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ПРАВООТНОШЕНИЕ И ЕГО 
ПРИЗНАКИПравоотношение в узком смысле слова – это общественное отношение, урегулированное правовой нормой.

Правоотношение в широком смысле слова – это как общественное отношение, урегулированное правовой нормой, 
так и возникшая до ее закрепления в правовой норме особая форма социального взаимодействия, участники 
которого обладают определенными правами и обязанностями и реализуют их в порядке, не запрещенном 

государством
• Социальный характер – это отношения между людьми
• Социальная типичность, то есть повторяемость,

устойчивость модели поведения, выражающейся
в общественном отношении.

• Объективный характер – предполагает, что:

а) не все общественные отношения могут являться
правоотношениями, поскольку часть общественных
отношений не поддается правовому воздействию (отно-

шения дружбы, любви и т.д.),

б) возможность урегулировать общественное отношение правовой нор-

мой ограничена имеющимися ресурсами,

в) возможность урегулировать общественное отношение правовой нормой
ограничена уровнем развития общества.



СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ
СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – ТО ЕСТЬ 
УЧАСТНИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ПРАВООТНОШЕНИЯ, НОСИТЕЛЬ 
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – ТО ЕСТЬ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГО, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ СУБЪЕКТЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – ЭТО 
ЮРИДИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ, 
ЭТО ИХ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА И 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЭТОМ ПРАВООТНОШЕНИИ



РЕГУЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ – 
ОЗНАЧАЕТ ОТРАЗИТЬ В ПРАВОВОЙ НОРМЕ ВСЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО СТРУКТУРЫ – СУБЪЕКТОВ, 

ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАНИЕ
• Примеры правовых норм с «дефектами»:

Ч.2 ст.92 Конституции РФ: «Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности». Эта норма не дает представления о субъектах, которые будут 
определять «стойкую неспособность…», об объекте соответствующего отношения – то есть критериях «стойкой неспособности…»

Статья 111 Конституции РФ: ч.1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской 
Федерации с согласия Государственной Думы…ч. 3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня 
внесения предложения о кандидатуре…ч.4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя 
Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы». Норма, описывая 
правоотношение, связанное с правом предоставления Президентом РФ кандидатуры на пост Председателя Правительства 
РФ, не ограничивает его право требование предоставлять Государственной Думе РФ РАЗНЫЕ кандидатуры.  Этот пробел 
отчасти был восполнен Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 г. №28-П. установившим, что, с одной 
стороны, Президент РФ вправе трижды предоставить одну и ту же кандидатуру, а с другой – что это полномочие должно 
«реализовываться с учетом конституционных требований о согласованном функционировании и взаимодействии 
участников этого процесса, в том числе на основе предусмотренных Конституцией Российской Федерации или не 
противоречащих ей форм взаимодействия, складывающихся в процессе реализации полномочий главы государства и в 
парламентской практике».



ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ:

Монистическая 
теория

•основана на том, что объект 
правоотношения должен обладать 
способностью к реагированию на 
правовое воздействие, а поскольку 
только человеческое поведение 
обладает такой способностью, то 
только его и следует признавать 
объектом правоотношения

Плюралистическая 
теория

•объектом правоотношения являются 
предметы материального мира, продукты 
духовного творчества людей, личные 
неимущественные блага (жизнь, честь, 
достоинство, деловая репутация), 
поведение субъекта права и его 
результаты (например, выполнение 
условий договора перевозки – субъекта 
интересует не сам процесс перевозки, а 
его результат)



КРИТИКА МОНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ОБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЯ:

Невозможность 
отграничить объект 
правоотношения от 
его содержания

•Поведение – это внутреннее ядро 
субъективных прав и юридических 
обязанностей – содержанием права 
и обязанности является 
предписанное обязанному лицу и 
требуемое управомоченным лицом 
поведение

Отождествление 
объекта и субъекта 
правоотношения

•Воздействовать можно не на поведение, а 
на его носителя – лицо, таким образом, 
объект правоотношения, трактуемый как 
нечто, воспринимающее правовое 
воздействие, отождествляется с 
субъектом правоотношения



Соотношение понятий «объект правового регулирования», «предмет правового 
регулирования», «объект правоотношения», «объект права».

•Правовое регулирование общественных отношений— это форма упорядочения этих отношений путем 
официально-властного установления различных общеобязательных правил (норм) поведения людей.
•Объект правового регулирования --  общественные отношения, , в частности, их сознательно-волевые 
аспекты, т.е. определяемое сознанием и волей людей их внешнее поведение (действия и бездействие).

•Предмет правового регулирования — это официально устанавливаемый общий правопорядок в сфере регулируемых 
общественных отношений, т.е. состояние упорядоченности общественных отношений, урегулированных правовыми нормами. 
Предмет правового регулирования, таким образом, — это не сами по себе объекты правового регулирования (фактические 
общественные отношения), а их определенное состояние, являющееся следствием правового регулирования.

•Объект правоотношения – это материальное или нематериальное благо, по поводу которого 
взаимодействуют субъекты соответствующего правоотношения

•Объект права - это не только общественные отношения, но и правовые интересы субъектов в отношении 
материальных либо нематериальных благ.



Субъективное право

•Субъективное право – это мера возможного поведения лица
•Право субъекта на собственные активные действия (например, право распоряжаться 
имуществом, активное избирательное право)

•Право субъекта требовать определенного поведения от обязанного лица (права лица, 
защищаемые негаторным иском)

•Притязание субъекта (право субъекта требовать от государства защиты своего субъективного 
права)



Юридическая обязанность

•Юридическая обязанность – это мера должного поведения лица
•Активная обязанность состоит в совершении определенных действий. 

•Пассивная обязанность состоит в воздержании от совершения определенных действий

•Негативная обязанность наступает в случае совершения правонарушения и состоит в 
необходимости для правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия, являющиеся 
результатом его неправомерного поведения



СООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО 
ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ:

•Право и обязанность существуют всегда 
совместно, 

•Право одного лица всегда 
корреспондирует обязанности другого или 

нескольких других лиц. 

•Во взаимности прав и обязанностей 
заключена сущность правоотношений.



КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Физические лица – граждане, иностранцы, 
апатриды (лица без гражданства), би- и 
мультипатриды (лица с двумя или 
несколькими гражданствами).

Организации -- все лица, не являющиеся физическими лицами или  
простой совокупностью физических лиц (государство, субъект федерации, 
административно-территориальная единица, муниципальное 
образование, государственные органы и органы местного самоуправления, 
организации, не являющиеся государственными органами, но наделенные 
публично-властными полномочиями, организации. Не наделенные 
публично-властными полномочия – юридические лица частного права).

Социальные общности – народ, население 
определенной территории, трудовой 
коллектив.



Соотношение понятий «правосубъектность», «правоспособность», 
«дееспособность».

•Нижеприведенные понятия имеют свою специфику в зависимости от того, имеется ли в виду физическое 
лицо или юридическое лицо как субъекты правоотношения.
• Правосубъектность – способность лица быть субъектов правоотношения. Предпосылка правосубъектности – внешняя обособленность и 
персонификация лица (для физических лиц это достигается при помощи имени и места жительства, для юридических лиц – при помощи 
наименования и местонахождения). Составляющие правосубъектности – правосопособность и дееспособность.

•Правоспособность физических лиц – способность физического лица иметь субъективные права и юридические обязанности. 
Правоспособность юридических лиц – определяемая целями создания юридического лица его способность иметь и своими 
действиями приобретать субъективные права и реализовывать юридические обязанности.

•Дееспособность физического лица – способность физического лица своими действиями приобретать и 
реализовывать субъективные права и юридические обязанности.

•Сделкоспособность – способность лица совершать гражданско-правовые сделки  и исполнять свои 
обязательства по ним(является элементом дееспособности физических лиц и правоспособности 
юридических лиц).

•Деликтоспособность – способность лица нести юридическую ответственность за совершенное 
правонарушение (является элементом дееспособности физических лиц и правоспособности 
юридических лиц).



ВИДЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Общая

• Общая дееспособность связана с 
вменяемостью и признается лишь 
за вменяемыми лицами. Под 
вменяемостью понимается 
способность лица понимать 
значение своих действий и 
руководить ими. Вменяемость 
зависит от возраста лица и от его 
психического здоровья.

• В отношении возраста ключевое 
значение имеет 
совершеннолетие, которое по 
общему правилу в России 
достигается к 18 годам, а в случае 
вступления в брак – с 16 лет. 

• По достижении совершеннолетия 
психическое здоровье субъекта 
презюмируется. Только суд вправе 
признать лицо психически 
больным

Отраслевая

• Отраслевая дееспособность 
-- это способность лица быть 
участником 
правоотношений какого-
либо вида, (так, малолетние 
могут быть участниками 
лишь некоторых 
правоотношений в сфере 
гражданского права, за ряд 
уголовных преступлений 
(тяжкие преступления 
против личности) лицо 
может нести уголовную 
ответственность с 14 лет).

Специальная

•Специальная 
дееспособность 
отличается от 
отраслевой степенью 
детализации качеств 
отношений 
определенного вида, 
субъектом которых 
способно быть лицо (в 
уголовном праве 
существуют нормы, 
относящиеся только к 
должностным лицам, в 
уголовно-
процессуальном праве – 
нормы, относящиеся 
только к спецсубъектам 
– депутаты, адвокаты, и 
т.д.).



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

•ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА
• ВОЗРАСТ (Пример – Статья 28 ГК РФ определяет объем дееспособности малолетних: с учетом их возраста:
• Ч.2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
• 1) мелкие бытовые сделки;
• 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
• 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения).

•ОТРАСЛЬ ПРАВА (ОБЛАДАЯ В КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ЧАСТИЧНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ В РАМКАХ ОДНОЙ ОТРАСЛИ 
ПРАВА, МОЖНО НЕ ОБЛАДАТЬ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ В РАМКАХ ДРУГОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА – ПРИМЕР: МЕЛКИЕ БЫТОВЫЕ 
СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ МОГУТ СОВЕРШАТЬСЯ ЛИЦОМ 13-ТИ ЛЕТ, А НЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭТО 
ЛИЦО НЕ МОЖЕТ)

•ГРАЖДАНСТВО (ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВА ИМЕЮТ БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ПРАВ 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ, ЧЕМ ИНОСТРАНЦЫ ИЛИ АПАТРИДЫ)

•ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ (ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАХОДЯЩЕЕСЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НЕ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РЯД ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ)

•СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС (АДВОКАТЫ, СЛЕДОВАТЕЛИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА)



Значение нижеуказанных моментов – промежуток между ними определяет 
возможность совершения юридическим лицом юридически значимых действий – 
например, совершение сделок, возможность быть истцом и ответчиком в суде и т.

д.

Момент возникновения 
правоспособности 
юридических лиц

•Внесение в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц сведений 
о государственной 
регистрации юридического 
лица.

Момент прекращения 
правоспособности 
юридических лиц

•Исключение из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц сведений 
о ликвидации 
юридического лица.



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Момент возникновения 
правоспособности 
физического лица

•Рождение.

Момент прекращения 
правоспособности 
физического лица

•Смерть.



ДЕССПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Момент возникновения 
дееспособности физических 

лиц

•Определяется факторами, оказывающими 
влияние на объем и содержание дееспособности. 
В части возраста по общему правилу общая 
дееспособность возникает в момент 
совершеннолетия, то есть достижения 18 лет, или 
с момента вступления в брак лицом моложе 18 лет, 
или в момент эмансипации -- 
несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органа опеки и попечительства - с 
согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - 
по решению суда.

Момент прекращения или 
ограничения десспособности 

физических лиц

• Смерть,
• Признание недействительным брака, повлекшего 
приобретение полной дееспособности,

• Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, может быть признан 
судом недееспособным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством.

• Гражданин, который вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. 



Правовой статус лица – это 
совокупность прав и обязанностей этого 

лица:

Общий правовой 
статус

•представляет собой 
совокупность 
основных прав и 
обязанностей 
человека и 
гражданина, 
зафиксированных в 
Конституциях и 
международных 
документах

Специальный 
правовой статус

•возникает на основе 
общего правового 
статуса и 
представляет собой 
совокупность прав и 
обязанностей 
субъектов 
определенного вида 
(пример – правовой 
статус осужденных 
за совершение 
преступления к 
лишению свободы)

Индивидуальный 
правовой статус

• представляет собой 
совокупность основных 
прав и обязанностей 
конкретного субъекта и 
набор прав и 
обязанностей этого 
субъекта, которыми он 
обладает как член  
определенной группы (то 
есть индивидуальный 
правовой статус 
представляет собой 
совмещение  общего и 
специального статуса для 
конкретного субъекта) – 
индивидуальный 
правовой статус 
гражданина Иванова И.И.



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

•По отраслям права (значение – определяем принципы и методы правового 
регулирования, применимые к соответствующему правоотношению):
•Гражданско-правовые отношения (например, совершение малолетним 
мелкой бытовой сделки по приобретению воздушного шарика).

•Конституционно-правовые отношения (например, отношения по 
обеспечению организации и проведения выборов Президента РФ).

•Уголовно-правовые отношения (например, отношения, вытекающие из 
совершения кражи) и т.д.



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

• Степень индивидуализации участников (значение – например, по виду правоотношения можно судить о круге лиц, которые могут выступить 
ответчиками в суде по иску о нарушении прав участника соответствующего правоотношения)

•Абсолютные правоотношения – в этих правоотношениях индивидуализирован один субъект, 
находящийся во взаимодействии с неопределенным кругом лиц (примером могут служить 
отношения по реализации права на жизнь, когда неограниченное число лиц обязано не 
нарушать указанные права). В основе таких правоотношений лежат абсолютные субъективные 
права, то есть те права, которым корреспондирует множество обязанностей неопределенного 
круга лиц.

•Относительные правоотношения  -- в этих правоотношениях индивидуализированы все 
субъекты, находящиеся во взаимодействии (например, отношения из договора купли-продажи 
товара между гражданином А. и гражданином Б). В основе таких правоотношений лежат 
относительные субъективные права, то есть те права, которым корреспондируют обязанности 
определенного круга лиц.



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

• Количество участников (значение – например, по виду правоотношения можно судить о круге лиц, которые должны быть привлечены к участию в 
деле в суде по иску о нарушении прав участника соответствующего правоотношения)

•Двусторонние правоотношения – в этих правоотношениях во 
взаимодействии находятся двое участников (например, отношения из 
договора купли-продажи товара между гражданином А. и гражданином 
Б).

•Многосторонние правоотношения  -- в этих правоотношениях во взаимодействии находятся 
три и более участников (например, отношения из договора поручительства, где гражданин А. 
обязуется оплатить гражданину Б. задолженность гражданина С. перед и гражданином Б в 
случае неисполнения должником обязанности по оплате этой задолженности).



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
• Порядок распределения прав и обязанностей участников правоотношения (значение – например, должник может избежать ответственности 
перед кредитором, если докажет, что имела место просрочка кредитора – то есть неисполнение кредитором какой-либо обязанности, повлекшее 
неисполнение должником его обязанности)

•Односторонние правоотношения – в этих правоотношениях на одном участнике 
лежат только юридические обязанности, а другой участник обладает только 
субъективными правами (например, отношения из договора займа между 
гражданином А.-займодавцем и гражданином Б.-заемщиком – после предоставления 
займа займодавцу принадлежит только право требования возврата суммы займа, а 
на заемщике лежит только обязанность возвратить сумму займа в соответствии с 
условиями договора).

•Двусторонние правоотношения  -- в этих правоотношениях каждому из участников 
принадлежат как субъективные права, так и юридическая обязанность (например, отношения 
из договора купли-продажи автомобиля между гражданином А.-продавцом и гражданином Б.- 
покупателем  -- продавец имеет право потребовать деньги за товар, но на нем одновременно 
лежит обязанность в срок передать автомобиль надлежащего качества покупателю, 
покупатель имеет обязанность в срок оплатить товар, но одновременно имеет право требовать 
от продавца передать ему в срок и в надлежащем качестве упомянутый автомобиль).



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Под юридическими фактами понимаются конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми правовые нормы связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. 

• Изменение жизненных обстоятельств влечет за собой возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений;

• Юридическими данные факты являются, потому что 

они влекут за собой определенные юридические 

последствия;

• Юридические факты – это информация, которую 

следует искать в гипотезе и диспозиции правовой 

нормы.



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•«Волевой» критерий деления
•События – то есть юридические факты, наступление которых не 
зависит от воли и сознания субъектов правоотношения (например, 
смерть, явления природы, стихийное бедствие, достижение какого-
либо возраста).

•Действия – то есть юридические факты, наступление которых зависит 
от воли и сознания субъектов правоотношения (например, заключение 
гражданско-правовой сделки).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Критерий – отношение факта-действия к праву
•Правомерные действия – действия, соответствующие требованиям 
правовых норм (заключение брака при отсутствии установленных 
законом препятствий к этому).

•Неправомерные (противоправные) действия – действия, не 
соответствующие требованиям правовых норм (совершение 
правонарушения).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Критерий – непосредственная цель действия
•Юридические акты – действия, совершаемые субъектом 
правоотношения с целью вызвать определенные юридические 
последствия (приобретение вещи, издание государственным органом 
правоприменительного акта, подача искового заявления).

•Юридические поступки – действия, направленные на удовлетворение материальных 
и духовных потребностей (трудовая деятельность, находка, создание произведения 
искусства), с которыми нормативный правовой акт связывает наступление правовых 
последствий вне зависимости от того, сознавал или не сознавал субъект их правовое 
значение.



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Критерий – связь факта с действительностью
•Позитивные юридические факты – юридические факты, с наличием 
которых закон связывает правовые последствия (наличие у лица 
высшего профессионального образования для поступления на 
определенную работу).

•Негативные юридические факты – юридические факты, с отсутствием 
которых закон связывает правовые последствия (отсутствие у лица 
заболевания, препятствующего поступлению на определенную 
работу).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Критерий – значение факта для правовых последствий
•Правопорождающие юридические факты – юридические факты, с 
наличием которых закон связывает возникновение правовых 
последствий (с заключением брака связано возникновение режима 
общей совместной собственности супругов).

•Правопрепятствующие юридические факты – юридические факты, с наличием 
которых закон связывает «торможение», отложение наступления правовых 
последствий (с наличием срока на обжалование не вступившего в законную силу 
судебного решения по общему правилу закон связывает невозможность 
принудительного исполнения этого судебного решения).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•КРИТЕРИЙ – ЗНАЧЕНИЕ ФАКТА ДЛЯ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
•Правообразующие юридические факты – такие факты, с которыми закон связывает 
возникновение правоотношений (заключение брака влечет возникновение режима общей 
совместно собственности супругов, если иное не оговорено в брачном договоре).

•Правоизменяющие юридические факты – те факты, с которыми закон связывает изменение 
правоотношений (рождение у бывшего мужа ребенка от второго брака влечет за собой 
изменение алиментных отношений с женой от первого брака).

•Правопрекращающие юридические факты – такие факты, с которыми закон связывает 
прекращение правоотношения (расторжение брака влечен прекращение режима общей 
совместной собственности супругов).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Специальные юридические факты
•Особым видом юридических фактов является юридически значимое 
состояние, то есть такой юридический факт, возникновение которого в 
большей мере обусловлено физиологическими процессами 
(беременность, болезнь, нетрудоспособность).

•Особым видом юридических фактов являются сроки – то есть 
определенные временнЫе промежутки, с которыми закон связывает 
возникновение, изменение или прекращений правоотношения (срок 
исковой давности).



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

•Общие черты специальных юридических фактов
•Сами по себе специальные юридические факты не влекут правовых последствий.

•Они могут выступать только в качестве элементов фактического состава.



ФАКТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ И СЛОЖНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Фактический состав – это 
совокупность юридических 
фактов, с одновременным 
наличием которых закон 
связывает правовые 

последствия. 

•Это несколько фактов,
•Каждый из юридических фактов, входящий в 
фактический состав, может иметь 
самостоятельное правовое значение, то есть 
влечь иные правовые последствия вне 
зависимости от остальных,

•Пример: право гражданина на назначение ему 
пенсии по старости связано с фактическим 
составом, в который входят а) достижение 
определенного возраста, б) наличие трудового 
стажа, в) подача заявления о назначении 
пенсии в уполномоченный орган, г) вынесение 
решения уполномоченного органа о назначении 
пенсии.

Сложный юридический 
факт – это единый 
юридический факт, 

состоящий из нескольких 
юридически значимых 
сторон-признаков.

•Это один единый факт,
•Каждый из признаков сложного 
юридического факта не может иметь 
значение самостоятельного 
юридического факта,

•Пример: факт правонарушения состоит 
из таких признаков, как субъект 
правонарушения, объект 
правонарушения, субъективная сторона 
правонарушения, объективная сторона 
правонарушения; факт дееспособности 
лица.



ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕЗУМПЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ФИКЦИИ КАК ОСОБЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
Юридическая презумпция – это 
предположение о наличии 

некоторого юридического факта, 
которое считается истинным до 
тех пор, пока не доказано иное, 
или которое имеет юридическое 
значение до тех пор, пока не 
совершены определенные 

действия. 

•При возникновении спора этот факт не 
входит в предмет доказывания, доказывать 
при определенных обстоятельствах 
необходимо отсутствие этого факта,

•Примеры: презумпция невиновности в 
уголовном процессе, презумпция 
вменяемости совершеннолетнего 
физического лица, презумпция знания 
закона (незнание закона не освобождает от 
ответственности).

•Презумпции имеют определяющее значение 
для процессуального законодательства.

Юридическая фикция – это некая 
объяснительная конструкция, 
отражающая реально не 

существующее явление или 
обстоятельство, которое при 
этом имеет силу юридического 

факта.

•Вводятся в  правовой оборот для 
удобства, для устранения правовой 
неопределенности.

•Примеры: юридическое лицо, днем 
смерти гражданина может признаваться 
дата вступления в силу решения суда о 
признании его умершим, гражданин 
считается несудимым, если его 
судимость снята либо погашена.



КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕЗУМПЦИЙ

•Опровержимые презумпции – то есть те презумпции, в отношении которых в споре 
доказывается их ложность, то есть истинность которых оспаривается.

•Пример: презумпция отцовства в отношении ребенка, рожденного в браке. 
•Неопровержимые презумпции – то есть те презумпции, которые представляют собой правовой принцип и требуют 
совершения определенных действий для изменения диктуемых ими правовых последствий.

•Пример: презумпция невиновности в уголовном процессе – лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина в 
установленном порядке не установлена соответствующим судом.

•Общеправовые презумпции – презумпции, применяемые во всех отраслях права.
•Пример: презумпция знания закона, презумпция истинности нормативного правового акта.
•Отраслевые презумпции – презумпции, применяемые в определенных отраслях права.
•Пример: презумпция невиновности (уголовное право и уголовно-процессуальное право, административное право), презумпция вины 
собственника источника повышенной опасности (гражданское право и гражданско-процессуальное право), презумпция отцовства.


