законом и иными
правовыми актами оснований, но и из действий граждан, а также юридических
лиц, которые хотя прямо и не поименованы в качестве правообразующих в
нормативных актах, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.[9]

Открытость перечня оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений объясняется большим разнообразием отношений,
входящих в предмет гражданского права, и невозможностью их исчерпывающего
урегулирования. Данная отраслевая особенность юридических фактов опирается
на возможность применения к таким отношениям аналогии закона и аналогии
права (ст. 6 ГК РФ), что в свою очередь предполагает обращение к основным
началам гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ).[10]

В различных нормах права, а точнее в их гипотезах, государство определяет вид
тех жизненных условий, обстоятельств и актов, которые признаются значимыми в
юридическом отношении и которые в обязательном порядке влекут за собой
юридические последствия. [11]

Для возникновения гражданского правоотношения необходимо наличие
определенных материальных и юридических предпосылок. Материальные
предпосылки правоотношения представляют собой реальные потребности и
интересы людей, под воздействием которых люди и вступают в межличностные
отношения. Это конкретные жизненные обстоятельства, требующие правового
регулирования. Юридическими предпосылками гражданского правоотношения
являются нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения между
людьми, правосубъектность, то есть возможность иметь и осуществлять
гражданские права и нести обязанности, а также юридические факты, вследствие
наступления которых и возникают гражданские правоотношения.



Каждое жизненное обстоятельство как явление реальной действительности
конкретно. Оно наступает, например, в силу природных законов (различные
природные явления) либо совершается силами конкретного лица в определенном
месте, в определенное время и характеризуется определенными признаками.
Наступление такого рода обстоятельств оказывает влияние на общественные
отношения, стремясь упорядочить которые законодатель подводит под действие
норм права отдельные наиболее общие типичные и существенные признаки
жизненных обстоятельств, устанавливая абстрактные модели обстоятельств, с
которыми право связывает возникновение определенных последствий.
Наступление подпадающего под эту норму права реального жизненного
обстоятельства влечет возникновение предусмотренных правом юридических
последствий. [12]

Понятие “факт” иногда отождествляют с понятием “явление действительности”, но
это не совсем верно. Явление действительности становится “фактом” не само по
себе, а лишь тогда, когда оно отражается в определенной понятийно-знаковой
системе - литературном произведении, информационном сообщении, научной
теории, становится предметом познания, изучения, обсуждения. Это справедливо и
для юридических фактов. Юридический факт, с одной стороны, это фрагмент
действительности, событие или действие (материальный момент), с другой
стороны, это явление, отраженное в норме права (юридический момент). Именно
единство материального и юридического моментов придает фактам социальной
жизни юридическое значение.[13]

Юридический факт - связующее (промежуточное, посредничающее) звено между
гражданским правом в объективном смысле (нормой гражданского права) и
субъективным гражданским правом (гражданским правоотношением).[14]

Следовательно, возникновение юридических последствий возможно только при
наличии "цепочки", состоящей из следующих "звеньев":

1) закрепление в норме права правовой модели обстоятельства, с наступлением
которого связываются определенные последствия;

2) наступление самого конкретного жизненного обстоятельства;

3) реализация нормы права, под действие которой подпадает это обстоятельство.
[15]



Правовая модель обстоятельства - это абстрактное обстоятельство, закрепленное в
гипотезе нормы права, то есть некая модель обстоятельства, возможного в
реальной действительности.

Юридический факт в гражданском праве представляет собой факт реальной
действительности, конкретное жизненное обстоятельство, с правовой моделью
которого действующий нормативно-правовой акт связывает наступление
определенных юридических последствий в виде возникновения, изменения или
прекращения гражданских прав и обязанностей, то есть гражданских
правоотношений.

Юридический факт есть понятие чисто юридическое. Само по себе никакое
обстоятельство не может вызывать юридических последствий, если за таким
обстоятельством право не признает свойство производить эти последствия.[16]

Юридические факты отличаются от других фактов реальной действительности
только с точки зрения значимости данных фактов для права. [17]

Все факты (объективные и субъективные) можно подразделить на две большие
группы: юридически безразличные и юридически значимые. Юридически
безразличные факты – это факты, не вовлекаемые в процесс правового
регулирования общественных отношений и в силу этого не имеющие юридического
значения. К ним можно отнести любовь, дружбу, симпатии, антипатии и т. д.
Юридически значимые факты – это факты, выполняющие определенную функцию в
процессе правового регулирования общественных отношений и, как следствие,
имеющие то или иное юридическое значение.[18]

Безразличное праву фактическое обстоятельство может потерять такой статус
после изменения практики применения гражданско-правовой нормы в результате
решений, принятых правоприменительными органами.[19]

Норма права и правоотношение связаны таким образом, что именно юридический
факт является тем рычагом, который приводит юридическую норму в действие и
влечет за собой наступление юридических последствий.[20]

Можно выделить следующие основные признаки юридического факта:

- представляет собой конкретное жизненное обстоятельство, реально
существующее определенный период времени в определенной точке пространства;



- несет в себе информацию о состоянии общественных отношений, входящих в
предмет правового регулирования. (Юридическими фактами выступают лишь
такие обстоятельства, которые имеют социальное значение, затрагивают прямо
или косвенно права, интересы общества, государства, объединений и корпораций,
личности. Бессодержательные с социальной точки зрения события и действия не
могут иметь и юридического значения.[21]);

- определенным образом выражен вовне (Юридическими фактами не могут быть
абстрактные понятия, мысли, события внутренней духовной жизни человека и тому
подобные явления. Вместе с тем законодательство может учитывать субъективную
сторону поступков (вину, мотив, интерес, цель) в составе сложного юридического
факта.[22]);

- зафиксирован в установленной законодательством процедурно-процессуальной
форме (Многие юридические факты имеют правовое значение лишь в том случае,
если они надлежащим образом оформлены и удостоверены (в виде документа,
справки, журнальной записи, выписки из реестра и т.д.[23]);

- характеризует наличие или отсутствие определенных явлений материального
мира;

- является обстоятельством, предусмотренным нормой права, которая
предопределяет его юридические свойства;

- вызывает определенные правовые последствия.

3. Понятие и виды юридического состава
Для возникновения юридических последствий нередко недостаточно одного
юридического факта. Необходимо наличие нескольких юридических фактов,
которые составляют сложное образование - юридический состав. Например, для
перехода права собственности на объект недвижимости от одного лица к другому
(то есть прекращения права собственности на имущество у одного лица и
возникновения права собственности на это имущество у другого лица)
недостаточного совершения сделки купли-продажи, необходима еще
государственная регистрация (п. 1 ст. 551 ГК РФ).

Юридический состав является совокупностью отдельных юридических фактов,
каждый из которых в иных случаях мог бы выступать в качестве самостоятельного



юридического факта. Так, в указанном примере (при условии, что объектом
является движимое имущество) сделка сама по себе влечет переход прав на
имущество. То есть входящим в юридический состав элементам - юридическим
фактам - присуще свойство автономности по отношению друг к другу. [24]

Под юридическим составом следует понимать сочетание юридических фактов, в
силу нормы права необходимых для наступления юридических последствий. [25]
Любое из входящих в юридический состав обстоятельств само по себе еще не
влечет юридических последствий. Последствия возникнут только в результате
наступления всех юридических фактов, образующих состав.

Юридические составы подразделяются на завершенные (полные) и незавершенные
(промежуточные). Завершенными являются составы, процесс накопления
юридических фактов в которых закончен, и они порождают конечные юридические
последствия. Незавершенные юридические составы могут вызывать лишь
промежуточные последствия, которые уступают место итоговым юридическим
последствиям.

Также юридические составы подразделяются на простые и сложные. Простым
считается юридический состав, юридическим последствием которого является
возникновение гражданского правоотношения. В сложном юридическом составе
присутствует гражданское правоотношение, а его юридическим последствием
может быть изменение либо прекращение такого правоотношения.

Сложные юридические факты - такие фактические обстоятельства, которые
состоят из нескольких юридически значимых сторон (признаков). Типичные
примеры сложных юридических фактов - факты-правонарушения, которые
складываются, как правило, из нескольких элементов (признаков) как
субъективного, так и объективного характера: действия (бездействия) субъекта,
вредоносных последствий, причинной связи между действиями и последствиями,
мотива, цели и т.д.[26]

Сложные юридические факты не следует смешивать с фактическими составами.
Фактический состав представляет собой совокупность (точнее систему)
юридических фактов, необходимых для наступления правовых последствий -
возникновения, изменения, прекращения правоотношения. Например, для призыва
гражданина на действительную военную службу необходимо наличие российского
гражданства, достижение установленного в законе возраста, наличие
необходимого состояния здоровья, отсутствие установленного законом права на



отсрочку. Совокупность указанных фактических обстоятельств (плюс сам акт
призыва) порождают для гражданина комплекс прав и обязанностей, связанных с
прохождением действительной военной службы.

От сложного юридического факта фактический состав отличается тем, что состоит
из разных юридических фактов. Если сложный юридический факт - это сложное,
многоаспектное, но все же целостное явление, то фактический состав - система
(комплекс) разнородных явлений, связанных юридической нормой между собой в
некий «пакет».

Юридические составы также подразделяются на свободные, связанные и
смешанные.

Свободный юридический состав представляет собой совокупность юридических
фактов, между которыми существует свободная связь: факты могут накапливаться
в любом порядке, который не регламентирован нормой права. Здесь важен лишь
момент, когда они оказались накопленными.

Связанный юридический состав подразумевает под собой совокупность
юридических фактов, между которыми существует временная последовательность
и жесткая зависимость: наступление фактов происходит в строго определенном
порядке. Такого рода юридические составы обычно имеют место в тех случаях,
когда норма права прямо предусматривает для возникновения юридических
последствий прохождение определенной процедуры. Например, заключение
договора на торгах предусматривает последовательное осуществление ряда
действий, которые должны совершаться в предусмотренном ст. 447 ГК РФ порядке.
[27]

В смешанных юридических составах связь между составляющими их фактами
обязательна лишь частично.

Юридические составы также классифицируют по степени определенности на
бланкетные и определенные.

Под определенным понимается состав, все элементы которого прямо
предусмотрены гипотезой нормы права. Содержание бланкетных составов не
всегда четко конкретизировано законодателем, а зачастую отводится на
усмотрение правоприменительных органов.



Ранее в юридической литературе было обосновано существование, помимо
юридических фактов и фактических составов, более обширных объединений
юридических фактов – больших фактических систем.[28] Если юридические факты и
составы связаны с динамикой конкретного правоотношения, то большие
фактические системы «обслуживают» движение в социально-правовом
пространстве иных единиц правового регулирования – нормативных правовых
актов, институтов и субинститутов, отраслей и суботраслей законодательства, а
также правовой системы в целом. За прошедшие годы понятие «большой
фактической системы» получило определенное признание со стороны научного
сообщества, оно вошло в научную и в учебную литературу.[29]

4. Функции юридических фактов
Юридические факты проявляют себя в реальной жизни через свои функции и
соотношение с другими социальными явлениями.

Главная функция, выполняемая юридическими фактами в правовом регулировании,
- обеспечение возникновения, изменения, прекращения правовых отношений.
Каждый юридический факт вызывает либо правообразущие, либо
правоизменяющие, либо правопрекращающие последствия.

Правильно понять и оценить значение указанной функции можно лишь в более
широком контексте, в связи с функциями других элементов механизма правового
регулирования. Отправным, ведущим элементом механизма правового
регулирования выступают юридические нормы. Именно норма права содержит
общую (абстрактную) программу (модель) поведения субъектов, рассчитанную на
неопределенный круг лиц и неопределенное число случаев реализации. Другим
элементом механизма правового регулирования выступает правоотношение -
конкретная модель поведения для конкретных субъектов, программа действий в
определенной социально-юридической ситуации. Юридические факты
обеспечивают переход от общей модели прав и обязанностей к конкретной. В этом
– их основная задача, главная функция в механизме правового регулирования.
Обеспечивая возникновение, изменение, прекращение правовых отношений,
юридические факты способствуют тем самым стабильному и надежному
функционированию всего механизма правового регулирования.[30]

Помимо своей основной функции, юридические факты могут быть нагружены
рядом дополнительных функций. Так, в некоторых случаях юридические факты



выполняют функцию гарантии законности. Существуют юридические факты,
которые связаны с особо важными участками правового регулирования, на которых
покоится повышенная ответственность за состояние законности. Имеются в виду,
например, основания для отказа в приеме или возвращения искового заявления (ст.
134 135 ГПК РФ), основания для отказа в возбуждении уголовного дела,
прекращения уголовного дела и уголовного преследования (глава 4 УПК РФ),
основания освобождения от уголовной ответственности и наказания (главы 11-12
УК РФ) и другие. Эти юридические факты - своего рода “ключевые точки”
правового регулирования. Законное принятие искового заявления, возбуждения
или прекращения уголовного дела предопределяет правомерность всех
последующих действий. Поэтому закрепление данных юридических фактов
выступает как важная гарантия законности. [31]

Еще одна функция юридических фактов – стимулирующая. Норма права
воздействует на общественные отношения не только тем, что предписывает
правовые последствия, но и тем, что связывает эти последствия (позитивные или
негативные) с определенными юридическими фактами. Желая (или не желая)
наступления правовых последствий люди вынуждены учитывать юридические
факты, которые эти последствия обусловливают. Появление одних юридических
фактов соответствует интересам субъектов, и они предпринимают необходимые
усилия для того, чтобы эти факты возникли (основания для премирования,
поощрения, предоставления отсрочек, налоговых льгот и т.д.), появления других
юридических фактов - стараются избежать (основания для применения мер
ответственности, взыскания санкций и т.д.). Ориентируя людей на появление
одних юридических фактов и связывая негативные последствия с появлением
других, нормы права, безусловно, воздействуют на общественные отношения.
Таким образом, юридические факты - не пассивный элемент механизма правового
регулирования. Наряду с другими своими функциями, они выполняют функцию
стимулирования (функцию «кнута и пряника»). Закрепление в нормах права тех
или иных юридических фактов активно используется законодательством как
средство воздействия на поведение субъектов.[32]

5. Классификация юридических фактов
Юридические факты как предусматриваемые правовыми нормами жизненные
обстоятельства чрезвычайно многообразны. Однако они могут быть
систематизированы, что имеет не только теоретическое, но и большое



практическое значение, познавательное значение. Классификация, позволяя
выявить общие и отличительные признаки некоторых видов юридических фактов,
способствует уяснению сущности каждого вида, особенностей их фиксации,
специфики вызываемых ими последствий.

Общепринятая классификация юридических фактов в гражданском праве
представляет собой разделение их на группы с последовательным применением
нескольких критериев, дающее общее системное видение оснований
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.[33]

Классификация юридических фактов возможна по различным основаниям. Выбор
критерия классификации определяется задачами самой классификации. В
юридической литературе выделяются четыре основных критерия:

1) последствия, к которым приводит юридический факт,

2) форма юридических фактов,

3) характер действия юридического факта,

4) индивидуальный волевой признак.

5.1. Классификация юридических фактов
по характеру наступающих последствий

По характеру наступающих правовых последствий юридические факты делятся на:
 правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие  и
комплексные (универсальные) факты.

Правообразующие юридические факты влекут за собой возникновение
правовых отношений (например, гражданско-правовые сделки, причинение вреда и
другие).

Правоизменяющие юридические факты вызывают изменения субъективных прав
и обязанностей участников правоотношений, при этом само гражданское
правоотношение в целом сохраняется (например, соглашение об изменении
условий договора, изменение должностных обязанностей и другие).



Правопрекращающие юридические факты  прекращают правоотношения
(например, исполнение обязанности, гибель индивидуально-определенной вещи,
соглашение сторон о расторжении договора и другие).

Комплексные (универсальные) юридические факты могут одновременно вызывать
возникновение, изменение и прекращение правоотношений (например, смерть
человека одновременно прекращает целый ряд правоотношений, в которых
участвовал умерший - семейные, трудовые, договорные, изменяет жилищные
правоотношения, вызывает наследственные).

В литературе высказывается мнение о том, что подразделение юридических
фактов на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие в
значительной мере условно, поскольку в разных ситуациях одни и те же
юридические факты могут выступать как в роли фактов правообразующих, так и в
роли провоизменяющих или правопрекращающих. [34]

Существуют в науке сторонники выделения еще одной группы юридических
фактов, которые называют эту группу "правопрепятствующие факты", приводя в
качестве их примера принуждение, обман или заблуждение при заключении
сделки, ее кабальность или притворность и ряд других. [35]

5.2. Классификация по форме юридических
фактов
По форме проявления юридические факты подразделяются на положительные и
отрицательные (позитивные и негативные). При этом в качестве основы данной
классификации указывают обычно на способ связи права с явлениями
действительности. То есть, указывая, что право может связывать возникновение
последствий как с существованием некоторого явления (обстоятельства), так и с
его отсутствием, утверждают, что в первом случае юридический факт будет
положительным (или позитивным), во втором - отрицательным (или негативным).
[36]

Положительные юридические факты - это большинство закрепленных в нормах
права моделей обстоятельств, к которым можно отнести публичные акты, явления
стихийного характера, причинение вреда, факты исполнения обязательств и т.д.: с
их наступлением или совершением норма права связывает возникновение каких-
либо последствий. [37]



Под отрицательным юридическим фактом подразумевается отсутствие
определенного обстоятельства, которое предусмотрено нормой гражданского
права в качестве обязательного для наступления определенных нормой
последствий (например, отсутствие близкого родства и уже зарегистрированного
брака является необходимым условием для вступления в брак).

5.3. Классификация по характеру действия
юридического факта
Говоря о характере действия, под ним подразумевают такой критерий как
однократность или продолжительность воздействия юридических фактов, который
предусматривает их подразделение на факты ограниченного (однократного)
действия и факты-состояния (длящиеся факты).[38]

Например, заключение обычного гражданско-правового договора влечет
однократное возникновение обязательства, а генеральный договор
предусматривает заключение на его основании и во исполнение ряда однотипных
договоров, то есть выступает длящимся фактом.

Некоторые юридические факты вовсе не имеют способности заканчиваться: они
существуют неопределенно длительное время, например, столько, сколько
существует сам феномен гражданско-правового регулирования, тот или иной
субъект гражданских отношений или их объект. Такие явления и процессы нет
никакой возможности рассматривать как одномоментные, ибо они не дают
финального юридически значимого результата. По этой причине их весьма
затруднительно подвести под сложившееся (узкое) представление о факте. Сюда
относятся, в частности, такие явления, как действие правовых норм и
индивидуальных предписаний (продолжающееся, как правило, в течение
известного (а иногда и неизвестного) срока), состояния гражданской
правосубъектности и объектности, юридически значимые свойства физических лиц
и организаций (юридические состояния), а также объектов общественных
отношений, урегулированных правом (юридические обстоятельства),
существование самих общественных отношений (и, стало быть, правоотношений) и,
наконец, различного рода предписания о тех или иных, значимых для права,
явлениях — таких как фикции, презумпции (предположения) и формально
(документально) установленные положения.[39]



5.4. Классификация юридических фактов по
волевому признаку
Юридические факты - это обстоятельства, порождающие перемены в правах,
которые могут быть произведены волею заинтересованных лиц (например,
договор) или происходить независимо от воли (например, истечение срока). [40]

"Волевой" признак позволил создать главенствующую в отечественной теории
юридических фактов классификацию: на основании признака зависимости от
наличия проявления воли в юридических фактах был проведен основной
водораздел юридических фактов на две большие группы - юридические события и
юридические действия. [41]

5.4.1. Юридические события. Сроки
События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и
сознания людей (например, стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и
периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью
независимыми от воли людей, например, пожар вследствие удара молнии и
возгорания сухой травы) и относительными (вызванными деятельностью людей, но
в данном правоотношении независимыми от породивших их причин, например,
пожар вследствие поджога). Относительные события возникают по воле субъектов,
но развиваются и проистекают независимо от их воли. Разграничение событий на
абсолютные и относительные имеет большое значение. Когда гражданско-
правовые последствия возникают в результате относительного события, всегда
требует решения вопрос о том, находятся ли наступившие последствия в причинно-
следственной связи с действием человека, породившим данное событие.

Близки к относительным событиям такие юридические факты, как сроки.
Деятельность человека и общества протекает в пространстве и времени.
Временная протяженность - важнейшая характеристика социальных явлений и
процессов. [42]

Сроки по происхождению зависят от воли субъектов или воли законодателя, но
течение сроков подчинено объективным законам течения времени. Сроки играют
самостоятельную и многогранную роль в механизме гражданско-правового



регулирования общественных отношений. В одних случаях наступление или
истечение срока автоматически порождает, изменяет или прекращает
гражданские права и обязанности, в других наступление или истечение срока
порождает гражданско-правовые последствия в совокупности с определенным
поведением субъектов.

Функции фактов-сроков в правовом регулировании чрезвычайно многообразны. В
литературе упоминается о предупредительном действии сроков, кроме этого,
сроки выполняют стимулирующую функцию, служат юридической гарантией
защиты прав и исполнения обязанностей, стабилизируют правовое регулирование
и т.д.

Сроки - такие юридические факты, которые могут выступать только как элементы
фактического состава. Срок сам по себе, вне связи с ситуацией, иными
юридическими фактами, никакого содержания не несет: срок значим не вообще, а
только как срок чего-либо.

Отличительная черта срока - определенность его начального и конечного
моментов. Начало течения срока зависит от установленных в законе юридических
фактов (например, момента, когда лицо узнало или должно было знать о
нарушении своего права). Конец срока определяется истечением некоторого
количества единиц времени или наступлением некоторого события. Отрезок
времени, не имеющий четко фиксированных границ (или хотя бы одной из них –
начальной или конечной), не является сроком и не может использоваться как
юридический факт. [43]

Элементом срока является также сознательно избранный масштаб (эталон,
измеритель) времени. Универсальным масштабом времени являются год, квартал,
месяц, декада, неделя, день, час, минута, секунда – отрезки времени, в основе
которых лежит обращение Земли вокруг Солнца. Однако в практике правового
регулирования применяются и другие эталоны времени - срок жизни человека,
срок навигации, срок доставки почтового отправления и т.д. Гражданский кодекс
РФ гласит, что “срок может определяться также указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить[44]”. В гражданском законодательстве подробным
образом регулируется порядок определения начала и конца срока, порядок
совершения действий в последний день срока и т. д., что свидетельствует о
большом практическом значении этой категории юридических фактов в
гражданском праве.[45]



5.4.2. Юридические действия
Действия -  акты волевого поведения людей. Они являются выражением их
сознательной деятельности, проявлением их свободной воли.

Юридические действия - сложный и многоплановый объект классификации.
Уложить в единую классификационную схему разнообразные проявления
деятельности субъектов права далеко не просто. В научной и учебной литературе
используется ряд делений правомерных юридических фактов-действий: по
субъекту (действия граждан, организаций, государства); по юридической
направленности (юридические акты, юридические поступки, результативные
действия); по отраслевой принадлежности (материально-правовые,
процессуальные); по способу совершения (лично, через представителя); по способу
выражения и закрепления (молчанием, жестом, документом) и др.[46]

5.4.3. Классификация юридических действий по
признаку соответствия нормам права
Юридические действия в зависимости от соответствия изъявлений воли нормам
права подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и
неправомерные (нарушающие правовые предписания). Правомерные действия
порождают нормальные для гражданского оборота юридические последствия и
требуют применения регулятивных норм. Неправомерные действия - проступки и
правонарушения, которые нарушают гражданский оборот, вызывают потребность
его восстановления и, как следствие, требуют применения охранительных норм
права.[47]

Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты
 и юридические поступки. При подразделении правомерных действий на
юридические акты и юридические поступки большинство правоведов исходит из
того, что юридические акты прямо направлены на возникновение, изменение или
прекращение гражданского правоотношения. В то же время под юридическими
поступками обычно понимаются действия, которые вызывают подобные
юридические последствия независимо от того "сознавал или не сознавал субъект
их правовое значение, желал или не желал наступления правовых последствий".
[48]



Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение
определенного юридического результата. К юридическим актам относятся:

 -  гражданско-правовые сделки (договоры купли-продажи, дарения, подряда,
аренды, займа и т.д.);

- издание акта государственным органом или органом местного самоуправления;

- проведение публичных торгов;

- государственная регистрация (в предусмотренных законом случаях);

- юридически значимые сообщения, которые порождают правовые последствия с
момента их доставки адресату (заявления, уведомления, извещения, требования и
т.д.);

- корпоративные акты. К ним в первую очередь относятся решения общего
собрания участников хозяйственных обществ и товариществ и иных корпоративных
образований, обладающих статусом юридического лица. Такие решения, принятые
в надлежащем порядке, обязательны для всех участников корпорации и его
исполнительных органов. Но их нельзя отнести к публичным административно-
правовым актам, так как они являются результатом волеизъявления частных лиц –
участников корпорации, которые, вступая в нее, добровольно брали на себя бремя
подчинения воле большинства, выраженной в решении собрания;

 - судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности.

Наличие общего дозволения закона не препятствует признанию судом упомянутых
действий недействительными в том случае, если при их совершении были
нарушены конкретные правовые предписания. [49]

В целом, юридические акты принято разграничивать в зависимости от субъектов
правоотношений на: 1) административные акты, 2) гражданско-правовые акты, 3)
семейно-правовые акты, 4) судебные акты.[50]

Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон
связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания и
намерений этих лиц. Например, находка потерянной вещи, обнаружение клада. Эти
действия, если даже субъекты не предполагали этого, при определенных условиях
порождают у них право собственности на найденную вещь, обнаруженный клад. К
юридическим поступкам относится и создание произведений литературы, науки и



искусства. Авторское право на эти результаты интеллектуальной деятельности
возникает в силу самого факта их создания. Автор может даже и не знать о
комплексе прав, которые возникают у него, но он становится их обладателем при
наличии самого факта создания произведения.

Существенную теоретическую и практическую роль играет систематизация
неправомерных действий. К числу важнейших классификаций можно отнести
подразделения неправомерных действий: по степени общественной опасности
(проступки, преступления); по субъекту (действия индивидов, организаций); по
объекту (преступления против личности, преступления в сфере экономики,
преступления против общественной безопасности и общественного порядка и т.д.);
по отраслям права (уголовные, административные, гражданские, трудовые и др.);
по форме вины (умышленные, неосторожные); по мотиву (хулиганские, корыстные
и др.).[51]

Неправомерные действия прямо запрещены законом либо представляют собой
уклонение от совершения действия в тех случаях, когда закон прямо возлагает на
субъекта обязанность совершения такого действия.

К числу неправомерных действий можно отнести:

- злоупотребление правом;

- причинение вреда;

- неосновательное обогащение;

- совершение ничтожной сделки;

- односторонний отказ от исполнения договора;

- создание препятствий в осуществлении права собственности;

- нарушение личных нематериальных благ;

- действия, нарушающие исключительные права авторов.

Неправомерные действия, влекущие гражданско-правовые последствия,
именуются гражданскими правонарушениями.

Совершение любого из недозволенных действий (в том числе противоправное
уклонение от совершения обязательного действия) подразумевает под собой



"покушение" на гражданский оборот. И задача нормы права, запрещающей
совершение подобных действий, состоит в предупреждении (воспрепятствовании)
нарушения гражданского оборота.

В том случае, если предупредительная функция нормы права оказалась
недостаточной и лицо (лица) виновно нарушило правовой запрет, что повлекло за
собой негативные юридические последствия (так называемые вредоносные
последствия) для другого лица - налицо факт совершения правонарушения. В этом
случае в обязательном порядке подлежат применению охранительные нормы
права, нацеленные на восстановление гражданского оборота и защиту прав
пострадавшего лица, а в некоторых случаях - на применение к нарушителю
соответствующих мер наказания. [52]

5.5. Классификация юридических фактов по
критерию логической значимости
Подобно тому, как логическая причина отвечает на вопрос о том, почему наступило
то или иное последствие, точно так же и основание гражданских отношений — это
ответ на вопрос о том, почему законодатель связал с фактическими
обстоятельствами известного типа определенные юридические последствия.
Основание — это такое явление реальной действительности, которое вызывает
динамику конкретного жизненного отношения, а вместе с ней и его правовую
регламентацию (следствие), непосредственно и необходимо (неизбежно).

Не будучи способными к тому, чтобы произвести изменения в гражданско-правовых
формах самостоятельно (вне связи с фактами-основаниями), факты-предпосылки и
факты-условия становятся тем непременным "фоном", на котором только и могут
развиваться и проявлять себя гражданско-правовые факты-основания. Если
собственно юридические факты (факты-обстоятельства) — это такие явления
реальной действительности, которые сами по себе оказывают влияние только на
бытие (существование), но не на существо (не на содержание, не на качество)
правоотношений, то предпосылки и условия — это такие явления, которые
предопределяют именно последнее. [53]



5.6. Классификация юридических фактов на
материальные и процессуальные
С точки зрения связи с соответствующими правовыми отношениями, юридические
факты подразделяются на материальные и процессуальные. К числу первых
принадлежат фактические обстоятельства, являющиеся основаниями наступления
“материальных” правоотношений. Вторая категория связана с юридическим
процессом, его движением и развитием. [54]

По признаку их документального закрепления юридические факты могут быть
подразделены на оформленные и неоформленные. Большинство юридических
фактов существует в оформленном, документально зафиксированном виде. Вместе
с тем определенные фактические обстоятельства могут существовать в
неоформленном виде. Это, например, устная сделка между гражданами, отказ от
осуществления права, незарегистрированное и невыявленное правонарушение и
др. Подобные юридические факты называют латентными, скрытыми. [55]

Латентные юридические факты не следует смешивать с презумпциями -
предположениями о существовании некоторых фактов (например, презумпция
невиновности, презумпция знания закона и др.). В ряде случаев в целях облегчения
и ускорения наступления правовых последствий законодатель устанавливает
презумпции, который заменяют собой юридические факты (презумпция возраста,
презумпция правомерности действий и т.п.). Презюмируемые факты доказыванию
не подлежат, принимаются как данное – доказываются факты (если они есть),
опровергающие презумпцию.[56]

6. Соотношение юридических фактов и
доказательств
Юридические факты, прежде чем они проявят свое юридическое значение, должны
быть надлежащим образом установлены в правоприменительном процессе,
введены в него посредством доказательств. Доказательства - это фактические
данные, имеющие значение для установления юридических фактов, выраженные в
предусмотренной законом форме. [57]



Понятия “юридические факты” и “доказательства” нельзя ни разрывать, ни
противопоставлять друг другу. С одной стороны, доказательства - это фактические
обстоятельства, вовлеченные в юридический процесс и через него связанные с
наступлением правовых последствий. Далеко не всякие факты действительности
могут выступать в роли юридических доказательств. С другой стороны,
доказательства не тождественны юридическим фактам. Отсутствие юридического
факта исключает применение правовой нормы, тогда как отсутствие
доказательства не исключает, как правило, представление иных доказательств.
Если юридические факты можно образно назвать “индикаторами” социально-
правовой ситуации, подлежащей правовому урегулированию, то доказательства -
это “индикаторы” юридических фактов.

Ключевым моментом правоприменительного процесса является юридическая
оценка фактических обстоятельств, их квалификация. Содержанием юридической
квалификации является сопоставление информации о фактических
обстоятельствах, полученной на основе всего комплекса доказательств, с их
юридической моделью, закрепленной в юридической норме. Именно в результате
квалификации фактические обстоятельства (или группа обстоятельств)
признаются юридическими фактами, официально приобретают качество
юридического факта или фактического состава. Ошибка в квалификации означает
приписывание фактам несвойственного им юридического значения либо
игнорирование фактов, имеющих юридическое значение. И первое, и второе влечет
принятие необоснованного, неправомерного решения, ослабляет правопорядок,
ведет к нарушению режима законности.[58]

Заключение
В данной курсовой работе был проведен анализ такой значимой составляющей
правовой действительности, как юридические факты.

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод о том, что под юридическим
фактами в гражданском праве понимаются конкретные жизненные
обстоятельства, влекущие предусмотренные действующими правовыми нормами
юридические последствия. Юридические факты реально существуют
определенный период времени в определенной точке пространства.

Классификация юридических фактов имеет огромное научно-познавательное и
практическое значение для развития современного права.



Кроме того, правильная оценка, квалификация юридических фактов позволяет
эффективно работать нормам права, обеспечивает законность и реализацию прав и
законных интересов граждан и организаций. Именно физические и юридические
лица реализуют нормы гражданского права, ежедневно вступая при этом в
гражданско-правовые отношения. Возникновение, изменение и прекращение
правоотношений, в частности гражданских, является результатом действия именно
юридических фактов. А гражданско-правовые отношения во всем своем
многообразии отражают окружающую нас действительность. Через
правоотношения реализуются жизненные потребности людей.

Юридическими фактами выступают лишь факты социально значимые,
затрагивающие права и интересы общества, государства, организаций, личности.
Факты, не имеющие социальной значимости, не влекут за собой юридических
последствий.

В современном российском обществе происходят сложные и противоречивые
процессы, вызванные недавними резкими переменам в жизни страны. В этих
условиях необходимо четкое понимание и адекватная оценка всего многообразия
происходящих событий, отношений, складывающихся в обществе. Именно поэтому
изучение юридических фактов как предпосылки возникновения, изменения и
прекращения правовых отношений, является чрезвычайно важным. Дальнейшая
работа современных ученых и правоведов в области исследования юридических
фактов, будет иметь огромное значение для совершенствования практики
правоприменения и укрепления законности и правопорядка.
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