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ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ

                Правоотношение - это общественное отношение, урегулированное 

нормами права, участники которого имеют соответствующие 

субъективные права и юридические обязанности.

             Если норма права — статическое состояние правового 

регулирования, то правоотношения — динамическое. Категория 

«правоотношение» является одной из центральных в общей теории права 

и позволяет уяснить, каким образом право воздействует на поведение 

людей. Правоотношения позволяют «перевести» абстрактные 

юридические нормы в плоскость персонифицированных связей, т.е. на 

уровень субъективных прав и юридических обязанностей для данных 

субъектов.



ПРИЗНАКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
      1)Это общественное отношение, которое представляет собой дву стороннюю 

конкретную связь между социальными субъектами;                                                                                                    
2)Оно возникает на основе норм права (общие требования правовых норм 
индивидуализируются применительно к субъектам и реальным си туациям, в которых 
они находятся);                                                                                                                                                         
3)Это связь между лицами посредством субъективных прав и юриди ческих 
обязанностей;                                                                                                                            
4)Это волевое отношение, ибо для его возникновения необходима воля его участников 
(как минимум хотя бы с одной стороны);                                                                                                              
5)Это отношение возникает по поводу реального блага, ценности, в связи с чем 
субъекты осуществляют принадлежащие им субъективные права и юридические 
обязанности;                                                                                                                                       
6)Это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством (в частности, 
возможностью государственного принуждения).                                                                                 
Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру:                                               
-субъект;                                                                                                                                                      
-объект;                                                                                                                                                                          
-субъективное право и юридическая обязанность (юридическое содержание).



ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ НОРМ ПРАВА И ПРАВООТНОШЕНИЙ

             Под предпосылками возникновения правоотношений обычно 
понима ют условия (факторы), порождающие правовые отношения'

            Выделяют два вида предпосылок возникновения 
правоотношений:

     2) материальные (общие);
     1) юридические (специальные).



МАТЕРИАЛЬНЫЕ

            К материальным относятся жизненные интересы и потребности людей, 
под влиянием которых они вступают в соответствующие право 
отношения. В самом широком смысле под материальными предпосыл 
ками понимается система социально-экономических, культурных и иных 
обстоятельств, обусловливающих объективную необходимость правового 
регулирования тех или иных общественных отношений. К материальным 
предпосылкам можно отнести также наличие объекта правоотношения 
(то, по поводу чего лица вступают в данные юриди ческие связи), не 
менее двух субъектов (ибо само с собой лицо вступить в правоотношение 
не сможет) и соответствующее поведение участни ков правоотношений.



ЮРИДИЧЕСКИЕ

      К юридическим предпосылкам относятся:
-норма права;
-правосубъектность; юридический факт (как реальное жизненное 

обстоятельство).
Без названных предпосылок правоотношение невозможно.



     Взаимосвязь между нормой права и правоотношением 
может про являться в следующем:
1) норма права и правоотношение выступают элементами механиз 

ма правового регулирования;
2) норма права — основа возникновения правоотношения;
3) норма права устанавливает круг субъектов правоотношений;
4) норма права в своей гипотезе предусматривает условия 

возникно вения того или иного правоотношения;
5) норма права в диспозиции определяет субъективные права и 

юри дические обязанности участников правоотношения;
6) норма права в санкции содержит указание на возможные 

послед ствия выполнения диспозиции (наказания либо 
поощрения).



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ ПРАВА

      Субъекты правоотношений — это участники правовых отношений, 
обладающие соответствующими субъективными правами и юридичес кими 
обязанностями. Субъект правоотношения Щ это субъект права, который 
использует свою праводееспособность.
      Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: индивиду 
альные и коллективные.
      К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся:
1) граждане;
2) лица с двойным гражданством;
3) лица без гражданства;
4) иностранцы.



      К коллективным субъектам относятся:

1) государство в целом (когда оно, например, вступает в 
международ но-правовые отношения с другими государствами, в 
конституционно правовые — с субъектами федерации, в 
гражданско-правовые — по пово ду федеральной 
государственной собственности и т. п.);

2) государственные организации;
3) негосударственные организации (частные фирмы, 

коммерческие банки, общественные объединения и т. д.).



             Правоспособность — это способность индивида иметь права и обя 
занности.              

           Дееспособность — это способность лица своими действиями 
осуществлять права и обязанности. Дееспособность связана с психичес 
кими и возрастными свойствами человека и зависит от них.

           Выделяют следующие виды дееспособности:
       -полную (с 18 лет);
       -частичную (с 14 до 18 лет).
              Правоспособность и дееспособность обычно неразделимы и насту 

пают одновременно. Таким образом обстоит дело в большинстве отрас 
лей права, кроме гражданского.



      Разрыв между правоспособностью и дееспособностью в гражданс ком 
праве объясняется тем, что: 
1. имущественные права необходимы всем гражданам независимо от 

возраста, состояния их воли; 
2. в области имущественных правоотношений вместо правоспособ ного, но 

недееспособного лица может выступать его законный предста витель.
       Дееспособность может быть ограничена. В части 3 статьи 55 Кон 
ституции РФ закреплено, что «права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным Законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав ственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече ния обороны 
страны и безопасности государства».
       Правосубъектность же — это правоспособность и дееспособность 
вместе взятые и характеризующие лицо именно как субъекта права.



СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

           Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, 
позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы. Субъек 
тивное право есть средство для удовлетворения какого-либо интереса 
управомоченного лица для достижения определенного блага, ценности. В 
этом заключается его предназначение, главная роль.

            Структура субъективного права:
1) возможность определенного поведения управомоченного лица;
2) возможность требования соответствующего поведения от обязан ного лица;
3) возможность обращаться за защитой к компетентным государ ственным 

органам (прежде всего в суд);
4) возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью.



             Юридическая обязанность — это мера юридически необходимого по 
ведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченно го 
лица. Обязанность — есть гарантия осуществления субъективного права. Без 
нее последнее превратится в фикцию.

           Юридическая обязанность, являясь обратной стороной субъектив ного 
права, имеет следующую структуру:

1) необходимость совершать определенные действия или воздержи ваться от 
них;

2) необходимость отреагировать на обращенные к нему законные требования 
управомоченного;

3) необходимость нести юридическую ответственность за неиспол нение этих 
требований;

4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на 
которое тот имеет право.



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ И 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

• Если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы 
лица, то юридическая обязанность — «чужие» интересы (уп равомоченного 
лица);

• Если субъективное право — мера возможного поведения (реализа ция его 
зависит от усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность 
— мера необходимого поведения (от ее реализации отка заться нельзя).

            Вместе с тем рамки («мера») и возможного поведения (субъективно го 
права), и необходимого поведения (юридической обязанности) дол жны быть 
четко очерчены в законодательстве.



ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 
ВИДЫ

            Правовой статус—это юридически закрепленное положение субъек та в 
обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и 
обязанностей.

            В структуре последнего выделяют такие элементы, как:
1. права и обязанности;
2. законные интересы;
3. правосубъектность;
4. гражданство;
5. юридическая ответственность;
6. правовые принципы и т.п.



              Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. 
Эти виды отражают собой соотношение таких философских категорий, как 
«общее», «особенное» и «отдельное».

             Общий — это статус лица как гражданина государства, закреплен ный 
в Конституции. Он является одинаковым для всех граждан РФ.

             Специальный статус фиксирует особенности положения определен 
ных категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, ад 
вокатов и т. д.), обеспечивает возможность выполнения их специальных 
функций.

             Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, 
возраст, семейное положение, должность, стаж и т. п.) и представляет 
собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей лич ности.



ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
             Объект правоотношения — это то, на что направлены права и обязан 

ности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юри 
дические связи.

Выделяют два подхода к пониманию данной категории:
• согласно первому из них, объектом правоотношения могут высту пать только 

действия субъектов, поступки людей;
• согласно второй точки зрения (разделяемой большинством уче ных) , 

объекты весьма разнообразны и могут быть:
1) материальными благами (вещи, ценности, имущество и т. п.);
2) нематериальными благами (жизнь, здоровье, достоинство, честь и т. п.);
3) продуктами духовного творчества (произведения литературы, ис кусства, 

музыки, науки, компьютерные программы и т. д.);
4) результатами действий участников правоотношений (правоотно шения, 

возникающие, например, на основе договора перевозки, подря да на 
капитальное строительство и т. п.);

5) ценными бумагами и документами (деньги, акции, дипломы, ат тестаты и т. 
д.).



ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ФАКТОВ

            Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с 
которыми норма права связывает наступление определенных юри дических 
последствий. Юридические факты являются предпосыл ками 
правоотношений. Их модель фиксируется в гипотезе юриди ческих норм.

            Юридические факты классифицируются по различным основаниям:
1)по характеру наступающих последствий они делятся на:
-правообразующие (поступление в вуз);
-правоизменяющие (перевод с очной на заочную форму обучения);
-правопрекращающие (окончание вуза);
2)по связи с волей участников правоотношений — на:
-события (обстоятельства, не зависящие от воли субъекта — сти хийное бедствие, 

смерть, истечение сроков и т. п.;
-действия (обстоятельства, связанные с волей участников правоот ношений). 

Последние делятся на правомерные и противоправные



               Правомерные, в свою очередь, подразделяются на 
юридические акты (действия, совершаемые с намерением 
породить юридические послед ствия — сделки, судебные 
решения и т. п.) и юридические поступки                                

       (действия, приводящие к юридическим последствиям 
независимо от намерений лица, их совершающего— Создание 
художественного произ ведения и т. д.).

           Противоправные деяния могут быть уголовными, 
административ ными, гражданскими, дисциплинарными.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


