
Содержание:

ВВЕДЕНИЕ
Теория юридических фактов – одна из важнейших, основополагающих в
гражданском праве. Но при этом она стала, по сути, теорией аксиоматической,
теорией «застывшей». Переход к рыночной экономике, реформирование
социально-экономических отношений, кардинальное изменение гражданского
законодательства повлекли за собой серьезные изменения в гражданском праве.

Корни понятия «юридический факт» уходят вглубь истории юридической науки.
Еще в римском праве различалось несколько оснований возникновения
правоотношений. Их четыре: контракт, квази - контракт, деликт и квазиделикт.
Позже стали выделять пятое основание - одностороннюю сделку. Упоминаются
также сроки, основания заключения брака, основания перехода вещей по
наследству и другие юридические факты.

В российской научной литературе проблемы юридических фактов рассматриваются
в монографиях, диссертациях, статьях, учебниках по теории государства и права и
по отраслевым юридическим наукам. Можно выделить две группы источников. Во-
первых, работы общетеоретического характера. В них рассматриваются понятия и
виды юридических фактов, анализируется их роль в правовом регулировании,
связь с правовыми отношениями. Не случайно вопросы теории юридических фактов
излагаются главным образом в работах по теории правовых отношений.Вторая
группа работ посвящена юридическим фактам в отраслях права.

Значительно количество исследований выполнено «на стыке» теории юридических
фактов и других разделов юридической науки.Это работы,посвященные
процессуальным, гражданским, уголовным, трудовым, семейным,
правоотношениям, срокам, сделкам, административным актам, трудовым
договорам, деликтам и др.

Практический смысл и научная ценность теории юридических фактов заключается
в том, что она изучает один из аспектов фактической обоснованности правового
регулирования. Система юридических фактов, четко очерченных в
законодательстве, своевременно, полно и достоверно установленных в процессе
применения права, - одна из важных гарантий законности.



Актуальность данной темы обуславливается необходимостью совершенствования
законодательства, повышения эффективности действия уже существующих норм
права и более детальной разработки теоретических категорий.

Объектом исследования является юридические факты.

Предметом исследования являются оценка юридических фактов и их
классификаций в гражданском праве.

Целью данной работы является исследование специфики юридических фактов как
основание возникновения гражданских правоотношений.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Изучить общие положения о юридических фактах в гражданском праве;
2. Рассмотретьклассификации юридических фактов в гражданском праве;
3. Проанализировать юридическую характеристику гражданских

правоотношений.

Теоретическая основа данной работы заключается в изучении и анализа данной
темы на основании учебников:С.П. Гришаев,М.В. Карпычева, А.М. Хужина, М.Н.
Марченко, Л. А. Морозова, Н.М. Чистяков,Я.А. Юкша.

Структура данной работы состоит изсодержания в котором 3 главы (в каждой
главе по 2 параграфа), введения, заключения и из списка использованных
источников и литературы.

Глава 1.Общие положения о юридических фактах
в гражданском праве

1.1 Понятие юридических фактов
Под фактом понимается явление материального мира, существующего независимо
от нашего сознания. «Факт, - пишет О.А. Красавчиков, - это явление реальной
действительности».[1] Явление действительности становится "фактом", когда оно
отражается в определенной понятийной системе - литературном произведении,
информационном сообщении, научной теории и т.д.



Одним из фундаментальных понятий существующих в праве является понятие
юридических фактов. По большому счету именно с ними юрист и имеет дело в
любых правоотношениях. Для обычных людей существующая действительность
состоит из огромного количества фактов, эмоций и различных обстоятельств. Для
юриста любое правоотношение - это прежде всего совокупность юридических
фактов.

В теории права юридические факты принято определять как жизненные
обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление юридических
последствий. При этом обычно подчеркивается, что 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.[2]

В теории гражданского права дефиниция юридических фактов получает некоторое
уточнение. Например, в учебнике гражданского права Санкт-Петербургского
государственного университета юридические факты определены как
обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические
последствия: возникновение, изменение или прекращение гражданских
правоотношений. Из приведённых дефиниций следует, что для гражданского
права «ценными» признаются те юридические факты, которые влекут юридические
последствия в сфере гражданских правоотношений.

Примеров юридических фактов в жизни множество: рождение и смерть
гражданина, создание музыкального произведения, заключение договора,
неосновательное обогащение, перевод долга, наступление страхового случая - все
эти обстоятельства по сути своей являются юридическими фактами, т.к.
порождают, изменяют или прекращают гражданские правоотношения.[3]

Таким образом, юридические факты - это факты существующей действительности,
с которыми законы или иные нормативные правовые акты связывают наступление
определенных юридических последствий. Другими словами - это вполне
конкретные, реальные обстоятельства, наличие (отсутствие) которых, является
основанием для возникновения, изменения или прекращения совокупности прав и
обязанностей для определенного круга лиц.

Поэтому юридический факт в гражданском праве можно определить как реальное
жизненное обстоятельство, которое в силу норм права влечёт наступление
юридических последствий в сфере гражданских правоотношений.



Если для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей необходим не один, а несколько юридических фактов, то такую
совокупность юридических фактов называют уже юридическим составом.

1.2. Виды и значения юридических фактов в
гражданском праве
Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим
основаниям:

1. По характеру наступающих последствий - правообразующие, право изменяющие,
право прекращающие и комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз,
приговор суда, вступление в брак и т. д.), которые одновременно и образуют, и
изменяют, и прекращают правоотношения;

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (например,
прием на работу).

Право прекращающие - прекращают правовые отношения (например, окончание
вуза).

Право изменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения
(например, обмен жилой площади).

2. По волевому признаку юридические факты — события и действия.

События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и
сознания людей (стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и
периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью
независимыми от воли людей) и относительными (вызванными деятельностью
людей, но в данном правоотношении независимыми от породивших их причин).

События бывают:

1) по длительности — моментальные (происшествия) и длящиеся (процессы);

2) по повторяемости — разовые и периодические;

3) по характеру последствий — обратимые и необратимые.



Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку
совершаются ими. Действия подразделяются на правомерные (соответствующие
предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания).

Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые
состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке
и т. д.).

Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты,
которые специально направлены на достижение юридических последствий —
приговор суда) и юридические поступки (факты, которые специально не
направлены на достижение юридических последствий, но тем не менее их
вызывают — художник написал картину).

Неправомерные – которые противоречат (не соответствуют) требованиям закона.
По степени общественной опасности различают:

1. Правонарушение - виновное противоправное деяние лица, влекущее за собой
юридическую ответственность.

2. Преступление - это правонарушение, имеющее высокую степень опасности для
общества и влекущее за собой уголовную ответственность.

3. Проступки - деяния, имеющие внешнее сходство с преступлением, но не
содержащие его признаков вследствие отсутствия общественной опасности
(дисциплинарные, административные и гражданско-правовые).

Среди неправомерных действий можно выделить объективно противоправные
деяния. Их особенность в том, что правонарушение порождает, наряду с другими
правоотношениями, отношения юридической ответственности (уголовной,
административной или иной), а объективно противоправное деяние юридической
ответственности не влечет. Например, если малолетний ребенок совершил поджог
дачи, то он не может нести уголовной ответственности и такие правоотношения не
возникают, но его деяние порождает гражданско-правовые отношения — у
потерпевшего появляется право на возмещение понесенного ущерба.

- по мотиву: корыстные, хулиганские;

- по объекту: преступления против личности, преступления против общественной
безопасности и общественного порядка, госпреступления,преступления против
собственности, иные преступления, правонарушения, проступки;



- по составу субъектов: индивидуальные, групповые, совершенные организованной
группой или преступным сообществом;

- по отраслям права: уголовные, административные, гражданско-правовые и т.д.

Правомерные — делятся на юридические акты и поступки.

Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение
определенного юридического результата. Это могут быть сделки, заявления,
голосование и т. д.

Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон
связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания и
намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание
художественного произведения, находка вещи, клада.

3. По продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф) и
длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование правовых
состояний (состояние родства, гражданства и т. д.);

4. По количественному составу выделяются простые и сложные юридические
факты.

Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических
последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их
совокупность называется юридическим составом. Так, для возникновения
пенсионного правоотношения необходимы следующие юридические факты:
достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение компетентного
органа о назначении пенсии.

По дополнительным основаниям (функциям) все юридические факты можно 
классифицировать на:

1. правопорождающие и правопрепятствующие;
2. позитивные (фиксируют наличие обстоятельства) и негативные (фиксируют

отсутствие обстоятельства);
3. главные и подчиненные;
4. расчетные (индексы, коэффициенты, иные показатели);

По способу фиксации: документированные и недокументированные.



Особое место среди юридических фактов занимают правовые состояния, т.е.
длящиеся (непрерывные или периодически возникающие) обстоятельства,
отражающие положение субъекта в обществе, его отношения с другими людьми и
проч. (гражданство, брак, болезнь, трудовой стаж и т.п.). Правовые состояния
могут быть результатом как правомерных или неправомерных действий
(нахождение в браке или в розыске), так и событий (родственные отношения).
Именно от тех или иных правовых состояний лица (его возраст, гражданство и др.)
в решающей степени зависит его правосубъектность.

Примером особых юридических фактов служат результативные действия -
сравнительно новый вид юридических фактов, под которыми понимаются
юридические поступки, направленные на достижение правового результата
(занимающие промежуточное положение между юридическими поступками и
юридическими актами). Спецификой данных поступков является то, что правовые
последствия вызывают не сами действия, а их результат; данные действия имеют
юридическое значение, даже если их совершило недееспособное лицо.[4]

5. По значению юридические факты могут быть положительными и
отрицательными.

Положительные юридические факты представляют собой жизненные
обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые
отношения (например, достижение определенного возраста).

Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие
жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для
возникновения, изменения или прекращения правовых отношений (например,
отсутствие близкого родства и уже зарегистрированного брака является
необходимым условием для вступления в брак).[5]

Классификацию юридических фактов нельзя абсолютизировать - она не
единственное и не исключительное средство познания. Вместе с тем при
надлежащем использовании она способна быть эффективным средством научного
анализа, помогать проникновению в существо юридически значимых фактов.

Проявляют себя юридические факты в реальной жизни через свои функции и
соотношение с другими социальными явлениями.

Функции юридических фактов, их роль и задачи в механизме правового
регулирования. Правовое регулирование - сложная, многоплановая система,



соответственно неодинаковы и функции, которые выполняют в ней юридические
факты.

Главная функция, выполняемая юридическими фактами в правовом регулировании
- обеспечение возникновения, изменения, прекращения правовых отношений.
Каждый юридический факт вызывает либо правообразующие, либо
правоизменяющие, либо правопрекращающие правовые последствия.[6]

Правильно понять и оценить значение указанной функции юридических фактов
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 - основная задача, главная функция юридических фактов в
механизме правового регулирования. Обеспечивая надежное возникновение,
изменение, прекращение правовых отношений, юридические факты способствуют
тем самым стабильному и надежному функционированию всей системы правового
регулирования.

Помимо своей основной задачи, 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.

Норма права воздействует на общественные отношения не только тем, что
предписывает правовые последствия, но и тем, что связывает эти последствия с
определенными юридическими фактами. В области права люди ориентируются не
только на правовые последствия, но и на юридические факты, которые эти
последствия обусловливают. Появление одних юридических фактов соответствует
интересам субъектов, и они делают необходимые шаги к тому, чтобы эти факты
возникли (основания для премирования, поощрения, предоставления отсрочек,
налоговых льгот), появления других юридических фактов стараются избежать
(основания для применения мер ответственности, взыскания санкций и т.д.).



Стимулируя появление одних юридических фактов и появление других, нормы
права, безусловно, воздействуют на общественные отношения.

Таким образом, юридические факты - не пассивный элемент механизма правового
регулирования. Закрепление в нормах права тех или иных юридических фактов
активно используется законодательством как средство воздействия на поведение
субъектов.[7]

Глава 2. Классификация юридических фактов

2.1. Действие как юридический факт
В действиях проявляется воля субъектов — физических и юридических лиц. По
признаку дозволенности законом действия бывают:

1) правомерные:

юридические акты (гражданско-правовые и административно-правовые);
юридические поступки.

2) неправомерные.

Правомерные — это действия, соответствующие требованиям законов, иных
правовых актов и принципов права.

Неправомерные – это действия, нарушающие предписания законов, иных правовых
актов, условия договоров или принципы права

Юридические акты— правомерные действия субъектов, имеющие целью
возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Виды юридических актов:

1. гражданско-правовые;
2. административно-правовые.

Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие
гражданские права и обязанности. В качестве примера можно привести решения



о признании права собственности на самовольное строение (п. 3 ст. 222 ГК);
о принудительном заключении договора на условиях, определенных в
судебном решении, и им подобные;
об определении порядка пользования вещью, находящейся в общей долевой
собственности.

К юридическим фактам-действиям, порождающим гражданско-правовые
последствия, относятся также юридические поступки— правомерные действия
субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия
независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного
правового результата. К числу таких юридических фактов относятся, например,
находка потерянной вещи и обнаружение клада. Эти действия, если даже
субъекты не предполагали этого, при определенных условиях порождают у них
право собственности на найденную вещь, обнаруженный клад (п. 1 ст. 228, п. 1 ст.
233 ГК). К юридическим поступкам относится и создание произведений лите
ратуры, науки и искусства, ибо авторское право на них 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 (п. 4 ст. 1259 ГК).[8]

Гражданско-правовые последствия могут вызывать и неправомерные действия
субъектов гражданского права — гражданские правонарушения. Это действия,
нарушающие предписания законов, иных правовых актов, условия договоров или
принципы права. К их числу можно отнести:

причинение вреда (ущерба), (так называемыеделикты);
нарушения договорных обязательств;
действия, приведшие к неосновательному обогащению — приобретению или
сбережению имущества правонарушителя за счет средств другого лица без
достаточных оснований;
злоупотребление правом;
действия, совершенные в виде сделок, признанных недействительными;
действия, нарушающие интеллектуальные права (исключительныеи личные
неимущественные) на результатыинтеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, и др.[9]

Высший Арбитражный суд Российской Федерации

Определение от 24 марта 2014г. № ВАС-2946/14



Об отказе в передаче дела в Президиум

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации

Данное требование:О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о
взыскании расходов, возникших в результате предоставления отдельным
категориям граждан льготного проезда на городском пассажирском транспорте
можно рассмотреть на примере судебной практики в Высшем Арбитражном
судеРФ.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего судьи Козловой О.А. и судей Прониной М.В., Харчиковой
Н.П. рассмотрела в судебном заседании заявление Министерства финансов
Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по
Кировской области о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда
Кировской области от 21.06.2013 по делу N А28-1406/2013-43/1, постановления
Второго арбитражного апелляционного суда от 30.08.2013 и постановления
Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.11.2013 по тому же
делу по иску муниципального унитарного предприятия "Слободские пассажирские
перевозки" (далее - предприятие) к Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации, субъекту Российской Федерации - Кировской
области в лице Департамента финансов Кировской области о взыскании (с учетом
уточнения) 1 246 523 рублей расходов, возникших в результате предоставления
отдельным категориям граждан в период с 01.01.2012 по 31.08.2012 льготного
проезда на городском пассажирском транспорте, в том числе за счет казны
Российской Федерации - 753 732 рублей, за счет казны субъекта Российской
Федерации - 492 791 рубля 50 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечен Департамент дорожного
хозяйства и транспорта Кировской области.

Суд

Установил:

Решением Арбитражного суда Кировской области от 21.06.2013, подтвержденным
судами апелляционной и кассационной инстанции, исковое требование
удовлетворено.



В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора Минфин России
просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм
материального права.

Рассмотрев заявление и оценив доводы заявителя, суд надзорной инстанции
пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела
в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Из представленных материалов следует, что предприятие на основании договоров
об осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования на
территории МО "Город Слободской" с 01.01.2012 по 31.08.2012 перевозило
автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам
пассажиров, в том числе пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

Орган местного самоуправления определил для отдельных категорий населения
льготный тариф по оплате проезда в городском автомобильном транспорте
(постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/524 "Об
утверждении перечня отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный
проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского
сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения", решение
Правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 04.04.2011 N
11), но не обеспечил предприятию возмещение выпадающих доходов, возникших в
результате межтарифной разницы.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения предприятия в
арбитражный суд с настоящим иском.

Факт предоставления льгот и их размер подтверждены материалами дела.

Удовлетворяя исковое требование в сумме 753 732 рублей за счет казны
Российской Федерации, суды руководствовались закрепленным действующим
законодательством порядком разграничения предметов ведения бюджетов всех
уровней, статьями 16, 790, 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23.

Нарушений норм материального права судебными инстанциями не допущено.
Выводы судов соответствуют позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ по данной



категории спора.

Довод Минфина России о том, что он является ненадлежащим ответчиком по делу,
был предметом рассмотрения судами и отклонен, поскольку обязанность
Российской Федерации по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена
самим фактом предоставления льгот гражданам, имеющим право на их получение,
и соответствующее обязательство Российской Федерации может быть прекращено
только путем его исполнения; по настоящему делу судами установлено
недофинансирование со стороны Минфина России, с которого правомерно
взысканы расходы на основании статей 16, 1069, 1071 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Довод заявителя о том, что расчеты произведены без применения истцом
коэффициента 0,5 для городских перевозок, предусмотренного Порядком,
утвержденный Постановлением Правительства Кировской области от 23.10.2008 N
150/430, также был предметом рассмотрения судами и отклонен как
несостоятельный. Суды указали, что в данном случае подлежат применению нормы
статей 16, 790, 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
устанавливают обязанность полного возмещения расходов, следовательно,
указанное ограничение, установленное субъектом Российской Федерации, влечет
уменьшение суммы расходов в результате применения данного коэффициента, в
связи с чем нарушается право истца на полное возмещение расходов.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

Определил:

В передаче дела N А28-1406/2013-43/1 Арбитражного суда Кировской области в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в
порядке надзора решения от 21.06.2013, постановления Второго арбитражного
апелляционного суда от 30.08.2013 и постановления Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 18.11.2013 по тому же делу отказать.[10]

2.2. События как юридический факт
События— явления реальной действительности, которые происходят независимо от
воли человека.



Например, такое событие, как землетрясение, является юридическим фактом,
порождающим право лица, застраховавшего жилой дом, на получение страхового
возмещения (компенсацию ущерба) в случае, если вследствие землетрясения про
изошло разрушение дома. Такое событие, как смерть человека, может породить
многочисленные правовые последствия — прекращение обязательств, в которых
участвовал умершийгражданин, правоотношения понаследованиюимущества и др.

Виды юридических событий:

1. абсолютные;
2. относительные.

Абсолютные события — такие явления, возникновение и развитие которых не
связаны с волевой деятельностью субъектов. К их числу относятся стихийные
бедствия (например, землетрясения, наводнения и т.п.) и другие природные
явления (например, образование разломов и обвалов).

Относительные события — такие явления, которые возникают по воле субъектов,
но развиваются и проистекают независимо от их воли. Так, смерть убитого есть
относительное событие, ибо само событие (смерть) возникло в результате волевых
действий убийцы, но одновременно это событие (смерть) явилось следствием
патологических изменений в организме потерпевшего, уже не зависящих от воли
убийцы. 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. Сроки по
происхождению зависят от воли субъектов или волизаконодателя, но течение
сроков подчинено объективным законам течения времени. Сроки играют
самостоятельную, самобытную 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 (например, авторское право наследников
прекращается из одного факта истечения 70 лет, считающихся с 1 января года,
следующего за годом смерти автора). В других наступление или истечение срока
порождает гражданско-правовые последствия в совокупности с определенным
поведением субъектов. Так, просрочка исполнения обязательства может служить



основанием возложения ответственности при наличии виновных действий
должника или кредитора. Истечение срока приобретательной давности может
породить у субъекта право собственности на чужую вещь только при
условиидобросовестного, открытого и непрерывного владения ею как своей.[11]

Глава 3. Юридическая характеристика
гражданских правоотношений

3.1. Понятие гражданского правоотношения
Прежде чем сформулировать определение гражданского правоотношения,
необходимо рассмотреть его признаки.

Во-первых, гражданское правоотношение – это общественное отношение, а именно
имущественное либо личное неимущественное отношение, имеющее
взаимооценочный характер. Когда мы говорим «общественное», то имеем в виду,
что это отношение между людьми. Данное положение следует учитывать, когда
речь идет об имущественных отношениях. В таких отношениях вещи, будучи
объектами материального мира, выступают не в качестве стороны данного
отношения, а лишь в качестве объектов, по поводу которых оно возникает.
Гражданское право регулирует не связь субъекта с вещью, а отношения между
индивидами и (или) их объединениями в связи с этими отношениями.

Во-вторых, гражданское правоотношение – это не просто имущественное или
личное неимущественное отношение, а отношение, которое обрело правовую
форму вследствие воздействия на него норм гражданского права. Между нормой
права и правоотношением существует определенная связь: в действительности
возникают лишь те гражданские правоотношения, на которые указывает либо
которые допускает правовая норма. В связи с рассмотрением гражданского
правоотношения следует обратить внимание на второй способ связи правовой
нормы и гражданского правоотношения. Если правоотношения, носящие
публичный характер (например: уголовные, административные), возникают
исключительно в случае прямого указания нормы права, то гражданско-правовые
отношения могут возникнуть по основаниям, прямо законом не предусмотренным,
но не противоречащим ему ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ).[12]



В-третьих, гражданское правоотношение – это связь между субъектами
посредством субъективных гражданских прав и обязанностей, которые составляют
его содержание. Связь через субъективные права и юридические обязанности
выступает особой формой общественного отношения, присущей исключительно
правоотношениям. Субъективные права и юридические обязанности в
правоотношении устанавливаются, как правило, нормами позитивного права (так, в
административном праве запрещено все, кроме прямо разрешенного законом). Но
для гражданских правоотношений ввиду того, что основным принципом является
принцип общего дозволения (разрешено все, что прямо не запрещено законом),
характерно то, что их содержание может устанавливаться не только правовыми
нормами, но и соглашением сторон.

В-четвертых, всем без исключения правоотношениям присущ волевой характер.
Помимо нормы права, которая уже сама по себе выражает определенную волю,
необходима воля участников правоотношения. Участники гражданского
правоотношения обладают автономией, не зависящей друг от друга волей.
Субъекты гражданского правоотношения равны между собой, имущественно
обособлены и самостоятельны независимо от функций, возлагаемых на них в
конкретном правоотношении. Обязанный субъект ни в коем мере не подчинен
управомоченному. Он лишь связан с ним своей конкретной обязанностью, чего,
например, нельзя сказать о субъектах административных правоотношений,
которые находятся в отношении власти-подчинения и воля которых ограниченна.

В-пятых, правоотношение – это отношение, охраняемое государством. Государство,
обеспечивая в конечном счете требования юридических норм, охраняет и
отношения, возникающие на основе этих норм. В качестве юридических гарантий
реализации гражданских правоотношений применяются присущие только
гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры
ответственности за неисполнением обязанностей, обладающие имущественным
характером.

Таким образом, гражданское правоотношение можно определит как волевое
имущественное или личное неимущественное отношение, урегулированное
нормами гражданского права, равных, имущественно и организационно
обособленных субъектов, связанных наличием у них субъективных гражданских
прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям
государственно-принудительных мер имущественного характера.[13]

Структура любого правоотношения состоит из трех необходимых элементов:



1. субъектов правоотношения;
2. объекта;
3. содержания гражданского правоотношения.

Под субъектным составом гражданского правоотношения понимаются участники
гражданского правоотношения. В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками
гражданских правоотношений являются граждане (физические лица), юридические
лица. Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования.
Одни участники правоотношений обладают правом и называются
управомоченнымилицами, другие несут обязанности и называются обязанными
лицами, однако в большинстве случаев они являются одновременно
управомоченными и обязанными лицами.

Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате
правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного
лица – правопредшественника к другому – правопреемнику, причем последний
вступает в правоотношения вместо своего правопредшественники.

Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным (частным).
Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по
основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место
правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, в
которых закон не допускает правопреемство вообще (речь идет о правах, которые
не переходят к другим лицам, например право авторства).

Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном
или нескольких правоотношениях. Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право
(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть
передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому
лицу на основании закона. Однако не всякие права могут переходить от одного
лица к другому. Как следует из ст. 383 ГК РФ, переход к другому лицу прав,
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об
алиментах и возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается.

Содержание гражданского правоотношения – это составляющие его субъективные
права и обязанности. Название «субъективные» они получили потому, что
принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений и,
таким образом, отличаются от гражданских прав и обязанностей в объективном
смысле. В последнем случае речь идет об абстрактных предписаниях норм права,



выраженных в различных нормативных актах государства.[14]

Субъективные права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Возникают
они одновременно, однако в дальнейшем содержание гражданского
правоотношения может меняться: у участников гражданского правоотношения
могут появиться новые права и обязанности. Так, в результате ненадлежащего
исполнения договора поставки поставщиком у покупателя может возникнуть право
на взыскание неустойки, а у поставщика – обязанность ее выплатить.

Объектом гражданского правоотношения является то благо, по поводу которого
возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует
субъективное право и соответствующая ему обязанность. Каждому объекту
соответствует определенный вид гражданских правоотношений. Так, в
правоотношениях собственности объектом правоотношений являются вещи, в
обязательственных правоотношениях – действия и т.д.

Все существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть
соответствующим образом классифицировано. Такая классификация имеет не
только теоретическое, но ипрактическое значение, поскольку помогает правильно
уяснить характер взаимоотношений сторон в том или ином правоотношении и,
следовательно, правильно применять гражданское законодательство к
конкретному случаю.[15]

3.2 Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений
Основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений являются юридические факты, т.е. конкретные жизненные
обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических
последствий.

Юридические факты – это факты реальной действительности, с которыми
действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений; иначе
говоря, это обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических
последствий.

Юридические факты характеризуются следующими моментами:



наличие явлений внешнего мира (жизненных обстоятельств);
признание их государством в качестве таковых.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8 ГК РФ):

сделки, не противоречащие закону;
решения собраний;
административные акты, предусмотренные законом, в том числе
государственная регистрация прав на имущество;
судебные решения, устанавливающие правоотношения;
создание продукта интеллектуальной деятельности;
приобретение имущества на законном основании;
неосновательное обогащение;
причинение вреда другому лицу;
иные действия граждан и юридических лиц;
предусмотренные законодательством события.[16]

Важнозаметить, что уровень развития экономического оборота делает
невозможным закрепление в гражданском законодательстве всех без исключения
юридических фактов.

Не предусмотренные факты порождают юридические последствия в том случае,
если они противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Традиционно юридические факты подразделяются в зависимости от воли
субъектов на действия и события.

Действия совершаются по воле физических и юридических лиц. К ним относится
большинство юридических фактов.

В зависимости от него соответствуют действия требованиям закона, других
нормативных актов или условиям договора или нарушают их, они подразделяются
на правомерные и неправомерные.

К неправомерным относятся:

причинение вреда жизни или здоровью гражданина, неисполнение
обязательства,
совершение сделки заведомо противной основам правопорядка или
нравственности. Причем последствием их совершения является наступление
гражданско-правовой ответственности, несмотря на то, что воля



правонарушителя не была направлена на наступление этих юридических
последствий.

Правомерные действия обычно подразделяются на юридические акты и
юридические поступки.

Гражданское право связывает возникновение, изменение или прекращение
гражданских правоотношений, т.е. обстоятельствами независимыми от воли
людей. Но не во всех случаях события возникают независимо от воли человека,
иногда они возникают в результате его действий. В зависимости от этого не
принято различать на абсолютные (явления, возникновение и развитие которых не
зависят от воли человека: наводнение, землетрясение, ураган, истечение времени)
и относительные (явления, которые возникают в результате действий лица, но
развиваются независимо от этих действий: наступление смерти в результате
причинения телесных повреждений.).[17]

Отсюда можно сделать вывод, что события отличаются от действий не столько по
характеру их происхождения, сколько по характеру развития процесса этих
явлений. События приобретают юридическое значение, потому что с их
наступлением закон связывает определенные юридические последствия.

Особо хотелось бы обратить внимание на возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений в зависимости от наступления или
истечения срока. Сроками называются отрезки времени, имеющие свое начало,
установленную продолжительность течения и окончания. Он не является особым
юридическим фактом, наряду с событием или действием. Срок относится к
относительным событиям, поскольку, говоря о них, нельзя отрицать деятельности
людей. Они являются волевыми по происхождению, поскольку устанавливаются
нормами гражданского законодательства, соглашением сторон, судом.

Заключение
Предметом данной исследуемой работы стали положения действующего
гражданского законодательства о юридических фактах – основаниях
возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей.



В работе рассмотрены лишь наиболее важные, основные положения об основаниях
возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. В тоже
время, некоторые моменты, имеющие спорный характер, различие в понимании,
были освещены более детально. Проблемы юридических фактов весьма сложны и
многогранны и требуют самостоятельного рассмотрения применительно к каждой
их разновидности.

В любом случае по ходу изложения материала было подтверждено, что институт
юридических фактов – это один из важнейших, основополагающих правовых
институтов в гражданском праве.

Так как целью написания данной работы стал замысел юридического анализа норм
закона, их толкования и применения, то в работе были использованы не только
нормативные положения Гражданского кодекса РФ, но и работы теоретиков
гражданского права, а также судебная практика.

По мере изложения материала были решены поставленные задачи:

- освещены общие положения о юридических фактах в гражданском праве;

- раскрыты основные классификации юридических фактов в гражданском праве;

- проанализирована юридическая характеристика гражданских правоотношений.
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