
Тема 4. Правовые отношения

План:

1. Правовые отношения: понятие и признаки.

2. Виды правоотношений.

3. Субъекты и объекты правоотношений.

4. Содержание правоотношений.

5. Понятие юридических фактов и их 
классификация.



1. Правоотношение: понятие и признаки

Предпосылки возникновения правоотношений – условия и 
обстоятельства, при наличии которых они возникают, изменяются и 
/или прекращаются:

общие, социальные (материальные): 
- интересы и потребности людей
- наличие не менее 2-х субъектов
- объект (ценность, благо)
- само поведение (действие, бездействие)
 

юридические (специальные):
- норма права
- правосубъектность
- юридический факт (фактический состав)



Правоотношение – юридическая связь, возникающая на основе 
правовых норм между субъектами права, наделенными 
субъективными правами и юридическими обязанностями.

           – урегулированное правом общественное 
отношение, участники которого наделены субъективными 
правами и юридическими обязанностями, обеспеченными 
государством.

Признаки:
1) это общественное отношение
2) возникает по поводу определенного блага, ценности
3) возникает, изменяется и прекращается на основе норм права
4) носит волевой характер
5) субъекты связаны субъективными правами и юридическими 

обязанностями
6) охраняется, обеспечивается государством
7) индивидуализированность субъектов



Состав (структура) правоотношения – это то, из чего оно 
состоит, что его образует:

1.Субъекты правоотношения

2.Объект правоотношения

3.Содержание правоотношения (субъективные права и юридические 
обязанности)



2. Виды правоотношений

1. В зависимости от функций права: регулятивные и 
охранительные.

2. В зависимости от характера юридических обязанностей: 
активные и пассивные.

3. По степени определенности сторон: абсолютные и 
относительные.

4. По предмету правового регулирования: конституционные, 
административные, гражданско-правовые, трудовые, 
земельные, семейные и пр.

5. По характеру: материальные и процессуальные.



3. Субъекты и объекты правоотношений

Субъекты (стороны) правоотношения - это участники правового 
отношения, обладающие взаимными правами и обязанностями.

Субъекты:
1) индивидуальные: граждане государства, иностранные 

граждане, лица без гражданства, лица, имеющие двойное 
гражданство;

2) коллективные: государственно-территориальные образования 
(государства, субъекты федераций, города, районы и иные 
территориальные единицы, избирательные округа), и также 
организации (государственные органы, коммерческие и 
некоммерческие юридические лица).



Возможность того или иного субъекта быть участником 
правоотношения определяется его правосубъектностью, т.е. 
способностью быть субъектом права. 

Правосубъектность включает три элемента:
- правоспособность - способность иметь субъективные права и 

юридические обязанности;

- дееспособность - способность приобретать и реализовывать 
права и обязанности своими действиями;

-деликтоспособность - способность нести юридическую 
ответственность за свои действия.



Правовой статус - юридическая конструкция, представляющая 

собой совокупность прав и обязанностей, закрепленных в 

действующем законодательстве.

Правовой статус подразделяют на:

- общий правовой статус;

- специальный;

- индивидуальный правовой статус.



Объект правоотношения – те материальные и нематериальные 
(духовные) блага, а также поведение людей, по поводу которых 
возникают правоотношения и на достижение, использование или 
охрану которых направлена реализация субъективных прав и 
обязанностей участников правоотношения.

В качестве объектов правоотношений могут выступать:
1) материальные блага (вещи, деньги, имущество и др.)
2) нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

др.)
3) результаты творческой деятельности
4) результаты действий субъектов
5) ценные бумаги, официальные документы
6) информация 



4. Содержание правоотношения
Юридическое содержание правоотношений составляют 

субъективные юридические права и субъективные юридические 
обязанности.

Субъективное право – мера возможного поведения управомоченного 
лица, предоставленная и защищаемая государством:

- право на собственные положительные действия (фактические и 
юридические)

- право на чужое действие (право требования от обязанного лица 
определенного поведения)

- право притязания
Юридическая обязанность – мера должного поведения обязанного 

лица, гарантированная государством:
- пассивная обязанность (воздержание от определенных действий, 

поступков)
- активная обязанность (совершение определенных действий 

конкретного характера)
- необходимость претерпевать меры государственного принуждения



5. Понятие юридических фактов и их классификация
Юридические факты - конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правовых отношений. 

По характеру последствий:
-правообразующие
-правоизменяющие
-правопрекращающие

По отношению к воле субъектов:
1) события
2) действия 

� правомерные: юридические поступки и юридические акты
� неправомерные  (противоправные)



Юридический (фактический) состав – совокупность 
юридических фактов, необходимых для возникновения, изменения 
или прекращения правоотношения.

Правовые состояния – обстоятельства, которые существуют 
длительное время непрерывно (или периодически) порождают 
юридические последствия.

Квазифакты – жизненные ситуации, которые имеют 
вероятностный характер и рассматриваются правом в качестве 
основания возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений:
� презумпции
� фикции


