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1. Понятие и признаки правовых отношений

Проблема правовых отношений является центральной в общей теории права и именно  
она вызывает наибольшие споры в юридической науке — начиная с определения данной  
категории и заканчивая более детальными вопросами и положениями.

 Правоотношения — это отношения в связи с правом, на основе права. Они возникают  
вместе с природными правами и обязанностями, а с появлением государства важнейшие из  
них получают законодательное оформление. Как естественное право — идеал права  
позитивного, так и существующие в связи с ним правоотношения — идеал законодательно  
урегулированных отношений. Различая отношения на основе норм естественного и пози-  
тивного (законодательно оформленного) права, можно избежать не приносящих особой  
практической пользы споров о том, что первично — норма или правоотношение.

В природе человека, в человеческом общежитии процесс формирования естественных  
прав и свобод, правил поведения, правоотношений идет параллельно, без особой, строгой  
зависимости. В позитивном праве взаимозависимость юридической нормы и  
правоотношения довольно жесткая.

Все имеющиеся в юридической, да и в философской литературе, исследования  
правоотношений сориентированы на позитивные правоотношения. Так же поступает и автор  
этой главы.

 Правовым отношениям присущи следующие признаки.

1. Правоотношение — это общественное отношение, т.е. отношение между  
людьми и неразрывно связанное с их деятельностью, поведением. Именно между людьми, а  
не между ними и предметами материального мира. Собственник вещи имеет совокупность  
прав на нее, но обретают свою жизнь эти права только в отношениях с другими людьми: им  
собственник может продать вещь, уступить право владения, подарить, от них же он требует  
соблюдения своего права собственности.
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В обществоведении, в том числе и юридической науке, понятия «общественные  
отношения», «общественная связь» нередко разграничиваются, но чаще всего  
отождествляются, что представляется наиболее правильным. Как и любые общественные  
отношения, правоотношения — результат сознательной деятельности человека. Правовые  
связи между людьми сознательны и являются результатом разумной человеческой  
деятельности.

Правоотношение как специфическое общественное отношение обусловлено  
социальной жизнью во всем ее многообразии. По словам К. Маркса, «правовые отношения  
так же точно, как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так  
называемого общего развития человеческого духа, что наоборот, они  коренятся в  
материальных жизненных отношениях ...» (Маркс К. Предисловие к «Критике политической  
экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. б.).

Вряд ли можно оспорить это положение, разве только чуточку уточнить: правовые  
отношения коренятся не только в материальных, но и во всех жизненных обстоятельствах,  
вызывающих к жизни право. В этой связи уместны верные в своей сути слова известного  
русского философа Вл. Соловьева: «Что правовые отношения в историческом порядке  
следуют за насильственными, — это так же несомненно, как и то, что в истории нашей  
планеты органическая жизнь явилась после и на основе процессов неорганических... Игра  
естественных сил в человечестве есть лишь материал правовых отношений ...» (Соловьев В.С.  
Оправдание добра. Нравственная философия // Соч. В 2-х т. Т. 1.М.,1988. С.525.).

В качестве характерной черты правоотношений называют обычно их идеологический  
характер. Современное право России все больше начинает выражать общечеловеческие  
начала, теряя свои классовые черты. Значит ли это, что, утрачивая классовость, оно  
перестает быть идеологическим явлением? Полагаю, что нет. Идеология выражает классовые  
интересы и стремления, но с классовостью не совпадает, ибо представляет собой систему  
разнообразных взглядов на социальную жизнь. Тоталитарное стремление к жесткому  
централизованному регулированию хозяйственной жизни — это идеология; переход к рынку  
и свободное предпринимательство — это идеология; отношение государства, общества к  
церкви, стремление обеспечить малоимущие слои населения — это тоже идеология. Право и  
сопутствующие ему правоотношения всегда будут явлениями идеологическими. Главное  
здесь — чтобы идеология выражала не сугубо классовые, групповые, а общечеловеческие  
начала и интересы, и не демагогически (на словах), а реально.

2. Правоотношение — это такое отношение, которое возникает вследствие  
воздействия норм позитивного права на поведение людей. Между нормой права и  
правоотношением существует довольно жесткая зависимость — в жизни возникают только  
те правоотношения, на которые указывает юридическая норма. В строгом смысле слова,  
правоотношения — это законоотношения. Ситуация, правда, существенно меняется в  
настоящее время. С введением в действие в сфере экономики принципа «разрешено все, что  
не запрещено законом» жесткая зависимость правоотношения от нормы права значительно  
ослабевает. В хозяйственной жизни предприятий, иных коллективных субъектов, в  
имущественных отношениях граждан возникают и постоянно будут возникать  
многочисленные правоотношения, либо прямо не предусмотренные юридическими нормами,  
либо вообще не урегулированные законодательством. Сохраняет свое значение и институт  
аналогии. В гражданском праве, например, к отношениям, прямо не урегулированным  
законодательством или соглашениями сторон, и при отсутствии применимого к ним обычая  
делового оборота, если это не противоречит их существу, применяется гражданское  
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон  
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
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права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ). В  
остальном же действует правило: есть норма права — возникает правоотношение, нет нормы
— нет и правоотношения.

3. Правоотношение — это связь между людьми посредством субъективных прав  
и юридических обязанностей. Это особая форма связи, связь через права и обязанности,  
которые закреплены в нормах объективного права. Носитель субъективного права (т.е. тот,  
кому принадлежит право) — лицо управомоченное, носитель юридической обязанности —  
лицо обязанное. В правоотношении лицу управомоченному всегда противостоит лицо обя-  
занное, будь то другой человек, организация, государственный орган или государство в  
целом. В этом смысле правоотношение является связью индивидуализированной.  
Индивидуализация при этом осуществляется двояко:

1) поименно, когда субъекты права называются своим полным именем (фамилией)  или 
полными реквизитами (применительно к организациям); таковы, к примеру, семейно-  
брачные отношения, отношения между организациями по поставке продукции, 
перевозке и  т.д.;

2) по названию социальных ролей. Во втором случае поименное или пореквизитное  
определение субъектов не имеет значения, называются лишь их социальные роли: 
продавец

—покупатель, работник милиции — гражданин. Именно этот тип индивидуализации  
субъектов правоотношений характерен, например, при купле-продаже в магазине, на рынках.

4. Правоотношение — волевое отношение. Это означает, что помимо нормы права,  
которая сама по себе уже выражает определенную волю, для возникновения 
правоотношения  необходима воля его участников. Причем есть правоотношения, для 
возникновения которых  необходима воля всех участников (вступление в брак 
возможно лишь при согласии обеих  сторон, купля-продажа возможна при согласии 
продавца и покупателя и т.д.), и есть пра-  воотношения, для возникновения которых 
достаточно воли одного субъекта (уголовное дело,  возбуждаемое по воле 
правоохранительного органа).

5. Правоотношение—это отношение, охраняемое государством. Государство,  
обеспечивая в конечном счете выполнение требований юридических норм, охраняет и  
отношения, возникающие на основе этих норм. Охраняемые государством 
правоотношения  составляют основу правопорядка любого общества.

Итак, правоотношение — это охраняемое государством общественные отношения  
между людьми и их организациями, урегулированные нормами права и состоящие во  
взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей у его участников.

2. Виды правоотношений

Возникающие и существующие в жизни правовые отношения крайне многообразны и  
могут быть классифицированы, в зависимости от оснований, на различные виды. В  
юридической литературе предложено несколько таких оснований, хотя далеко не все из них  
бесспорны. Целесообразно, на мой взгляд, выделить следующие виды правоотношений.

1. Регулятивные и охранительные правоотношения (основание классификации —  
функции права). Регулятивные правоотношения — это правомерное поведение субъектов,  т.
е. поведение, возникающее на основе норм права и им строго соответствующее. Такие  
правоотношения и составляют суть правопорядка, их подавляющее большинство, в их  
существовании и развитии заинтересовано общество. Имущественные, трудовые, семейно-  
брачные, государственно-правовые и иные правоотношения, возникающие на законных
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основаниях, — это все регулятивные отношения. Охранительные отношения возникают  
вследствие неправомерного поведения субъектов как реакция общества, государства, других  
граждан на такое поведение. Цель правоохранительных правоотношений — защита  
существующего в обществе нормального порядка отношений, наказание правонарушителя. В  
рамках охранительных отношений ответчик возмещает причиненный его действиями  
материальный ущерб, на правонарушителя налагается штраф, преступник привлекается к  
уголовной ответственности, осуждённый отбывает наказание в местах лишения свободы и  т.
д. Целиком охранительной отраслью является уголовное право, но охранительные  
отношения возникают и на основе предписаний других отраслей права,  включая  
конституционное право. Если, например. Конституционный Суд  признает  
неконституционным какой-либо нормативный акт, и он утрачивает силу, то происходит это в  
рамках именно охранительных правоотношений.

2. Отраслевые правоотношения (основание классификации — деление права на  
отрасли). Сколько отраслей отечественного права, столько и видов правоотношений —  
конституционные, гражданские, административные, уголовные и др.

В делении правоотношений по отраслевой принадлежности большое значение имеет  
разграничение материально-правовых и процессуальных правоотношений.

Материально-правовые отношения возникают на основе норм материального права.  
Их содержание — права и обязанности, составляющие предмет интересов субъектов права,  
т.е. существо юридического дела: гражданско-правовые, государственно-правовые,  
административно-правовые и другие материально-правовые отношения.

Процессуальные правоотношения возникают на базе процессуальных норм и  
производны (вторичны) от материально-правовых отношений. Они предусматривают  
процедуру осуществления прав и обязанностей субъектов, порядок разрешения юридичес-  
кого дела: гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные, административно-  
процессуальные и другие процессуальные правоотношения.

Особенность процессуальных правоотношений еще и в том, что они вообще не могут  
возникнуть и существовать без процессуальных правовых норм. Если материально-правовые  
отношения соотнести с социальной действительностью и юридическими нормами, то схема  
здесь будет такова: общественное отношение — норма права — материально-правовое  
отношение. Норма права как бы «накладывается» на существующие уже общественные  
отношения, в результате чего появляется правоотношение. Общественное отношение в этом  
случае возникает и существует независимо от юридической нормы, а соприкасаясь с ней,  
обретает правовую окраску, становится правоотношением. Иное дело — процессуальные  
правоотношения. Их нет в природе до тех пор, пока не появляется юридическая  
процессуальная норма. Она порождает такие правоотношения, а с ее отменой они также  
прекращают свое существование. Например, процессуальные отношения между субъектами  
по возбуждению уголовного дела существуют лишь потому, что есть соответствующие про-  
цессуальные нормы, предусматривающие порядок этих действий, кассационное, надзорное  
производство и соответствующие правоотношения возможны лишь в силу существования  
процессуальных норм об обжаловании и опротестовании решений и приговора суда.

В юридической литературе существует также деление правоотношений
на

абсолютные и относительные, общие и конкретные.

В относительных правоотношениях точно определены все участники: и лица  
управомоченные, и лица обязанные (покупатель и продавец, заказчик и подрядчик и др.).

В абсолютных правоотношениях известно лишь одно лицо — носитель субъектив-
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ного права. Все остальные субъекты (абсолютно все) являются обязанными, т.е. не должны  
препятствовать осуществлению субъективного права лицом управомоченным. В качестве  
примера таких правоотношений называют обычно отношения собственности, авторские,  
изобретательские.

 Общими (общерегулятивными) считаются правоотношения, возникающие на  
основе прежде всего конституционных норм, закрепляющих основные права, свободы и  
обязанности граждан. Граждане государства, имея закрепленные законом правомочия,  
состоят как бы в правовой связи со всеми субъектами права. Если же эти права и свободы  
реализуются, то возникает конкретное правоотношение. Развернутое обоснование эта  
концепция получила в работах современных отечественных правоведов — С.С. Алексеева,  
Н.И. Матузова, В.С. Основина и др.

Выделение абсолютных и общих (общерегулятивных) правоотношений, на мой  
взгляд, недостаточно убедительно и практически бесполезно. Какой смысл в  
конструировании правоотношений, где субъекты не определены, не связаны между собой  
четкими взаимными правами и обязанностями? Правоотношение всегда конкретно, субъекты  
его всегда индивидуализированы. Прав Ю.И. Гревцов, считающий, что конструкция  
абсолютного и общего правоотношений не отвечает такому признаку правоотношений, как  
взаимодействие субъектов, а введение в юридическую науку концепций абсолютного и  
общерегулятивного правоотношений сегодня начинает основательно препятствовать более  
глубокому познанию проблемы осуществления права (См.: Гревцов Ю.И. Проблемы теории  
правового отношения. Л., 1981. С. 67,69-70.).

3. Субъекты правоотношений. Правосубъектность

 Субъекты права (правоотношений) — это участники правовых отношений, имеющие  
субъективные права и юридические обязанности.

Субъекты правоотношения, содержание правоотношения и объекты правоотношения  
образуют его состав.

Традиционно все многочисленные субъекты права подразделяются в юридической  
литературе на два вида: индивиды (физическое лицо) и организации (юридические лица).  
Эта классификация, однако, не охватывает всего многообразия субъектов правоотношений в  
сегодняшней жизни. Целесообразно поэтому всех субъектов правоотношений разделить на  
следующие три группы: индивиды (физические лица), организации и социальные общности  
( См., например: Теория государства и права. // Отв. ред. В.М. Карельский, В.Д. Перевалов. М., 1997.  
С. 345; Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. С. 280.).

 К индивидам как субъектам правоотношений относятся:

- граждане суверенного государства, иностранцы, лица без гражданства, лица с  
двойным гражданством. Иностранцы и лица без гражданства (апатриды) могут вступать в те  
же правоотношения на территории России, что и граждане Российской Федерации, за рядом  
исключений, установленных отечественным законодательством: они не могут избирать и  
быть избранными в представительные органы России, входить в экипаж гражданского  
воздушного, морского или речного судна, а тем более быть его капитаном, служить в  
Вооруженных Силах республики. В частности, в законе Российской Федерации «О воинской  
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г., определяющем военную службу как  
особый вид федеральной государственной службы и устанавливающем исчерпывающий  
перечень структур, в которых предусмотрена военная служба (ст. 2), речь идет только о  
гражданах Российской Федерации как субъектах воинской обязанности и военной службы



6

(СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.).

Особенность лица с двойным гражданством как субъекта права состоит в том, что он  
обладает одновременно правами и обязанностями двух государств (он одновременно и  
гражданин, и иностранец),

Субъектами права в период средневековья и даже в более поздние времена нередко  
признавались животные и даже неодушевленные предметы. Известный английский этнограф  
Д. Фрэзер описывает немало судебных процессов над животными. Например, в 1457 г. во  
Франции свинья и ее шестеро поросят были преданы суду по обвинению в предумышленном  
убийстве некоего Ж. Мартэна. Заслушав показания свидетелей, судья постановил учинить  
смертную казнь над оной свиньей «через повешение за задние ноги на кривом дереве».  
Приговор был исполнен в строгом соответствии с судейским предписанием (Фрэзер Дж.  
Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 443-449.). В России в 1593 г. был наказан кнутом и сослан в  
Сибирь церковный колокол из г. Углича, в который звонили в связи с убийством царевича  
Дмитрия.

 К организациям (юридическим лицам) как субъектам правоотношений относятся го-  
сударственные и негосударственные организации, российское государство в целом.  
Негосударственные организации в настоящее время весьма многочисленны и неоднородны.  
Это государственные и частные предприятия, отечественные и иностранные фирмы и  
компании, коммерческие банки и иные коммерческие структуры, предпринимательские  
союзы и ассоциации, общественные объединения и др.

 К социальным общностям относятся народ, нация, население определенного региона  
или населенного пункта, трудовой коллектив.

 Государственные, а в установленных законом случаях  и
негосударственные

 организации,  социальные общности выступают  субъектами  правоотношений, как 
правило,

 в следующих случаях.

1. При реализации своих властных полномочий. Это  относится прежде всего к  
государственным органам. Властные полномочия государственного органа 
выражаются в его  праве издавать правовые акты (нормативные и индивидуальные) и в 
возможности ма-   териальными, организационными и принудительными средствами 
обеспечивать их  соблюдение и исполнение. Федеральное Собрание или 
Правительство принимает  нормативные акты в пределах своей компетенции, местные 
органы государственного  управления организуют работу транспортных, жилищно-
комму-нальных и иных структур,  прокуратура и органы внутренних дел привлекают 
правонарушителей к ответственности, суд  выносит приговор или решение, ректор 
вуза отчисляет студента за академическую  неуспеваемость — это лишь некоторые 
случаи реализации властных полномочий  государственными органами как 
субъектами права.

2. При участии в социально-политической жизни общества и государства. Речь в  
этом случае идет прежде всего о негосударственных организациях и социальных 
общностях.  При этом организации, объединения, партии, союзы и иные образования 
реализуют не  властные полномочия (они их вообще могут не иметь), а права, 
предусмотренные их  уставами, документами, определяющими их правовой статус. 
Такие правоотношения  возникают, например, если отраслевой профсоюз решил 
провести забастовку рабочих или  служащих своей отрасли или создается 
инициативная группа по сбору подписей в поддержку  инициативы в проведении 
референдума Российской Федерации (ст. 8, 9 Федерального  конституционного закона 
«О референдуме Российской Федерации» от 10 октября 1995 г.) и  т.д.
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3. При осуществлении хозяйственной и имущественной деятельности. В этом  
случае, чтобы быть субъектом права, организация должна обладать качеством юридического  
лица. «Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,  
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по  
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять  
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и  
ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету» (ч. 1 ст. 48 ГК
РФ).

Юридическим лицом обычно признавались только организации. Однако принятый в  
конце 1990 г. и ныне действующий Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  
права юридического лица признает и за отдельным гражданином, если крестьянское  
(фермерское) хозяйство состоит из одного лица (ст. I).

Нередко одна и та же организация может быть субъектом права и как властвующая  
структура, и как социально-политическая организация, и как хозяйствующий субъект.

К организациям как субъектам права относится и суверенное государство в целом. В  
нашем обществе — это Российская Федерация, Россия.

Как государство в целом, Россия вступает во многие виды правоотношений.
 Например:

1) в международно-правовые — когда речь идет о связи с зарубежными  государствами,

2) в государственно-правовые — отношения с субъектами в составе Российской  
Федерации по вопросам совместного ведения, прием в российское гражданство, 
награждение  гражданина государственной наградой или присвоение ему почетного 
звания Российской  Федерации и т.д.,

3) в гражданско-правовые — отношения федеральных властей с другими субъектами  по 
поводу федеральной государственной собственности,

4) в уголовно-правовые — поскольку приговор по уголовному делу выносится от  имени 
Российской Федерации, и Федеративный договор 1992 г. не изменил этого положения.  
Есть и иные правоотношения, в которых субъектом выступает российское государство 
в  целом.

Для того чтобы быть субъектом правоотношения, организация или социальная  
общность, индивид должны обладать правосубъектностью.

 Правосубъектностъ — это способность быть субъектом права.

Норма права, правосубъектность и юридический факт являются предпосылками  
возникновения правоотношений.

Применительно к государственным и негосударственным организациям, государству  в 
целом правосубъектность находит выражение в их компетенции. Компетенция —  
совокупность прав и обязанностей, полномочий организаций и государства в целом,  
предоставленных для осуществления их функций. Компетенция имеет строго определенные  
рамки и устанавливается нормативно-правовыми актами. Каждая организация имеет свою  
компетенцию. Она закрепляется в уставе организации, в положении о ней и определяет  
рамки деятельности организации. Компетенция главы государства, высших органов
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государственной власти и управления закрепляется конституцией государства.

Рассматривая правосубъектность применительно к индивидам, в ней следует  
различать три составные части: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

 Правоспособность — способность индивида иметь, в силу норм права, 
субъективные  права и юридические обязанности. Правоспособность человека возникает в 
момент его  рождения и прекращается с его смертью.

 Дееспособность — способность своими действиями осуществлять права и  
обязанности. Дееспособность связана с возрастом и с психическими свойствами человека и  
зависит от них. Наступает она в полном объеме с момента совершеннолетия, а до этого  
подросток   обладает   частичной   дееспособностью.   Несовершеннолетние   в   возрасте  от
 четырнадцати   до   восемнадцати   лет в   соответствии   с п. 2   ст.   26  ГК   РФ  вправе
 самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,  
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной  
деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и  распоряжаться 
ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК.быть членамиПо достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также
вправе  кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

Еще более ограничена дееспособность малолетних в
возрасте  четырнадцати лет. Они вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды,  нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации;

от шести
до

не
требующие

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными  
представителями или с согласия последних третьим лицом для определенной цели или для  
свободного распоряжения (п. 2 ст. 29 ГК РФ).

Правоспособность и дееспособность обычно совпадают в одном лице. Например,  
трудовая правоспособность российского гражданина заключается в том, что он имеет право  
трудиться, получать за труд вознаграждение и должен нести определенные трудовые  
обязанности. Трудовая дееспособность его состоит в том, что он лично реализует свое право  
на труд. Правоспособность и дееспособность здесь неразделимы и наступают одновременно.  
Таким образом дело обстоит в большинстве отраслей права. В гражданском праве ситуация  
несколько иная. Здесь может наблюдаться разъединение право- и дееспособности. В  
соответствии с гражданским законодательством дети до шести лет и граждане, страдающие  
психическим расстройством (по признанию суда), являются полностью недееспособными, но  
они обладают в то же время правоспособностью. За малолетних, не достигших четырнадцати  
лет, сделки, за исключением тех, что они совершают самостоятельно, могут совершать от их  
имени только их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ). От имени гражданина,  
признанного недееспособным, сделки совершает его опекун (ст. 29 ГК РФ).
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Таким образом, в гражданском праве одно лицо может обладать только  
правоспособностью, а его отсутствующая дееспособность восполняется дееспособностью  
других лиц (родителей, опекунов, попечителя), которые вступают в правоотношения в инте-  
ресах недееспособных.

Правосубъектность, или, как еще ее иногда называют, праводееспособность,  
характеризует положение человека в обществе, является условием стабильности его статуса.  
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации «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, нравственности, здоровья, прав  
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности  
государства». В гражданском праве, например, судом признается недееспособным  
гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения  
своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ). Суд также может ограничить  
дееспособность граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими  
средствами (ст. 30 ГК РФ). Конституция Российской Федерации и российское зако-  
нодательство о выборах в органы государственной власти и органы местного  
самоуправления ограничивают дееспособность (Правосубъектность) граждан, признанных  
судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору  
суда: они не имеют права избирать и быть избранными (ст. 32 Конституции РФ).

Деликтоспособность — способность лица отвечать за свои поступки, прежде всего  
за совершенное правонарушение.

В составе правосубъектности правоспособность является определяющим моментом, а  
дееспособность и деликтоспособность производны от нее — если лицо неправоспособно, то  
ни о каких своих действиях по осуществлению прав и ответственности за неисполнение  
обязанностей речи идти не может.

Следует различать общую Правосубъектность и специальную. Общей  
правосубъектностъю обладают лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и не  
признанные судом недееспособными или невменяемыми. Общая Правосубъектность  
одинакова для всех. Она является общим равным условием для всех граждан России  
вступать в любые правоотношения, пользоваться любыми установленными законом правами  
и свободами. Специальная правосубъектностъ необходима для некоторых правоотношений,  
субъекты которых должны иметь специальные знания, определенный возраст,  
соответствовать каким-то дополнительным требованиям. Например, для избрания в  
Государственную Думу России необходимо достичь возраста 21 года, для занятия должности  
судьи — иметь высшее юридическое образование, возраст не менее 25 лет и стаж работы по  
юридической профессии не менее пяти лет.

4. Субъективное право и юридическая обязанность

Субъективное право и юридическая обязанность являются юридическим содержанием  
правоотношения, ибо анализируя эти элементы правоотношения, можно судить о его  
характере и цели.

Субъективное право и юридическая обязанность представляют собой меру свободы  
участников правоотношения. При этом воля каждого из участников оказывается  
одновременно и свободной, и ограниченной. Так, управомоченное лицо в своих  
правопритязаниях не может выходить за пределы, установленные нормой права. В свою  
очередь и юридическая обязанность не устраняет волевых, творческих действий. Участник
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правоотношения, будучи связанным определенными требованиями, предъявляемыми к  
конечному результату его деятельности, имеет большой простор для поиска путей и методов  
достижения такого результата.

 Субъективное право, как уже ранее говорилось, представляет собой меру
 возможного поведения. Субъект реализует свое право в силу внутреннего убеждения, а не  
внешнего принуждения. В самом субъективном праве закладывается достаточно  
действенный стимул, способный вдохновить субъект на активные действия по использо-  
ванию предоставленного права. Субъект испытывает потребность в материальном или  
духовном благе или ином объекте правоотношения, который он своими действиями создать,  
изготовить не может, а должен обратиться к другим лицам. Таким образом, субъективные  
права выступают в качестве одного из важнейших средств, призванных обеспечивать  
активное воздействие права на сознание субъектов правоотношений, заставить их  
действовать инициативно. Заинтересованный субъект порой обеспечивает больший успех  
норме права, нежели государство с его аппаратом принуждения.

Содержание субъективного права составляют четыре правомочия: право на  
собственные фактические действия, право на вступление в конкретное правоотношение,  
право требования и право притязание.

Право на собственные фактические действия состоит в возможности  
управомоченному лицу самому совершать юридически значимые активные действия.  
Особенность такого правомочия состоит в том, что лицо удовлетворяет свой жизненный  
интерес при помощи собственных мускульных усилий, направленных на создание какой-  
либо вещи, предмета или же продукта умственного, интеллектуального труда. Например,  
гражданин сам строит дачу, осуществляет ремонт квартиры, занимается литературным  
трудом. Осуществляя это правомочие, лицо обходится без помощи других либо оказываемая  
помощь осуществляется на общественных началах, вне правоотношений.

Самостоятельными действиями лицо также может реализовать свои правомочия,  
вступив в конкретные правоотношения в качестве его управомоченной стороны.  
Собственник вправе по своему усмотрению определять юридическую судьбу своих вещей.  
Он может их подарить, продать, сдать в аренду, завещать и т. д. В систему этих правомочий  
входят также правовые возможности субъекта, вытекающие из его административной и  
процессуальной правосубъектности. При этом государственные органы и должностные лица  
могут принимать властные, общеобязательные решения, тогда как граждане и организации  
вправе самостоятельно готовить и вносить в компетентные органы лишь заявления, жалобы,  
обращения, петиции. И тем не менее все названные документы представляют собой  
действенные средства борьбы граждан и организаций за свои права.

В содержание субъективного права входят и требования исполнения или  
соблюдения юридической обязанности. В абсолютных правоотношениях это требование  
может быть обращено ко всем членам общества, тогда как в относительных  
правоотношениях адресатом данного требования выступает конкретное лицо — другой  
участник правоотношения. Правомочие требования дает легальные основания для принятия  
управомоченным лицом действенных мер, призванных побудить других участников  
правоотношения к надлежащему и своевременному выполнению взятых на себя  
обязательств. Например, заказчик вправе контролировать ход выполнения заказа,  
своевременно указывать на допущенные отступления от договора и требовать их устранения.  
Тем самым создаются дополнительные предпосылки для реального исполнения как  
обязательства, так и реализации нормы в целом.
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Правомочие притязания выражается в возможности привести в действие меры  
государственного принуждения против участников правоотношения, не выполнивших или  
не выполняющих в установленный срок свои обязательства. Управомоченное лицо приходит  
к выводу, что его право не будет реализовано на условиях, предусмотренных соглашением  
или договором, и решается на такую крайнюю меру как обращение за защитой своего  
нарушенного права в компетентные органы государства. Переход субъективного права в  
стадию притязания означает и появление нового правоохранительного отношения,  
имеющего своей конечной целью снятие конфликта, возникшего между участниками  
правоотношения, обеспечение законности и реализации соответствующей нормы права.

Таким образом, все полномочия субъективного права, сориентированы на активные  
действия субъекта, благодаря которым он создает необходимые условия для удовлетворения  
своих интересов и позитивно влияет на процессы реализации норм права в жизни. И все же  
решающее значение в воплощении норм права в предметно-практической деятельности  
принадлежит юридической обязанности.

 Юридическая обязанность представляет собой меру необходимого поведения  
участников правоотношения, совершаемого в целях удовлетворения интересов  
управомоченных лиц.

Юридическая обязанность — это необходимое (должное) поведение, которое должно  
непременно завершиться результатом, способным удовлетворить интересы управомоченного  
лица. От исполнения своего обязательства в конкретном правоотношении субъект отказаться  
не может без согласия на то управомоченного лица. Иначе значительная часть  
правоотношений никогда не была бы завершена реальным исполнением обязательства.

 В теории права выделяют три вида юридических обязанностей:

1) активного поведения,

2) воздержания от действий,

3) претерпевания примененных санкций.

Обязанность активного поведения возлагается на участников правоотношения,  
предусматривающего совершение каких-либо активных действий в пользу управомоченного  
лица. Такие действия, как уже ранее упоминалось, должны завершиться предоставлением  
управомоченному лицу соответствующего материального или духовного блага. При этом  
исполнение обязанности нередко включает в себя и процесс создания такого блага.

Обязанность воздержания от каких-либо действий возникает в абсолютных  
правоотношениях, когда от общества и всех его членов требуется не создавать препятствий  
субъекту, реализующему свои права собственными действиями. Для исполнения такой  
обязанности не требуется заключения каких-либо особых соглашений и договоров.  
Индивидуализация обязанной стороны происходит лишь в случаях неисполнения ею данной  
обязанности и применения юридической ответственности за совершенное нарушение права  
другого лица.

Обязанность претерпевания примененных санкций возлагается на лицо,  
совершившее какое-либо правонарушение, т.е. не исполнившее возложенную на него  
обязанность в относительных или абсолютных правоотношениях. В силу решения суда или  
иного компетентного органа лицо, не исполнившее своих обязательств, должно осуществить  
какие-либо дополнительные действия: уплатить штраф, возместить убытки, отбыть  
определенный срок в местах лишения свободы и др. Исполнение наказания однако не  
освобождает лицо от реального исполнения обязанности в конкретном правоотношении.
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Субъективное право и юридическая обязанность неразрывно связаны друг с другом.  
Одно без другого не существует. В большинстве правоотношений каждый участник  
выступает одновременно и уполномоченной, и обязанной стороной. Осуществление  
обязанности одним участником ставится в прямую зависимость от действий другого  
участника. Все многообразие связей прав и обязанностей в конкретных отношениях  
составляет предмет отдельных отраслевых юридических наук и соответствующих учебных  
дисциплин.

5. Объекты правоотношений

Вопросы, связанные с объектом правового регулирования, являются самыми  
сложными в теории правоотношения. Трудно здесь найти положение, которое бы  
единодушно признавалось, не вызывало споров.

Применима ли философская трактовка объекта применительно к правоотношениям,  
не требует ли она корректировки? С этого вопроса следует начать рассмотрение данного  
вопроса.

Философия под объектом понимает то, что противостоит субъекту в его предметно-  
практической и познавательной деятельности. Объект — часть объективной реальности, с  
которой взаимодействует субъект. Такое понимание объекта применимо и к сфере права.  
Следует лишь иметь в виду, что если в философском понимании объектом становятся вещи,  
включаемые в человеческую деятельность, осваиваемые и познаваемые человеком, то  
понятие объекта права значительно уже.

Объект права — это общественные отношения, которые могут быть предметом  
правового регулирования и требуют такого регулирования. Еще же понятие объекта  
правоотношения. Это нечто более конкретное, чем объект права. Это то, на что направлена  
деятельность определенных лиц в индивидуализированном отношении, это частичка  
общественных отношений. Объект права — понятие весьма абстрактное.

Объект правоотношения — конкретнее, ибо он представляет в системе  
общественных отношений элемент (единицу общего), по поводу которого взаимодействуют  
субъекты.

Если субъект правоотношения определить как то, по поводу чего возникает  
правоотношение (есть такая точка зрения), то невозможно выяснить, какой же элемент  
общественных отношений, какое благо интересует субъекта правовой связи. По поводу  брака 
возникает, например, масса правоотношений, но каждое из них имеет свой объект.  Поэтому 
объект правоотношения — это то, на что направлены субъективные права и  юридические 
обязанности субъектов. Такое понимание объекта правоотношения со-  гласуется и с 
философской трактовкой вопроса.

Что же конкретно выступает в качестве объекта правоотношения? По этому вопросу  
существуют две теории: монистическая (теория единого объекта) и плюралистическая  
(теория множественности объектов).

Наиболее развернутое выражение и обоснование монистическая теория объекта  
правоотношения нашла в работах О.С. Иоффе. Ход рассуждении О.С. Иоффе таков: объект  
правоотношения должен обладать способностью к реагированию на правовое воздействие, а  
поскольку только человеческое поведение способно к этому, то человеческое поведение и  
следует признать объектом прав и обязанностей (См.:  Иоффе О.С. Правоотношение по
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Человеческое поведение — единственный объект, потому и теория называется  
монистической.

Со временем взгляды О.С. Иоффе претерпели некоторые изменения. В работе,  
написанной им совместно с М.Д. Шаргородским, выделяются уже три объекта:  
юридический, волевой и материальный. Но юридическим объектом по-прежнему признается  
поведение обязанного лица (См.: Иоффе О.С., Шаргородский МД. Вопросы теории права. М., 1961.  
С.230.).

Поведение может быть объектом некоторых правоотношений. Но если его считать  
единственным объектом всех правоотношений, то невозможно выяснить смысл и назначение  
подавляющего большинства правоотношений. У них иной объект.

Плюралистическая теория объекта правоотношения реально отражает разнообразие  
существующих правоотношений, опирается на факты, практична, а потому верна. Она дает  
возможность показать многообразие объектов правоотношений, а не сводить их только к  
поведению обязанного лица.

 Объектами правоотношений являются следующие социальные явления и блага.

1. Предметы, материального мира. К ним относятся вещи. В юридическом смысле  
вещами являются предметы природы в их естественном состоянии, а также созданные 
в  процессе трудовой деятельности человека, по поводу которых возникает 
правоотношение. К  вещам относятся: средства производства, предметы потребления, 
деньги, ценные бумаги и  т.д. Купля-продажа продуктов, промышленных товаров, 
мена, дарение, наследование, — это  только некоторые правоотношения, где объектом 
являются предметы материального мира.

2. Продукты духовного творчества. Это то, что является результатом  
интеллектуальной (духовной, творческой) деятельности: произведения искусства,  
литературы, живописи, кино и др. По поводу их возникают правоотношения, и именно 
они  интересуют носителей субъективного права — граждан, посещающих музеи, 
выставки,  библиотеки, поэтические вечера и т.д. Здесь у субъекта интерес к объекту 
духовный. Если  его нет, а есть другие стремления управомоченного лица, то и объект 
правоотношения будет  иным. Например, гражданин покупает книгу, интересующую 
его как произведение  литературы. Объектом правоотношения в этом случае Является 
продукт духовного  творчества. Та же книга, приобретенная с единственной целью — 
украсить интерьер  квартиры, для управомоченного — не результат духовного 
творчества, а предмет  материального мира.

3. Личные неимущественные блага. Под личными неимущественными благами как  
объектами правоотношений понимаются нематериальные блага, непосредственно 
связанные  с человеком, его личностью. Это жизнь, здоровье, честь, достоинство 
человека. В случае  посягательства на жизнь человека (при совершении убийства, 
например) возникает  охранительное уголовно-правовое отношение, объектом 
которого является именно жизнь  человека. В УК РФ, как и в уголовном 
законодательстве зарубежных государств, есть  специальные статьи, устанавливающие 
уголовную ответственность за преступления против  жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности. Охраняются эти ценности и нормами  других отраслей: 
административного, гражданского, семейного и т.д.

4. Поведение участников правоотношений. Поведение человека — это  
взаимодействие его с окружающей средой. Выражается оно либо в действии (активное  
поведение), либо в бездействии (пассивное поведение).

Поведение может выступать в качестве объекта правоотношения, но это один из 
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Объектом правоотношения является, как правило, поведение обязанного лица и значительно  
реже — поведение управомоченного.

5. Результаты поведения участников правоотношений. Результаты поведения —  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 основе договора перевозки (ст. 78 ГК РФ). 
Управомоченное лицо  (получателя) в этом договоре интересует не определенное 
поведение лица обязанного  (перевозчика), а именно результат его действия — 
доставка груза в пункт назначения в  определенный срок. В правоотношении, 
вытекающем из договора строительного подряда  (ст. 740 ГК РФ), заказчика 
совершенно не интересуют действия подрядчика (как будет  строить, в какое время 
суток, с помощью какой техники), для него важен результат  поведения — 
построенный объект, отвечающий всем необходимым требованиям.

6. Понятие и виды юридических фактов

 Юридические факты — это определенные жизненные обстоятельства (условия,  
ситуации), с которыми нормы права связывают возникновение, прекращение или изменение  
правоотношении.

Эти факты становятся юридическими не в силу каких-то особых внутренних свойств,  
а в результате признания их таковыми государством, законом.

Жизнь - это непрерывная цепь разнообразных фактов, явлений, действий, случаев,  
событий, но не все из них приобретают юридическое значение, а только такие, которые  
затрагивают наиболее существенные интересы общества, входят в сферу правового  
регулирования и могут повлечь за собой известные юридические последствия.

Таким образом, придание правового характера тем или иным обстоятельствам  
целиком зависит от воли законодателя, официальной власти, а не от самих участников  
жизненного процесса, хотя без них эти обстоятельства могли бы и не наступить.

Не право порождает подобные факты, они возникают и существуют помимо него, но  
право придает им статус юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и  
государственной жизни.

Это — реакция правовой нормы на конкретную ситуацию, предусмотренную в ее  
гипотезе. Юридические факты служат непосредственными поводами, основаниями для  
появления и функционирования правоотношений.

Юридические факты многочисленны и разнообразны, поэтому они  довольно  
подробно классифицируются наукой по различным основаниям в целях выявления их  
особенностей и более глубокого познания.

По волевому признаку юридические факты делятся на события и действия.

 Юридические факты-события понимаются как обстоятельства, порождающие  
юридически значимые последствия, но не зависящие от воли людей.

В свою очередь события подразделяются на две группы: абсолютные и  
относительные. К абсолютным относятся события, которые порождены силами,  
независимыми от человека и человечества, и наступают помимо их воли и желаний. По
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преимуществу в этом качестве выступают естественные, природные явления: землетрясение,  
наводнение, течение времени, рождение и смерть человека. Относительные события  
понимаются как обстоятельства, которые вызываются деятельностью людей, но их  
последующее развитие и полученные результаты от воли и желания людей не зависят. Это,  
например, пожар, производственная авария, и др. Начало этим событиям кладет человек,  
действуя умышленно или по неосторожности. Однако дальнейшее развитие событий  
протекает по законам природы, естественным путем и не зависит от воли породившего их  
лица или других лиц.

 К юридическим фактам-действиям относится поведение граждан, организаций,  
иных лиц, осуществляемое в соответствии с их волей и желанием. Такое поведение может  
вытекать из требований действующего законодательства, быть полностью согласованным с  
ним либо, наоборот, противоречить ему.

В зависимости от степени согласования с правовыми нормами юридические факты-  
действия подразделяются на правомерные действия и неправомерные.

 По форме объективации, выражения результатов, совокупность правомерных
 действий может быть дифференцирована на три вида:

а) юридические акты,

б) юридические поступки и

в) правомерные действия, создающие какой-либо выраженный в материальной форме  
результат.

Юридические акты понимаются как правомерные действия, совершаемые с  
намерением достичь определенного правового результата. Например, государственный орган  
принимает акт применения нормы права, организации заключают договор аренды, суд  
выносит приговор по уголовному делу. Специфика юридических актов состоит в том, что  
субъект получает тот объективированный результат, на достижение которого была  
направлена его воля: «получил, то что желал». Юридические акты составляют большую  
часть правомерных действий, осуществляемых в сфере отдельных отраслей права. Это, в  
частности, акты административного управления, гражданско-правовые сделки, судебные  
решения, действия субъектов трудового, семейного и других отраслей права. Юридические  
акты связываются с осознанным проявлением воли и, следовательно, могут совершаться  
только дееспособными гражданами.

Правомерные действия, которые обусловливают появление юридически значимых  
результатов независимо от воли и намерений лица, называются юридическими  
поступками.

 Данный вид правомерных действий отличается от юридических актов двумя
 особенностями:

1) правовые последствия связываются с объективированным вовне действием и могут  
наступать помимо воли совершившего их лица:

«не хотел, но так получилось». Например, гражданин нашел ценную вещь по дороге  
на работу. Нахождение вещи не входило в его планы, но произошло совершенно случайно;

2) юридический поступок не требует осознанного понимания действий и результатов,  а 
поэтому может совершаться как дееспособным, так и недееспособным лицом.

Специфика результативных действий как вида правомерного поведения состоит в
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том, что такие действия гражданина, иного лица приводят к созданию материальных или  
духовных благ. Это, в частности, могут быть предметы промышленного или  
сельскохозяйственного производства, здания и сооружения, предметы интеллектуальной  
собственности — произведения науки, литературы, искусства.

Неправомерные действия понимаются как акты волевого поведения граждан, иных  
лиц, противоречащие действующему законодательству. Большую часть таких действий  
составляют правонарушения, т.е. виновные противоправные действия или бездействия. По  
степени общественной опасности все правонарушения подразделяются на четыре вида:  
преступления, административные гражданские и дисциплинарные проступки. (См. гл. 14).

В систему неправомерных действий входят и так называемые объективно-  
противоправные действия, т.е. такие акты поведения, которые создают противоправный  
результат при отсутствии как умысла, так и неосторожности у допустившего их лица. Сюда  
относятся случаи неисполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы,  
принятия нормативно-правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральным  
законам либо содержащих иные правотворческие ошибки, противоправные действия,  
совершаемые неделиктоспособными лицами.

Особую роль в динамике правоотношений играют так называемые юридические  
(фактический состав) составы или сложные, комплексные факты, когда для  
возникновения определенного правового отношения требуется не одно, а несколько условий  
(совокупность фактов).

 Так, для того чтобы возникло пенсионное правоотношение, необходимо:

а) достижение лицом соответствующего возраста;
б) наличие трудового стажа; в) представление положенных документов;  

г) принятие компетентным органом решения о назначении пенсии.

 Для правоотношения типа «студент — вуз» требуются следующие условия:

а) аттестат об окончании средней школы;

б) сдача вступительных экзаменов; в) проходной балл по конкурсу;

г) приказ ректора о зачислении на первый курс соответствующего учебного  
заведения.

В целом юридические факты играют весьма важную и активную роль в обшей  
правовой системе, являясь своего рода ее «нервными окончаниями» (рецепторами),  
сцепляющими нормы права с реальными общественными отношениями. С помощью хорошо  
продуманной шкалы (набора) юридических фактов, т.е. путем придания юридического  
значения тем или иным жизненным обстоятельствам, можно существенным образом влиять  
на динамику развития социальных процессов, направлять в их нужное русло.


