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Тема 2.7. Правовые отношения. Состав правоотношения.  

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.  

 

Задание к уроку 

 

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя (прочитать всё). См. 

Приложение  

2. Составить конспект.  

 

Требования по оформлению тетради:  

1.тетрадь должна быть подписана;  

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом 

написать фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы).  

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

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на электронную почту.  

Электронная почта: pol.yu.a@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 
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Приложение  

 
§1. Понятие правоотношения и его основные признаки 

 

Правоотношение – это только одна сторона реального общественного отношения, 

определяемая нормой права, специфическая форма его выражения.  

Право в субъективном смысле есть индивидуализированное право. В нем общие 

юридические права и обязанности становятся принадлежностью конкретных лиц и таким 

образом переводят его в плоскость правоотношений.  

Правоотношение – это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между 

собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. 

Правоотношение есть та мера внешней свободы, которая предоставляется его участникам 

нормами объективного права.  

Характерные признаки правоотношений:  

Во-первых, правоотношение представляет собой такую форму фактического 

общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. Стороны 

правоотношений наделяются конкретными юридическими правами и обязанностями, в 

общей форме закрепленными в нормах права: их поведение строится в соответствии с 

данными правами и обязанностями. Следовательно, посредством правоотношений 

требования правовых норм воплощаются в жизнь.   

Во-вторых, участники правоотношений наделяются взаимными юридическими правами и 

обязанностями. Если один субъект правоотношения наделен правом, то на другого 

возлагается юридическая обязанность. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет 

право требовать от продавца вещь надлежащего качества, а продавец обязан в соответствии 

с законом выполнить его требования.  

В-третьих, правоотношения имеют сознательно-волевой характер. В отличие от 

экономических отношений, которые складываются объективно, вне зависимости от воли 

отдельного индивида, правоотношения всегда носят индивидуально-волевой характер. 

Сознательно-волевое содержание правоотношений имеет два взаимосвязанных аспекта. С 

одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом 

сознательноволевой деятельности людей (правотворческих органов). С другой стороны, 

участники правоотношений реализуют предусмотренные нормами права юридические 

права и обязанности также посредством своих волевых, сознательных действий.  

В-четвертых, правоотношения гарантируются государством и охраняются в необходимых 

случаях его принудительной силой. Государство создает необходимые экономические, 

социальные и другие условия для полной реализации правовых норм. Если же нарушается 

мера свободы правомочных или обязанных лиц, вступивших в правоотношение, 

государство принимает принудительные меры к их обеспечению.  

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям.  

Прежде всего правоотношения, как и юридические нормы, можно разделить по 

отраслевому признаку на конституционные, гражданско-правовые, административно-

правовые и т.д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей 

общественных отношений.  

По характеру содержания правоотношения подразделяются на общерегулятивные, 

регулятивные и охранительные.  

Общерегулятивные правоотношения появляются непосредственно из закона. Они 

возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на 

юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или 

обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы). 

Регулятивные нормы, содержащие в гипотезе указание на юридические факты, также 

порождают у всех адресатов одинаковые правосубъектные возможности, гарантируемые 

государством. Возможность иметь субъективные права и нести юридические обязанности 



представляет собой право особого рода, элемент общерегулятивного правоотношения. 

Регулятивные правоотношения вызываются к жизни нормами права и юридическими 

фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут возникать и при отсутствии 

нормативной регламентации на основе договора между сторонами. Охранительные 

правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. Они 

сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, 

предусмотренной в санкции охранительной нормы.  

В зависимости от степени конкретизации (индивидуализации) субъектов (сторон) 

правоотношения могут быть относительными и абсолютными. В относительных 

конкретно (поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и 

получатель, истец и ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а 

обязанная сторона – это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы 

воздерживаться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытекающие из 

права собственности, авторского права). В юридической литературе есть мнение, что 

правоотношение всегда конкретно, его субъекты всегда конкретизированы и введение 

концепций абсолютного и общерегулятивного правоотношений препятствует глубокому 

познанию проблемы осуществления права. 

По характеру обязанности правоотношения делятся на активные и пассивные. В 

правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении 

определенных положительных действий, а право другой – лишь в требовании исполнить 

эту обязанность. В правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в 

воздержании от действий, запрещенных юридическими нормами.  

 

§2. Структура правоотношения 

 

Структура правового отношения имеет четыре необходимых элемента:  

- субъекты,  

- объект,  

- субъективное право, 

 - юридическая обязанность.  

I. Субъекты правоотношений – это отдельные индивиды и организации, которые в 

соответствии с нормами права являются носителями субъективных юридических прав и 

обязанностей. Малолетние дети, душевнобольные, организации, прекратившие свое 

существование, фактически не могут участвовать в правоотношениях: ведь если нет 

субъекта права, то нет и субъекта обязанности, нет и самой обязанности – нельзя быть 

обязанным в отношении никого.  

Участниками правоотношений являются те субъекты, которые находятся в сфере 

объективного права. Их подавляющее большинство в правовом государстве. Другие лица, 

по каким-либо причинам не включенные в сферу правового регулирования, находятся под 

опекой различных благотворительных общественных организаций и государства.  

Мера участия субъектов в правовых отношениях определяется их правоспособностью и 

дееспособностью.  

Правоспособность – это закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь 

юридические права и нести юридические обязанности. Она начинается с момента рождения 

индивида и прекращается смертью. Правоспособность не является естественным свойством 

человека, а порождается объективным правом. В ней концентрируются те юридические 

права и обязанности, которыми может обладать субъект, однако это еще не значит, что он 

действительно обладает ими. Чтобы стать реальным участником правоотношения, 

правоспособный субъект должен быть дееспособным.  

Дееспособностью называется признаваемая нормами объективного права способность 

субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические 

права и обязанности. Дееспособность подразделяется на общую и специальную. Общая, 



например, относится ко всем без исключения юридическим сделкам, специальная же 

распространяется только на строго определенный вид данных сделок.  

В силу естественных причин правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. Все 

люди правоспособны, однако не все они одновременно дееспособны. И напротив, все 

дееспособные люди являются правоспособными. Следовательно, правоспособность — 

понятие более широкое, так как распространяется на больший круг лиц. Различия в 

дееспособности отдельных лиц заложены уже в самой природе людей и в условиях их 

жизни.  

Содержание и объем дееспособности зависит от нескольких факторов:  

1. От возраста правоспособного субъекта. Законодательство всех стран определяет возраст 

гражданского совершеннолетия, по достижении которого личность становится 

дееспособной, то есть может своими действиями в полном объеме приобретать права и 

создавать для себя обязанности (гражданская дееспособность).  

В зависимости от возраста субъекта его дееспособность является полной или ограниченной. 

Так, несовершеннолетние совершают сделки только с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей.  

2. На дееспособность субъектов оказывает влияние состояние их здоровья. Если вследствие 

душевной болезни или слабоумия гражданин теряет способность понимать значение своих 

действий и руководить ими, он может быть признан судом недееспособным. Гражданские 

права и обязанности таких лиц осуществляют их опекуны. В соответствии с законом 

ограничивается дееспособность лиц, страдающих алкоголизмом или злоупотребляющих 

наркотическими веществами.  

3. На дееспособность также в известной мере оказывает влияние родство субъектов. Это 

касается прежде всего брачно-семейных отношений. В цивилизованных странах закон 

запрещает заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линиям, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между 

усыновителями и усыновленными. В ряде стран запрещается нахождение на 

государственной службе в одном и том же учреждении супругов, если один из супругов по 

службе подчиняется другому.  

4. Следующим фактором, влияющим на содержание дееспособности, является 

законопослушность субъектов. Лицо, совершившее преступление, при отбытии уголовного 

наказания в местах, ограничивающих его свободу, не в состоянии реализовать ряд 

гражданских, политических и других прав и обязанностей, составляющих его 

правоспособность.  

5. Содержание дееспособности зависит и от религиозных убеждений субъектов. В правовом 

государстве, где провозглашается и гарантируется свобода вероисповедания, верующие 

могут по причине своих религиозных убеждений отказаться от осуществления ряда прав и 

обязанностей, которыми они обладают как граждане государства. Например, служить в 

армии или в других государственных органах, где необходимо пользоваться оружием, 

применять насилие в отношении других людей.  

К индивидам как субъектам правоотношений относятся граждане государства, 

иностранные граждане (иностранцы) и лица без гражданства, находящиеся на территории 

данного государства. Индивидуальный субъект правоотношения не физическое, а чисто 

юридическое понятие. Субъект правоотношения не то же самое, что человек, — это только 

одно его свойство, созданное объективным правом.  

Совокупность всех принадлежащих гражданину прав, свобод и обязанностей называется 

правовым статусом. Термин «правовой статус» употребляется для характеристики 

правового положения лица в целом, а термины «правоспособность» и «дееспособность» 

употребляются применительно к участию тех или иных лиц в правоотношениях.  

Граждане правового государства реально пользуются всей полнотой прав, свобод и 

обязанностей, установленных правовыми законами. Иностранцы и лица без гражданства, 

как участники правоотношений, на территории другого государства по своему правовому 



положению приравниваются к его собственным гражданам. Они являются полноправными 

участниками имущественных, финансовых и многих других отношений. Им гарантируются 

предусмотренные законами государства права и свободы, в том числе право обращения в 

суд и иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, 

имущественных, семейных и иных прав.  

К организациям – коллективным субъектам правоотношений – относятся государственные, 

муниципальные, общественные, частные организации и государство в целом. В отличие от 

индивидуальных субъектов правоспособность и дееспособность организаций 

ограничивается теми целями и задачами, ради которых они создаются и функционируют. 

Деятельность различных организаций определяется законами или их собственными 

уставами (положениями), признанными государственной властью и не противоречащими 

ее правовым установлениям.  

Права и обязанности организаций строго и точно определены их компетенцией, в рамках 

которой и осуществляется правоспособность и дееспособность этих организаций. 

Дееспособность организаций непосредственно выражается в действиях определенных 

должностных лиц, представителей, выступающих от имени организаций.  

Среди субъектов-организаций особое место занимают так называемые юридические лица. 

Юридическим лицом признается такая организация, которая обладает обособленным 

имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже 

или третейском суде. Юридические лица являются прежде всего субъектами 

имущественных, гражданско-правовых отношений.  

Специфическим субъектом правоотношений выступает само государство. Оно является 

важнейшим участником государственно-правовых и административно-правовых 

отношений. Осуществляя борьбу с преступностью, государство выступает субъектом 

уголовно-правовых отношений; будучи официальным представителем страны на 

международной арене, государство является основным субъектом международно-правовых 

отношений. 


