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Тема 2.1. Гражданские правоотношения.  

 

План работы  

  

1. Изучение нового материала (составление конспекта).  

 

Задания к уроку   

  

1. Составить конспект по лекции преподавателя. См. Приложение 1  

  Требования по оформлению тетради с конспектом:  

1) тетрадь должна быть подписана;  

2) страницы в тетради должны быть пронумерованы;   

3) номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом написать 

фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной работы).  

(Например: «4 – Иванов А.А.», «5 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

Не позднее дня, следующего за днем занятия, конспект необходимо отправить на 

проверку на электронную почту bmpbee@mail.ru  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

Тема 2.1. Гражданские правоотношения. 

 

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения  

 

Подход цивилистов к определению понятия «правоотношение» различен. С одной 

стороны, под правоотношением понимают последствие воздействия нормы права на 

действительное общественное отношение, с другой – общественное отношение, которое 

возникает из правовой нормы. Гражданское правоотношение является характерным 

результатом влияния гражданско-правовой нормы на конкретные общественные 

отношения. Обычно правовое регулирование не изменяет характера общественных 

отношений и не создает новые отношения, оно только придает конкретную форму уже 

существующим. 

Выражение существа гражданских правоотношений проявляет себя в присутствии 

правовой связи между его участниками, взаимной корреспонденции субъективного права 

одного из них обязанности другого. С исчезновением этой связи исчезает и 

правоотношение.  

Следовательно, под гражданским правоотношением следует понимать юридическую 

взаимосвязь участников общественных отношений, которую регламентируют нормы 

гражданского права.  

Методы регулирования значительной части гражданских правоотношений 

предопределяются их имущественным характером. Обычно установление гражданских 

правоотношений связано с волей участвующих в них лиц. Основными чертами таких 

правоотношений выступают автономия воли сторон, их юридическая свобода друг от друга, 

а также договорный характер взаимодействия и судебный порядок разрешения 

появляющихся споров.  

Следовательно, гражданские правоотношения – это общественные отношения, 

которые регулируют гражданско-правовые нормы.  

Правоотношение – многообразная общественная связь, с присущими только ей 

признаками:  

1) действует не автоматически, а ведет к достижению поставленной правовой цели 

исключительно в процессе его практического использования (статика);  

2) опосредует действительное общественное отношение, регулируемое нормой 

права (динамика);  

3) предусматривает присутствие юридической связи между субъектами права и 

реализуется по принципу «Нет прав без обязан-ностей (правообязанный) и обязанностей 

без прав (управомоченный)»; 

4) подчинение сторон исключительно закону и условиям договора. 

 

Особенности гражданских правоотношений.  

Субъекты гражданских правоотношений изолированы имущественно и 

организационно друг от друга, оттого они независимы и автономны, корреспондируют друг 

с другом как равноправные. 

Самостоятельность участников гражданских правоотношений определяет то 

обстоятельство, что важнейшими юридическими фактами, порождающими, изменяющими 

и прекращающими гражданские правоотношения, выступают акты беспрепятственного 

волеизъявления субъектов – сделки.  



Стороны гражданских правоотношений равноправны и юридически самостоятельны 

друг от друга.  

Гражданские правоотношения имеют возможность опосредовать защиту 

неотчуждаемых прав и свобод человека и остальных нематериальных благ.  

Таким образом, гражданские правоотношения – это регулируемые нормами 

гражданского права общественные отношения, в основе которых заложено 

юридическое равенство, автономия воли и самостоятельность их участников, 

которые наделяются взаимными правами и обязанностями, чье содержание 

определяется диспозитивными нормами закона, а в случае их неисполнения к 

нарушителям применяются принудительные меры имущественного характера. 

 

 

2. Структура гражданского правоотношения 

 

В качестве гражданского правоотношения наукой гражданского права 

рассматривается «отношение между определенными субъектами, которое устанавливается 

в связи с конкретным объектом, по поводу которого у его участников появляются 

определенные правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие и обязанности – 

таковы важнейшие элементы любого гражданского правоотношения. Анализ гражданского 

правоотношения – не что иное, как разбор его основных элементов»1. 

При изучении гражданского права понимание того, что представляет собой 

гражданское правоотношение, крайне важно, потому что применение этой категории 

позволяет уяснить, что такое гражданское субъективное право и в чем сущность 

гражданских субъективных обязанностей, кто имеет возможность стать носителем 

подобных прав и обязанностей и по поводу чего они могут появиться, на чем основывается 

их динамика (возникновение, изменение и прекращение) и т. д.  

Для изучения некоторых видов гражданских правоотношений (собственности, 

купли-продажи и др.) применяется общее учение о правоотношении, позволяющее 

сформировать единообразный подход упорядочения знаний: прежде всего, требуется 

установить, кто является субъектом, что представляет из себя объект, каково содержание и 

исходные положения динамики любого правоотношения. После достижения данной цели 

появляются основные знания об определенном правоотношении. 

Как правило, субъектами гражданских правоотношений принято называть таких 

участников общественного отношения, которые вследствие урегулированности данного 

отношения гражданско-правовыми нормами становятся носителями субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Субъектами гражданских правоотношений могут быть 

либо некоторые индивиды (граждане, лица без гражданства, иностранцы), либо 

предопределенные коллективы людей (юридические лица, муниципальные, 

государственные и межгосударственные образования), которые охватываются общим 

понятием «лица». В силу общего правила к публично-правовым образованиям применяют 

нормы, которые устанавливают участие в гражданских правоотношениях юридических лиц 

(п. 2 ст. 124 ГК РФ).  

Состав субъектов участников гражданского правоотношения может быть изменен 

вследствие разнообразных событий и действий (смерть физического лица, ликвидация и 

реорганизация юридического лица, совершение сделок и т. п.). Переход прав и 

 
1 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 

1949. С. 43. 



обязанностей от правопредшественника к правопреемнику, заменяющему первого в 

правоотношении, называют правопреемством.  

Гражданское законодательство разграничивает сингулярное правопреемство – 

правопреемство гражданских прав и обязанностей в определенном правоотношении или 

находящихся вне пределов гражданского правоотношения, затрагивающие один или 

несколько объектов (замена кредитора в правоотношении в связи с уступкой права 

требования (ст. 382 ГК РФ) и замена должника при переводе долга  - ст. 391 ГК РФ) и 

универсальное правопреемство – правопреемство в целом комплексе гражданских прав и 

обязанностей, участником которых становится данное лицо как правопреемник 

(реорганизация юридических лиц (ст. 57 ГК РФ), наследование имущества).  

Объект гражданского правоотношения – то, на что оно обращено и проявляет 

определенное влияние.  

В качестве общественной связи между людьми, устанавливающейся вследствие их 

взаимодействия, гражданское правоотношение имеет возможность воздействовать только 

на поведение людей. Оттого в качестве объекта гражданского правоотношения понимается 

поведение его субъектов, устремленное на всевозможного рода материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых появляются и осуществляются субъективные 

гражданские права в рамках гражданских правоотношений.  

Существование субъективных гражданских прав и обязанностей без объектов, на 

которые они направлены, невозможно. В то же время, материальные и нематериальные 

блага, возведенные в ранг объектов субъективных гражданских прав, являются 

необходимой предпосылкой к возникновению самих субъективных гражданских прав и 

обязанностей и гражданских правоотношений, которые им соответствуют.  

Разумеется, не все материальные и нематериальные блага, которые существуют в 

природе и обществе, могут по тем или иным причинам сразу же быть превращены в объекты 

гражданских прав.  

Нужно распознавать поведение субъектов, нацеленное на какое-либо благо, 

способное удовлетворять потребности человека, и поведение субъектов правоотношения в 

ходе их взаимодействия друг с другом. Первое формирует объект правоотношения, а второе 

– его содержание.  

Содержание гражданского правоотношения составляют согласованные действия 

его участников, осуществляемые согласно с их субъективными правами и обязанностями, 

а также объединение данных прав и обязанностей.  

Содержание любого гражданского правоотношения проявляется в поведении его 

участников, которое осуществляется ими в корреспонденции принадлежащих им 

субъективных прав и обязанностей.  

Субъективные права и обязанности довольно разнообразны. Одни права включают 

лишь одно конкретное правомочие, другие имеют более сложное строение. Например, 

право собственности представляет собой триаду правомочий – владения, пользования и 

распоряжения имуществом. 

Неразрывная связь субъективных прав и обязанностей друг с другом подтверждается 

их одновременным возникновением и прекращением, а также изменением под 

воздействием одних и тех же обстоятельств.  

Содержание гражданских правоотношений проявляется во взаимодействии их 

участников и осуществляется согласно их субъективным правам и обязанностям.  

Форма гражданского правоотношения. Оказываясь в сфере урегулирования 

гражданского права, соответствующие общественные отношения обретают форму 

гражданских правоотношений, в которых любая произвольная сторона может иметь в своем 



распоряжении субъективные права и обязанности, а правовую связь в случае 

необходимости обеспечивает принудительная сила государства. Непосредственно 

субъективные права и обязанности выступают как форма гражданского правоотношения.  

Таким образом, субъективные права и обязанности, которые принадлежат 

участникам гражданского правоотношения, составляют его правовую форму. Определение 

места гражданских правоотношений в системе правового регулирования устанавливается 

рассмотрением гражданских правоотношений в единстве совокупности их субъективных 

прав и обязанностей, составляющих их правовую форму, с реальной деятельностью 

участников этих гражданских правоотношений.  

Субъективное право – юридически обеспечиваемая мера дозволенного поведения 

управомоченного лица.  

Субъективная обязанность – юридически определенная мера требуемого поведения 

обязанного лица в гражданском правоотношении.  

Специфика субъективных гражданских прав и обязанностей проявляется в том, что 

они имеют имущественный или личный неимущественный характер. Так, право 

собственности – это имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически 

обеспечиваемую возможность по собственному усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации – личное неимущественное право, дающее управомоченному лицу 

юридически обеспечиваемую возможность потребовать опровержения порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию сведений. 

Многие гражданские правоотношения существуют в устной форме (например, ст. 

159 ГК РФ). Письменная форма гражданских правоотношений может быть простой и 

сложной, требовать определенных реквизитов, нотариального или иного удостоверения, 

регистрации, скрепления печатью, может быть совершена при помощи электронных либо 

иных технических средств, которые позволяют воспроизвести на материальном носителе в 

неизменном виде содержание сделки и т. д. 

 

Вопросы для самоконтроля (сформулируйте устный ответ): 

 

1. Как определяется понятие «гражданское правоотношение»? 

2. Каковы наиболее важные особенности гражданского правоотношения? 

3. Какие элементы включает в себя гражданское правоотношение? 

4. Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их виды? 

5. Что понимается под содержанием гражданского правоотношения? 

6. Как определяются субъективное гражданское право и субъективная гражданская 

обязанность? 

7. Что понимается под объектом правоотношения? 

 

По вопросам для самоконтроля рекомендую проговаривать ответ самому себе или 

друзьям / родственникам для того, чтобы учиться говорить «юридическим языком», а 

также проверить насколько без «запинок» Вы можете изложить свою мысль. Это часть 

работы юриста, этот навык надо тренировать. Результат будет виден на экзамене. 

 

Нормативные акты для изучения: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации – статьи, упомянутые в лекции. 

 


