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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

В обществе существует множество различных, отношений, и это 

объясняется в частности тем, что само человеческое общество есть 

совокупность отношений, продукт взаимодействия людей. При этом все виды 
 

и формы отношений, возникающих и функционирующих в обществе между 

индивидами и их объединениями, являются (в отличие от взаимосвязей в 

природе) общественными, или социальными. Реальные жизненные 

отношения между людьми и их организациями имеют различные стороны и 

формы внешнего выражения. 

Правовые отношения, проблема их понятия и содержания является 

одной из фундаментальных проблем теории права и юридической науки в 

целом. Её значение в регулировании всех отраслей права неоспоримо. 

Каждая отрасль права регулирует отдельный вид общественных отношений, 

каждая отрасль права имеет свои обусловленные спецификой метод и 

объект, но правоотношение, тем не менее, в любых правовых отношениях 

присутствует всегда. Это определяется тем, что любая правовая проблема 

есть в конечном итоге проблема правовых отношений, проблема правовых 

связей субъектов правоотношений. Для того чтобы ясно представить себе 

механизм действия правового отношения, необходимо, прежде всего, 

овладеть знанием о понятии и структуре правоотношения. 

Правоотношение -- юридическая связь между субъектами этого 

отношения. Через правоотношение осуществляется регулирование 

фактического общественного отношения. Правоотношение -- это не 

фактическое, а юридическое общественное отношение. Между юридическим 
 

и фактическим общественным отношением существует тесная и 

непосредственная взаимосвязь. Именно с этой точки зрения в настоящей 
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работе рассматривается такой феномен общественных отношений, как 

правоотношение. 

 

Правоотношения отражают тот аспект конкретного жизненного 

отношения между людьми, которое определяется нормами права. Более того, 

не все общественные отношения объективно могут быть юридическими. 

Отношение способно принять правовой характер лишь в том случае, если речь 

идет об актах поведения, имеющих социальную значимость. 
 

Теория правовых отношений, представленная в ряде фундаментальных 

работ А. А. Пионтковского, Л. К. Стальгевича, С. Ф. Кечекьяна, Р. О. Халфиной, 

С. С. Алексеева, Ю.Г. Ткаченко Н.И. Матузова, и других ученых, относится к 

числу наиболее сложных комплексных проблем правовой науки. Она 

порождала и порождает оживленные обсуждения, причем круг спорных 

вопросов, весьма велик. 

 

Целью курсовой работы является раскрытие понятия правоотношений 

как особого вида общественных отношений и освещение элементов 

составляющих его структуру. 

 

Задачи курсовой работы: 
 

· дать общую характеристику понятия «правоотношения»; 
 

· выявить признаки правоотношений; 
 

· рассмотреть составляющие структуры правоотношений. 
 

Курсовая работа состоит из трех глав, введения и заключения в рамках 

которых раскрывается тематика курсовой работы и делаются выводы на 

основе полеченной информации 

 

1. Понятие и признаки правоотношений 
 

1.1 Понятие правоотношений 
 

Человек, являясь членом общества, занимая в нем определенную нишу, 

всегда реализует различные социальные роли, выступая в зависимости от 

конкретных обстоятельств в качестве члена семьи, работника, потребителя, 
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избирателя, пассажира, налогоплательщика и т. д. В связи с этим человек на 

протяжении всей жизни вступает в различные отношения с государством, 

другими индивидуумами, организациями, обществом в целом. Эти 

отношения, именуемые общественными или социальными, весьма 

разнообразны по своему характеру, свойствам, имеют различные стороны и 

формы внешнего выражения. Они могут носить характер моральных, 

политических, национальных и иных отношений. Наибольшее же значение 

приобретают отношения юридического характера -- отношения, 

охватываемые правовым регулированием. Они традиционно именуются 

правоотношениями. 
 

Правоотношения могут возникать во всех сферах общественной жизни, 

регулируя взаимоотношения людей в области производства, распределения 

и потребления материальных благ, труда, занятости, образования, брака и 

семьи и т. д. Однако далеко не все общественные отношения могут быть 

урегулированы нормами права. Приобретать юридическую форму могут 

только отношения, в основе которых лежат акты поведения, имеющие 

социальную значимость. Когда же дело касается мыслей и чувств, а также 

поступков и событий, не имеющих социально значимых последствий, то 

правовым регулированием они охвачены быть не могут. Например, в 

семейных отношениях юридическую природу приобретают наиболее 

важные отношения, имеющие социальную значимость: взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей и т. д. Отношения же 

нравственного характера в большинстве своем остаются за рамками 

правового регулирования. Козбаненко В.А. Правоведение: Учебник. 3-е изд. 

М. 2006. С.176-177 

 

В отечественной и зарубежной юридической литературе имеются 

многочисленные определения понятия «правоотношения». Однако наиболее 

распространенным считается определение, в соответствии с которым 
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правоотношение понимается как урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 

гарантируемых государством. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: 

Учебник. М. 2004. С.53 

 

Козбаненко В.А. дает следующее определение, правоотношения -- это 

наиболее важные общественные отношения, определяемые нормами права. 

Значение правоотношений в том, что они проецируют и переводят общие 

правила, установленные правовыми нормами, в конкретные субъективные 

права и обязанности участников общественных отношений. Это означает, что 

общие юридические права и обязанности становятся принадлежностью 

конкретных лиц и приобретают форму конкретных правоотношений. 

Козбаненко В.А. Правоведение: Учебник. 3-е изд. М. 2006. С.177 

 

Правоотношения являются средством перевода общих установлений 

правовых норм (объективного) права в конкретные (субъективные) права и 

обязанности участников общественных отношений. Мамонтова Э.А. 

Правоведение: учебное пособие. Тамбов. 2009. С.12 

 

К правоотношениям надо подходит и с другой стороны. 

Правоотношения - это генетическая клетка (зародыш) права. Сначала 

возникают конкретные правоотношения, а потом издается правовая норма.  
 

Например, в Англии, США судебная практика порождает правовые 

нормы. Судебная практика признает существование реальных правовых 

отношений. К правоотношениям надо подходить так, чтобы понять, что они 

участвуют в генезисе права. Но, с другой стороны, есть определенная часть 

правоотношений, которая возникает на основе правовых норм, и чаще всего 

это публично-правовые отношения, которые осуществляются на основе 

публично-правовых норм. Значит, определенная часть правовых отношений 

определяется фактическими условиями и обстоятельствами, а другая - 
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юридическими нормами. Нет таких правоотношений, которые бы всецело и 

исключительно определялись только правовыми нормами и в которых 

субъекты этих отношений требовали бы друг от друга и делали друг другу 

только то, на что они уполномочены и к чему их обязывает закон. Абдулаев 

М.И. Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. С.65-66 

 

Итак, правоотношения -- это наиболее значимые общественные 

отношения, урегулированные правовыми нормами, в которых участники 

связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, 

охраняемыми государством. Козбаненко В.А. Правоведение: Учебник. 3-е 

изд. М. 2006. С.177 

 

1.2 Признаки правоотношений 
 

Если мы определяем право как меру свободы и находим ее в самих 

общественных отношениях, а в качестве признаков права рассматриваем, 

прежде всего, правовую свободу и формальное равенство субъектов 

отношений, то в соответствии с этим попытаемся определить основные 

признаки правоотношений: 

 

· это связь между лицами, возникающая на основе норм права; 
 

· связь осуществляется через субъективные права и юридические 

обязанности; 
 

· государственная власть поддерживает (гарантирует) действия 

носителя субъективного права (управомоченного лица) и обеспечивает 

исполнение обязанностей; 
 

· эта связь носит в разной степени индивидуализированный характер; 
 

· определенность содержания прав и обязанностей, т.е. того 

поведения, которому должны (могут) следовать участники отношений; 
 

· обладает волевым характером; 
 

· имеет специфическое внутреннее строение. Бошно С.В. 

Правоведение. Учебное пособие для неюридических вузов. М. 2002. С.142 
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Рассмотрим подробнее вышеперечисленные признаки.  
 

1. Правоотношения представляют собой особую разновидность 

общественных отношений. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение:  
 

Учебник. М. 2004. С.54 
 

Следует сразу же ответить на вопрос: почему вообще возникают 

общественные отношения между людьми? Объяснить это не так трудно. Между 

людьми существуют различия: интеллектуальные, физические, духовные, 

имущественные и т. д., в силу чего возникает взаимозависимость, которую 

заметили еще древнегреческие мыслители, а в XVIII веке Ш.-Л. Монтескье 

включил в свою теорию права. «Именно то, что мы разные, - писал он, - мы 

зависимы друг от друга, должны друг друга дополнять». Этот факт 

взаимозависимости и порождает определенные общественные отношения. В 

процессе складывания, развития этих отношений субъекты совершают 

определенные действия. Сознательная деятельность людей и составляет те 

общественные отношения, специфику которых в качестве правоотношений мы 

хотим определить. А чтобы изучить именно эти отношения как социально 

значимую деятельность людей, мы обращаемся к категории «поведение». 

Здесь важны взаимосвязанные категории: «отношения», «деятельность», 

«поведение». Абдулаев М.И. Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. С.66 
 

Регулируя экономические, политические, социальные и иные 

общественные взаимоотношения, общественные отношения служат 

юридической формой взаимодействия между их участниками. 
 

Будучи урегулированы нормами права, экономические, политически и 

другие общественные отношения отнюдь не утрачивают свою природу и 

характер, не теряют свои изначальные свойства и особенности. Они лишь 

приобретают новый вид (разновидность), новую форму -- форму 

правоотношений. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. М. 

2004. С.54 
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2. Каковы эти общественные отношения? Тут речь должна идти о 

характеристике правоотношений как общественных отношений. Исходя из 

вышеобозначенной концепции права, можно утверждать, что это такие 

общественные отношения, которые складываются между субъектами права 

на базе взаимного признания свободы и формального равенства всех 

участников общественных отношений. Можно констатировать, что круг и 

характер таких отношений исторически изменчив. Например, в Древней 

Греции в правоотношениях не могли участвовать рабы. В Афинах за убийство 

раба полагалась смертная казнь. Но вообще рабы не были субъектами 

правоотношений. Участниками правоотношений могли быть только 

граждане полиса. И сегодня права гражданина тоже являются привилегией 

по отношению к правам человека. 
 

Таким образом, если мы считаем, что правоотношения - это такие 

отношения, которые складываются на основе взаимного признания свободы 
 

и формального равенства его участников, то можно предположить и сделать 

вывод о том, что основой возникновения правоотношений являются права 

человека. Сам факт, что от рождения люди имеют определенные естественные 

права, например право на жизнь, уже порождает определенные 

правоотношения. Мы имеем право на свободу, значит все остальные субъекты 

права не должны посягать на нашу свободу. С другой стороны, мы можем 

предпринять определенные активные действия. Например, реализовать свое 

право на свободу слова, печати и т. д. Вот с этой точки зрения, правоотношение 

состоит из субъективных прав и обязанностей. Речь идет о взаимном признании 

свободы и формальном равенстве его участников, о свободном и соизмеримом 

обмене различными благами между участниками правоотношений как 

формально равными субъектами, будь то государство или гражданин, хотя 

нередко пишут, что государство - это особый субъект. В том-то и суть, что 

формальное уравнение государства как субъекта 
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правоотношений с любым другим субъектом правоотношений и субъектом 

права - одна из сущностных характеристик, один из субстанциональных 

признаков права. Абдулаев М.И. Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. 

С.66-67 

 

3. Правовые отношения складываются на основе правовых норм, в 

которых выражается и закрепляется государственная воля. Многие 

общественные отношения регламентируются с помощью норм, содержащихся в 

обычаях, традициях, актах различных общественных организаций, однако 

характер и форму правоотношения они могут приобрести только в связи с их 

урегулированием нормами права. Это касается всех без исключения 

общественных отношений -- семейных, трудовых, имущественных, личных -- 

независимо от их природы, сферы возникновения 
 

и способа существования. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: 
 

Учебник. М. 2004. С.54 
 

4. Правоотношения - это такие отношения, которые осуществляются 

через субъективные права и субъективные юридические обязанности. В 

связи с этим отметим, что лицо (субъект), которое обладает субъективным 

правом, является субъектом (лицом), управомоченным в правоотношении. 

Есть управомоченный субъект и те субъекты, которые должны нести 

определенные обязанности - обязанные лица. Таким образом, 

управомоченному субъекту, обладающему субъективными правами, 

противостоят обязанные лица, или, другими словами, субъективным правам 

корреспондируются юридические обязанности. Абдулаев М.И. 

Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. С.67 
 

5. Правоотношения представляют собой такой вид общественных 

отношений, который складывается в результате сознательно-волевых 

действий их участников, в отличие от экономических, точнее 

производственных, отношений, составляющих базис общества, которые 
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возникают независимо от воли и сознания людей. Марченко М.Н., Дерябина 

Е.М. Правоведение: Учебник. М. 2004. С.54 

 

6. Правоотношение - это индивидуализированное общественное 

отношение. Индивидуализация может осуществляться поименно с 

указанием полной фамилии, имени и отчества участников правоотношений в 

договоре или в другом правоотношении. Но она может осуществляться и по 

социальным ролям (кредитор - должник, продавец - покупатель и т. д.) в 

зависимости от того, в какие мы вступаем правоотношения. Таким образом, 

правоотношение - это индивидуализированное общественное отношение. 
 

Однако не всегда и не во всех правоотношениях стороны 

индивидуализированы. Например, может быть индивидуализировано только 

субъектное право на жизнь, так как никто не вправе нарушать это право. 

Однако есть общее правило, по которому правоотношения должны 

индивидуализироваться. Абдулаев М.И. Правоведение: Учебник для вузов. 

М. 2004. С.67-68 
 

7. Правоотношение - это волевое отношение. В этих отношениях 

требуется сознательная волевая деятельность людей. В правоотношениях, 

во-первых, может требоваться воля всех участников (субъектов) отношений. 

Например, волеизъявление сторон, вступающих в брак. Может быть также и 

воля только одной из сторон (следователь - подозреваемый), что все равно 

не делает их формально неравными. Они формально равны, но здесь 

требуется волеизъявление только одного субъекта. Во-вторых, это волевое 

начало может исходить от объективного права, то есть законодателя. При 

демократическом законотворчестве в объективном праве, так или иначе, 

выражена общая воля, то есть воля большинства. Поэтому, конечно, в 

правоотношениях сказывается влияние этой воли, воплощенной в 

объективном праве. Следовательно, правоотношения есть отношения, 

выражающиеся в сознательной волевой деятельности людей. 
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Таким образом, если сгруппировать признаки правоотношений, то 

правоотношение можно определить как индивидуализированное, волевое 

общественное отношение, складывающееся на базе взаимного признания 

свободы и формального равенства его участников и характеризующееся 

наличием у сторон субъективных прав и обязанностей. Абдулаев М.И. 

Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. С.68 

 

8. Правовые отношения представляют собой многочисленные и 

многообразные связи их участников, осуществляемые посредством 

возлагаемых на них субъективных прав и юридических обязанностей. Наряду 
 

с совокупностью реальных действий, направленных на их использование и 

осуществление, они составляют содержание правоотношения. 
 

9. Реализация правоотношения гарантируется возможностью 

государственного принуждения. Разумеется, в подавляющем большинстве 

случаев требования норм права и содержание возникающих на их основе 

правоотношений опираются на добровольное и сознательное поведение их 

участников. Однако государственное принуждение в случае нарушения 

правовых предписаний никогда при этом не исключается. 
 

Наряду с названными существуют и другие признаки и особенности 

правоотношений, отличающие их от иных общественных отношений. 

Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. М. 2004. С.54 
 

2. Виды правоотношений Правоотношения могут быть 

классифицированы на основе специально- 
 

юридических функций права. По этому основанию выделяют следующие 

виды: регулятивные и охранительные. 
 

Регулятивные правоотношения - это отношения, проводящие 

регулятивную функцию права (статическую и динамическую). Возникают 

регулятивные правоотношения на основе правомерного поведения и 

направлены на упорядочение, закрепление и развитие общественных 
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отношений. Складываясь на основе регулятивных юридических норм, они 

устанавливают субъективные права и обязанности. 

 

Регулятивные правоотношения делятся на активные и пассивные в 

зависимости от того, какую из двух основных регулятивных функций 

(динамическую или статическую) они проводят. 

 

Правоотношения активного типа выражают динамическую функцию 

права и складываются на основе обязывающих норм. Эти отношения 

характеризуются тем, что возлагают на лицо обязанность положительного 

содержания, т.е. совершить определенные действия (произвести ту или иную 

работу, передать имущество и т.п.). Интересы управомоченного 

удовлетворяются только в результате совершения положительных действий 

обязанным лицом. 

 

Правоотношения пассивного типа - это отношения, выражающие 

статическую функцию права. Складываются эти отношения на основе 

управомочивающих и запрещающих норм, рассматриваемых в единстве, и 

характеризуются тем, что положительные действия совершаются 

управомоченным, а не обязанным лицом. При этом на обязанное лицо 

возлагается обязанность пассивного содержания, т.е. воздерживаться от 

поведения известного рода. Управомоченный субъект удовлетворяет 

интересы своими же действиями. 
 

Охранительные правоотношения складываются на основе 

охранительных норм и представляют собой правоотношения, при помощи 

которых осуществляются меры юридической ответственности, меры защиты 

субъективных прав, превентивные средства государственного принуждения. 

Они возникают на основе противоправных действий и являются всегда 

властеотношениями. Юридические обязанности по этим правоотношениям 

требуют от субъекта претерпевания тех нежелательных последствий, 

которые изложены в санкциях правовых норм.  
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По способу индивидуализации субъектов в правоотношении выделяют 

относительные и абсолютные правоотношения.  

 

Относительные (или двусторонне индивидуализированные) - это 

отношения, в которых поименно определены все субъекты. Примером 

относительных правоотношений являются договорные отношения (мена, 

дарение). 
 

Абсолютные (или односторонне индивидуализированные) - это 

отношения, в которых поименно определена одна сторона - носитель 

субъективного права. Обязанными же являются все другие лица - «всякий и 

каждый». Например, отношения собственности характеризуются тем, что 

известен лишь носитель субъективного права - собственник. Обязанными 

являются абсолютно все другие лица, которые не должны посягать на объект 

собственности. Другими словами, на всех возлагается обязанность 

пассивного типа. Бошно СВ.Правоведение. М.: Право и закон. 2002. С. 143  

 

По объему гражданских прав правоотношения подразделяются на 

имущественные и неимущественные, что обусловлено как объектом, так и 

спецификой защиты права. Имущественные правоотношения всегда 

возникают по поводу определенных материальных благ и связаны либо с 

нахождением имущества у конкретного лица (право собственности и т.п.), 

либо с переходом имущества от одного лица к другому лицу (по договору, в 

порядке наследования и т.п.). Для защиты имущественных прав 

применяются меры имущественного характера (возмещение причиненных 

убытков, неустойка и др.). Личные неимущественные права возникают по 

поводу нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ -- честь, достоинство, право 

авторства и др.). Для их защиты наряду с мерами имущественного характера 

применяются меры неимущественного характера (обязанность опровергнуть 

распространенные сведения, признание лица автором и др.)  
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По способу удовлетворения интересов правообладателя -- выделяются 

вещные и обязательственные правоотношения. 

 

Вещные правоотношения опосредуют статику имущественных 

отношений и прочное использование самим управомоченным лицом 

(например, собственник своими действиями получает удовлетворение от 

использования своего имущества). Обязанность всех остальных лиц -- не 

мешать собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться вещью. 

 

Обязательственное правоотношение реализуется обязанным лицом 

путем совершения в пользу правообладателя определенных действий. 

Интерес правообладателя заключается в том, что должник обязан совершить 

активные положительные действия для удовлетворения требований 

кредитора (правообладателя). 
 

По распределению прав и обязанностей между субъектами различают 

простые и сложные правоотношения. В простом правоотношении у одного 

участника имеется только право, на другом лежит только обязанность (договор 

займа). В сложном правоотношении у каждого участника имеется 

одновременно и право и обязанность (например, в договоре купли-продажи 

можно выделить две основных обязанности -- по передаче вещи и по уплате 

денег. Соответственно, покупатель имеет право потребовать передачи товара 

 

и обязанность уплатить за него, а продавец имеет право требовать уплаты 

покупной цены и обязанность передать товар. Правоведение. Под редакцией 

Г.В. Мальцева. М.: РАГС. 2003. С. 303 
 

3. Структура правоотношений 
 

Структура правоотношения -- это внутреннее его строение, состоящее 

из взаимосвязанных друг с другом элементов и определяющее его форму, 

содержание и значение. Козбаненко В.А. Правоведение: Учебник. 3-е изд. М. 

2006. С.179 
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Структура правоотношения складывается из ряда элементов: 

юридического факта, субъектов, объектов и содержания правоотношения. В 

упрощённом виде механизм правового регулирования представляет собой 

социальный процесс, в рамках которого в результате события или действия 

(юридического факта) люди и организации (физические и юридические лица) 

приобретают определённые социальные блага (объекты правовых 

отношений), приобретение социальных благ связано с определёнными 

изменениями в комплексе субъективных прав участников правоотношений 

(содержание правоотношения). Алексеев Г.В. Правоведение. Учебное 

пособие. СПб. 2007. С.22 

 

3.1 Теория юридических фактов 
 

Возникновение, изменение или прекращение конкретных 

правоотношений всегда сопряжено с наступлением определенных 

жизненных обстоятельств (фактов). Например, факт поступления на работу 

является основанием для вступления лица в трудовые правоотношения. 

Прекращение трудового договора, наоборот, прекращает эти 

правоотношения; в связи с рождением ребенка у родителей возникают 

обязанности по его воспитанию и т. д. Козбаненко В.А. Правоведение: 

Учебник. 3-е изд. М. 2006. С.186-187 

 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают юридические последствия (возникновение, 

изменение или прекращение правовых отношений). Бошно С.В. Правоведение. 

Учебное пособие для неюридических вузов. М. 2002. С.149 

 

Юридические факты: 
 

· наряду с наличием соответствующих правовых норм и 

правосубъектности выступают в качестве предпосылки возникновения тех 

или иных правоотношений; 
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· формулируются в гипотезах правовых норм, которые устанавливают 

те обстоятельства и условия, при наличии которых у субъектов возникают 

конкретные юридические права и обязанности; 
 

· всегда порождают отношения между субъектами правоотношений 

только на основе предписаний правовой нормы; 
 

· выступают формально отправной точкой для практики правового 

регулирования общественных отношений. 
 

От наличия или отсутствия соответствующего юридического факта 

зависит признание или непризнание права или обязанности определенного 

субъекта. Например, возбуждение уголовного дела -- это юридический факт, 

порождающий уголовно-процессуальные отношения между лицом, 

совершившим преступление, и компетентным должностным лицом 

(следователем, прокурором, судьей), осуществляющим производство по 

данному уголовному делу. Козбаненко В.А. Правоведение: Учебник. 3-е изд. 
 

М. 2006. С.187 
 

Юридические факты классифицируются по связи факта с волей 

субъекта правоотношения на действия и события. 
 

Юридические факты классифицируются по такому основанию, как 

последствия, к которым приводит юридический факт: правообразующие, 

правопрекращающие и правоизменяющие. 
 

По форме проявления юридического факта и по характеру его действия 

факты делятся на положительные и отрицательные. Бошно С.В. 

Правоведение. Учебное пособие для неюридических вузов. М. 2002. С.149- 
 

150 
 

Рассмотрим теорию юридических фактов. 
 

Все основания к правоотношению делятся на события и действия. При 

этом события происходят независимо от воли людей, а действия совершаются 

по воле людей. Действия в свою очередь делятся на правомерные, не 
 

17 



запрещённые законом и неправомерные, прямо нарушающие предписания 

закона. 
 

Неправомерные действия подразделяются на преступления, 

административные проступки, дисциплинарные проступки и деликты - 

гражданские правонарушения, в зависимости от того норму, какой отраслевой 

принадлежности нарушает то или иное неправомерное действие. 
 

Правомерные действия делятся на юридические поступки - действия, 

при которых воля совершающего субъекта не направлена на порождение 

юридических последствий и юридические акты, то есть деяния, при которых 

воля субъекта правоотношения прямо направлена на порождение правовых 

последствий. 

 

Сделки отличаются от административных актов тем, что являются 

юридическими фактами частного права, действиями, основанными на 

свободной воле сторон, а административный акт это властное предписание 

органа государственной власти в пределах его компетенции. Алексеев Г.В. 

Правоведение. Учебное пособие. СПб. 2007. С.22-23 

 

3.2 Объекты правоотношений 
 

Правоотношения характеризуются объектами, то есть теми 

предметами, вещами и правами, по поводу которых они собственно и 

складываются. Там же. С.23 

 

Объект правоотношения -- это категория, определяющая точку 

приложения общественных отношений. Фактически объектом 

правоотношения выступает то, на что воздействуют данные субъективные 

права и юридические обязанности. В данном случае объект правоотношения 

соразмерен с объектом норм права. Объектом их воздействия и в том и в 

другом случае является волевое поведение людей. Правоотношение 

конкретизирует общие права и обязанности, предусмотренные нормой 

права, применительно к индивидуальным субъектам. По сути дела объектом 
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правоотношения является фактическое поведение его участников. В 

соответствии с содержанием субъективного права и юридической 

обязанностью участники правоотношения строят свое поведение. Оно 

осуществляется в целях удовлетворения разнообразных законных интересов 

общества, государства, личности. 
 

Например, объектом трудовых правоотношений будет поведение его 

участников, связанное с осуществлением работником его трудовой функции 

и обеспечением гарантий работнику со стороны работодателя. Объектом 

уголовно-процессуальных отношений выступают действия участников 

процесса по предварительному расследованию и судебному 

разбирательству уголовных дел и т. д. Козбаненко В.А. Правоведение: 

Учебник. 3-е изд. М. 2006. С.179-180 

 

Объекты правоотношений - это те явления (предметы) окружающего нас 

мира, на которые направлены субъективные права и юридические обязанности. 

Возможна следующая классификация объектов правоотношений: предметы 

материального мира; продукты духовного творчества; личные 

неимущественные блага; поведение участников правоотношений; результаты 

поведения участников правоотношений. Бошно С.В. Правоведение. Учебное 

пособие для неюридических вузов. М. 2002. С.147 

 

1) Предметы материального мира - это, в первую очередь, вещи. 

Вещами являются предметы природы в их естественном состоянии, а также 

созданные в процессе трудовой деятельности человека, по поводу которых 

возникают правоотношения. К вещам относятся средства производства, 

предметы потребления, ценные бумаги и другие объекты. 

Вещи, в свою очередь, классифицируются по разным основаниям на 

различные виды. Так, например, вещи делятся на движимые и недвижимые 

по основанию - связь с землей. По основанию - длительность использования, 
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вещи делятся на потребляемые и непотребляемые. Возможны и другие 

классификации вещей. 
 

2) Продукты духовного творчества - это результаты интеллектуальной 

(духовной, творческой) деятельности, произведения искусства, литературы, 

живописи, кино и т.п. 
 

3) Личные неимущественные блага - это нематериальные блага, 

непосредственно связанные с человеком, его личностью. К таким благам 

относятся жизнь, честь, достоинство человека. В случае посягательства на 

указанные ценности, возникают охранительные правоотношения, 

урегулированные нормами уголовного, административного, гражданского, 

семейного и других отраслей права. 
 

4) Поведение участников правоотношений выражается либо в действии 

(активное поведение), либо в бездействии (пассивное поведение). Объектом 

правоотношения являются, как правило, деяния обязанного лица и 

значительно реже - поведение управомоченного. 
 

5) Результаты поведения участников правоотношений - это те 

последствия, к которым приводит то или иное действие или бездействие. 

Многие правоотношения и устанавливаются ради того, чтобы путем 

поведения лиц добиться определенного результата. В этом случае не само 

поведение будет объектом правоотношения, а именно результат поведения. 

Примером может служить правоотношение, возникающее на основании 

договора, перевозки. Управомоченное лицо - получателя в данном договоре 

интересует не определенное поведение лица обязанного (перевозчика), а 

именно результат его действия - доставка груза в назначенное время в 

определенный срок. 
 

В правоотношении, вытекающем из договора подряда на капитальное 

строительство, заказчика чаще не интересуют действия подрядчика. Для него 

важен результат - построенное здание, отвечающее необходимым 
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требованиям. Бошно С.В. Правоведение. Учебное пособие для 

неюридических вузов. М. 2002. С.147-148 

 

Таким образом, объекты правоотношений по своей природе могут 

быть материальными и нематериальными. 

 

Материальные или имущественные объекты правоотношений можно 

выразить в ценовом эквиваленте. Имущественные блага таким образом 

можно выразить в ценовом эквиваленте. Нематериальные или 

неимущественные блага не имеют стоимости и являются неотчуждаемыми 

от их обладателей. Фактически свойство неотчуждаемости означает 

неразрывную связь между субъектом и нематериальным благом. 

Нематериальные блага охраняются законом, в то время как общественные 

отношения по поводу материальных благ регулируются. Охрана отличается 

от регулирования тем, что при охране правовыми механизмами невозможно 

определить состояние нематериальных благ того или иного субъекта права, 

можно лишь установить меру ответственности в случае причинения вреда 

нематериальному праву. Правовое регулирование общественных 

отношений, складывающихся по поводу материальных благ, основано на 

том, что правоохранительные органы, и судебные инстанции, прежде всего, 

обладают широким комплексом мер для восстановления нарушенных 

субъективных имущественных прав. Алексеев Г.В. Правоведение. Учебное 

пособие. СПб. 2007. С.23 

 

3.3 Субъекты правоотношений 
 

Субъекты правоотношений - это индивиды, организации, публичные 

образования, которые, в силу юридических норм, могут выступать в качестве 

носителей субъективных юридических прав и обязанностей. Субъектам права 

характерны два признака: 

 

· они могут быть носителями субъективных прав и обязанностей, для 

чего они должны обладать следующими свойствами: а) известная внешняя 
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обособленность; б) персонификация; в) способность вырабатывать, выражать  
 

и осуществлять единую волю; 
 

· это такие лица, которые приобретают свойства субъекта права в силу 

норм права, т.е. юридические нормы создают их основу. Бошно С.В. 

Правоведение. Учебное пособие для неюридических вузов. М. 2002. С. 146 
 

Субъекты правовых отношений - это социально-правовые единицы, 

между которыми складываются отношения, то есть это лица наделённые 

правами и обязанностями, это непосредственные участники 

правоотношения. Субъектами правоотношений могут быть: 
 

· граждане; 
 

· юридические лица; 
 

· государственные и муниципальные образования. 
 

Физические лица - это всегда только люди, они с правой точки зрения 

характеризуются правоспособностью и дееспособностью. 

 

Юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации 

всегда полностью правосубъектны, то есть они всегда обладают 

правоспособностью и дееспособностью в полной мере. Под юридическим 

лицом понимается организация, выступающая в гражданском обороте под 

собственным именем, имеющая на праве собственности или иных правах 

имущество, и может быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Государственные и муниципальные органы являются частью аппарата 

по управлению государством. Государственные органы это созданные в 

соответствии с законом структурные подразделения государственного 

аппарата, которые наделены своей компетенцией. Компетенция 

государственных органов определяется через их предметы ведения. В 

административном праве совокупность предметов ведения иногда также 

называют юрисдикцией. Органы государственной власти, вне своей 
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юрисдикции, имеют статус юридического лица. Алексеев Г.В. Правоведение. 

Учебное пособие. СПб. 2007. С.23-24 

 

Субъекту права присуща правосубъектность, которая включает два 

момента: 1) способность обладать правами и нести обязанности 

(правоспособность); 2) способность к самостоятельному осуществлению прав  

 

и обязанностей (дееспособность). Бошно С.В. Правоведение. Учебное 

пособие для неюридических вузов. М. 2002. С.147 
 

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не 

имеет значения ни то, насколько жизнеспособным является ребенок, ни то 

насколько адекватным является гражданин. В любом случае любой человек 

обладает гражданской правоспособностью. Не имеет никакой юридической 

силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности. В теории 

известны случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются 

гражданским правом. Так, наследниками могут быть дети наследодателя, 

родившиеся после его смерти. Однако это не означает, что эмбрион обладает 

правоспособностью, имеет возможность обладать гражданскими правами, так 

как до его рождения никто за него не сможет вступить в наследство, а, значит, у 

него не возникнет право собственности на наследуемое имущество, однако 

определённый потенциал к правоспособности у него уже есть. 
 

Дееспособность граждан (физических лиц) -- это способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
 

Смысл категории «дееспособность» заключается в том, что только при ее 

наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте лично, 

без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая доверенности и т. д. 

Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности, то есть 

способности самому нести ответственность за неправомерные действия. 
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Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и 
 

в порядке, установленных законом. Недействителен полный или частичный 

отказ гражданина от дееспособности, за исключением случаев, когда такие 

сделки прямо допускаются законом. Алексеев Г.В. Правоведение. Учебное 

пособие. СПб. 2007. С.24 
 

Таким образом, субъекты правоотношений -- это их участники; в 

соответствии с нормами права они являются носителями субъективных 

юридических прав и обязанностей и могут их реализовывать. Козбаненко 

В.А. Правоведение: Учебник. 3-е изд. М. 2006. С.179 
 

3.4 Содержание правоотношений 
 

Различают социальное и юридическое содержание правоотношений, 

хотя, как правило, в юридической литературе говорится только о 

юридическом содержании правоотношений. 
 

Социальное содержание проявляется в социально значимой 

деятельности участников общественных отношений. Собственно 

юридическое содержание правоотношения составляют права и обязанности 

участников правоотношений. Абдулаев М.И. Правоведение: Учебник для 

вузов. М. 2004. С.71 

Важным элементом содержания правоотношения является 

субъективное юридическое право. Оно представляет собой принадлежащую 

управомоченному лицу в целях удовлетворения его интересов меру 

дозволенного поведения, обеспеченную юридическими обязанностями 

других лиц. Предоставленная управомоченному лицу мера дозволенного 

поведения обеспечивается государством при помощи возложения 

обязанностей на других лиц. Бошно С.В. Правоведение. Учебное пособие для 

неюридических вузов. М. 2002. С.145 
 

Субъективное право предполагает не только наличие определенных 

субъективных прав, но и возможность по своему усмотрению реализовать их 
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с помощью правовых (юридических) средств. Как субъект правоотношений 

человек может обладать не какой-либо одной, а многими возможностями. 

Так, если мы обращаемся в суд за защитой, обладая соответствующим 

юридическим мировоззрением, то это значит, что у нас есть определенные 

правопритязания. В первом случае, когда речь идет о субъективном праве, 

мы обладаем правомочиями, а во втором случае, когда хотим защитить свое 

субъективное право, - правопритязанием. Из законодательного признания 

субъективного права как следствие вытекает юридическая обязанность 

других не вторгаться в сферу правовых притязаний данного субъекта. Что 

касается обязанностей участников правоотношений, то субъективная 

юридическая обязанность - это мера должного поведения. Юридическая 

обязанность может существовать и без соответствующего субъективного 

права и, следовательно, правоотношения никак нельзя выводить из 

правопритязаний и, наоборот, правопритязание невозможно без 

корреспондирующей юридической обязанности. Если никто не обязан 

считаться с нашим субъективным правом, если оно ни для кого не 

обязательно, то оно не имеет никакого значения. Следовательно, в правовых 

отношениях основную роль играет юридическая обязанность. Например, в 

области публичного права основной формой проявления действия права 

можно считать правовую обязанность. В публично-правовых отношениях 

юридические обязанности точно определены по содержанию, и они всегда 

возлагаются на точно определенный круг лиц. Публичные же права 

предоставляются неопределенному кругу лиц, заинтересованному в них. В 

публичном праве почти все содержание его институтов сводится к учению об 

обязанностях органов государственной власти, а предоставленные права 

имеют значение постольку, поскольку они нужны для обеспечения 

возможности исполнения их обязанностей. 
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Если мы не выполняем свои обязанности как участники 

правоотношений, то будем нести за это юридическую ответственность. Но 

такая ответственность возникнет и у тех, кто потребует у нас сверх меры 

должного поведения, потому что это уже будет произволом, будь то 

государство или иной контрагент правоотношений. Таким образом, это лицо 

тоже должно нести юридическую ответственность. Абдулаев М.И. 

Правоведение: Учебник для вузов. М. 2004. С.71-72 

 

Итак, сравнивая субъективные права и субъективные юридические 

обязанности, подчеркнем: если содержанием первых является мера 

допустимого, дозволенного поведения, то содержанием вторых -- мера 

должного, обязательного поведения. В зависимости от характера норм права  

 

и их содержания обязанному лицу в одних случаях предписывается 

совершить определенные, предусмотренные нормой права действия в 

пользу управомоченного лица, в других случаях -- воздержаться от 

совершения запрещенных нормами права действий. Субъективные 

юридические обязанности, как и субъективные права, строго 

персонифицированы. Они адресуются не абстрактному лицу или лицам, а 

возлагаются на конкретного участника или участников вполне определенных, 

конкретных правоотношений. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: 

Учебник. М. 2004. С.56 
 

Заключение 
 

Вполне естественно, что люди в течение своей жизни вступают в 

многообразные общественные связи, многие из которых, будучи 

правоотношениями, регулируются нормами права, которые содержат общие 

правила поведения. Можно сказать, что нормы права воплощаются в жизнь 

именно с помощью правоотношений. 

Правоотношения - одна из главных проблем теории права. По мнению 

большинства ученых роль права в исследуемом вопросе заключается в том, 
 

26 



регулируя общественные отношения -- упорядочивая их, стабилизируя, 

развивая, изменяя, прекращая, -- право придает им новое свойство: превращает 

их в правовые отношения. Правоотношения составляют основную сферу 

общественной жизни. Везде, где существует право, его нормы, там постоянно 

возникают, прекращаются или изменяются правоотношения. Они 

сопровождают человека на протяжении всей его жизни. 
 

Правоотношения - это урегулированные правом и находящиеся под 

охраной государства общественные отношения, участники которых выступают  

 

в качестве носителей взаимно делегирующих друг другу юридических прав и 

обязанностей. 
 

Правоотношения неотъемлемо связано с жизнью и деятельностью 

любого человека. В данной курсовой работе были рассмотрены признаки 

правоотношения, дана дефиниция понятия, выделены виды 

правоотношений (регулятивные и охранительные, активные и пассивные, 

относительные и абсолютные, имущественные и неимущественные, вещные 

и обязательственные, простые и сложные). Были выделены основные 

структурные компоненты правоотношений, а именно: субъекты 

правоотношений, объекты правовых отношений, субъективное право, 

юридические факты, где также были даны их виды, рассмотрены сделки и 

другие основания правоотношения. 
 

В заключении следует сказать, что любое правоотношение выступает 

как единство содержания и формы, поэтому в любом правовом отношении 

выделяется фактическое, юридическое и волевое содержание. 

Юридическим, содержанием правоотношений являются субъективные права 

и юридические обязанности сторон данного отношения. 

В основном выводы теории права о структуре правоотношений 

сводятся к следующему: в правоотношении всегда можно выделить четыре 
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взаимодействующих элемента: юридический факт, субъект правоотношения, 

объект правоотношения и содержание правоотношения. 

 

правоотношение юридический 
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