
ДИСЦИПЛИНА: ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Группа: П-230921  

08.11.2024  

 

Преподаватель: Полякова Юлия Александровна  

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

 

1 ПАРА 

 

Раздел 2. Теория права 

 

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 

№ 1.  

2. Составить конспект.  

3. Решить ситуации в практических тетрадях. См. Приложение № 2.  

 

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! 

 

mailto:pol.yu.a@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

 
(продолжение предыдущей темы) 

 

II. Объект правоотношения – это то, на что воздействует правоотношение. 

Правоотношение конкретизирует общие права и обязанности, предусмотренные нормой 

права, применительно к индивидуальным субъектам. Следовательно, объектом 

правоотношения является фактическое поведение его участников. В соответствии с 

содержанием субъективного права и юридической обязанности участники правоотношения 

строят свое поведение.  

Объектом правоотношений выступает поведение людей, которое может быть различным по 

содержанию. В имущественных правоотношениях объектом является такое поведение 

людей, которое направлено на удовлетворение определенных жизненных благ. Не все 

правовые отношения являются имущественными: субъективные юридические права и 

обязанности возникают не всегда по поводу вещей. В неимущественных правоотношениях 

объектом является само фактическое поведение их участников. Совершая те или иные 

действия, предусмотренные нормами права, участники правоотношений тем самым 

удовлетворяют свои потребности. Другими словами, юридические права и обязанности, 

воздействуя на поведение участников неимущественных правоотношений, достигают 

целей правового регулирования.  

III. Субъективное право – это предоставляемая и охраняемая государством возможность 

(свобода) субъекта по своему усмотрению удовлетворять те интересы, которые 

предусмотрены объективным правом. Право, принадлежащее субъекту, называется 

субъективным правом потому, что только от воли субъекта зависит, как им распорядиться. 

Это возможность не произвольная, а правовая, устанавливающая меру дозволенного 

поведения. 

Субъективное право проявляется в трех разновидностях:  

Во-первых, в возможности положительного поведения обладателя субъективного права 

(управомоченного) в целях удовлетворения своих интересов. Гарантируя и охраняя права 

субъектов, государство в то же время не допускает злоупотребления ими. К лицам, 

допускающим злоупотребление своими правами, применяются меры юридической 

ответственности.  

Во-вторых, субъективное право выражается в возможности управомоченного требовать 

определенного поведения от обязанных лиц в целях удовлетворения своих законных 

интересов. Право требования объективно вытекает из сущности правоотношения, 

поскольку в ряде случаев невозможно удовлетворить интересы управомоченных лиц 

непосредственно, то есть через их субъективные действия.  

В праве требования заложена возможность фактической реализации субъективного права 

управомоченного.  

В-третьих, субъективное право включает в себя возможность управомоченного обратиться 

к компетентным государственным органам за защитой своих нарушенных прав. Речь идет 

о принудительной реализации права участника правоотношения. Если обязанное лицо в 

добровольном порядке не выполняет возложенную на него законом обязанность, 

управомоченный имеет возможность защитить свои интересы, обратившись к помощи 

государства.  

IV. Юридическая обязанность – это предусмотренная законодательством и охраняемая 

государством необходимость должного поведения участника правового отношения в 

интересах управомоченного субъекта (индивида, организации, государства в целом). Если 

содержание субъективного права образует мера дозволенного поведения, то содержание 

обязанности – мера должного, необходимого поведения в правоотношении. Обязанному 



лицу предписывается мера должного поведения в целях удовлетворения интересов 

управомоченного.  

Содержание юридической обязанности выражается в двух разновидностях:  

− в необходимости совершать активные положительные действия в пользу других 

участников правоотношений (управомоченных лиц). Например, по договору купли-

продажи продавец обязан передать покупателю в собственность имущество, за которое 

последний уплатил определенную денежную сумму. Юридическая обязанность в этом 

случае предписывает совершение активных действий, направленных на реализацию права 

другого участника правоотношения.  

− юридическая обязанность выражается в необходимости воздержания от действий, 

запрещенных нормами права. Так, например, сдача в поднаем имущества, 

предоставленного нанимателю по договору бытового проката, не допускается. Такие 

юридические обязанности носят пассивный характер, так как требуют от участника 

правоотношения воздержания от запрещенных законом действий.  

Как видно из вышеизложенного, юридические права и обязанности в правоотношении – это 

не само поведение субъектов, а предоставление возможности или необходимости 

определенного поведения, предусмотренного нормой права. Реализация субъективных 

юридических прав и обязанностей означает их воздействие на фактическое поведение 

участников правоотношений, воплощение заложенной в них меры дозволенного и 

должного поведения в реальные общественные отношения.  

 

§3. Юридические факты 

 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.2 Юридические 

факты формулируются в гипотезах правовых норм.  

Юридические факты подразделяются по их связи с индивидуальной волей субъекта на две 

группы: события и действия. 

 События – это юридические факты, происходящие независимо от воли людей (рождение 

или смерть человека, достижение совершеннолетия, стихийные явления).  

Действия – это такие юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания 

людей. С точки зрения законности все действия людей подразделяются на правомерные и 

неправомерные (правонарушения).  

Правомерные действия – это такие юридические факты, которые влекут за собой 

возникновение у лиц юридических прав и обязанностей, предусмотренных нормами права. 

В свою очередь правомерные действия делятся на юридические акты и юридические 

поступки.  

Юридические акты – это такие правомерные действия, которые специально совершаются 

людьми с целью вступления их в определенные правоотношения. Например, договор 

купли-продажи, постановление следователя о возбуждении уголовного дела; решение 

органа социального обеспечения о назначении пенсии. В первом случае возникают 

имущественные правоотношения, во втором – уголовно-правовые, в третьем – пенсионные.  

Юридические поступки – это правомерные действия, которые специально не направлены 

на возникновение, изменение или прекращение правоотношений, однако влекут за собой 

такие последствия. Например, гражданин написал письмо в газету с целью решения 

экологической проблемы района. После опубликования письма у гражданина появляется 

право авторства на эту публикацию, хотя такой цели при написании письма он не 

преследовал. 

Неправомерные действия (правонарушения) – это такие юридические факты, которые 

противоречат (не соответствуют) требованиям правовых норм. Неправомерные действия 

нарушают установленный в стране правопорядок. Все правонарушения делятся на 



преступления и проступки. Преступлениями являются уголовные правонарушения. 

Проступки бывают дисциплинарными, административными и гражданско-правовыми.  

Бездействие – это пассивное поведение, не имеющее внешнего выражения. Бездействие 

может быть правомерным (соблюдение запретов) и неправомерным (неисполнение 

обязанности).  

Такова краткая характеристика юридических фактов, являющихся необходимой 

предпосылкой правоотношений.  

По последствиям юридические факты делятся на  

− правообразующие,  

− правоизменяющие,  

− правопрекращающие.  

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это гражданско-

правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в соответствии с 

нормами семейного права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-

правовые отношения, и др.  

Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на другую работу 

изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом 

правоотношение сохраняется.  

Правопрекращающие факты обусловливают прекращение правоотношений. Таковыми 

являются действия лица по осуществлению субъективного права или исполнению 

юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не только в 

результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, 

смерти человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения).  

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В частности, 

смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение правоотношений по 

наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения по 

найму жилого помещения. 

 

Выводы 

 

Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных в нормах 

права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества 

(субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной 

путь претворения предписаний норм права в акты поведения людей. В нем общие, 

обезличенные права и обязанности, закрепленные в нормах права, превращаются в 

конкретные и взаимосвязанные права и обязанности индивидуальных субъектов (лиц или 

организаций), в соответствии с которыми те должны сообразовывать свое поведение. 

Правоотношение устанавливает персональную меру возможного и должного поведения 

участников общественных отношений. При попадании в сферу конкретного правового 

влияния возможна реализация свободы действий в предусмотренных пределах. Перевод 

общих прав и обязанностей, содержащихся в правовой норме, в правоотношение дает 

механизму правового регулирования «возможность» завершить свою регулятивную 

функцию, то есть реально воплотить права и обязанности субъектов правоотношений в 

фактические общественные отношения. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Гражданин Селиверстов подал объявление о продаже своего телефона в газету. 

Гражданин Щербаков откликнулся, стороны договорились о купле-продаже телефона 

за 20 000 рублей. Определите элементы правоотношения.  

Субъекты:  

Объекты:  

Права:  

Обязанности:  

2. Гражданин Свиридов положил на депозит в Сбербанк РФ денежные средства в 

размере 100 000 рублей сроком на 1 год. В соответствии с договором банковского 

вклада банк обязан возвратить сумму вклада через 1 год и выплатить проценты на 

нее в размере 15% годовых. Определите элементы правоотношения. 

Субъекты:  

Объект:  

Права:  

Обязанности: 

3. Гражданке Петровой пришло уведомление из налоговой службы о необходимости 

заплатить транспортный налог с автомобиля, находящегося в ее собственности. 

Определите элементы правоотношения. 

Субъекты:  

Объект:  

Права налоговой службы:  

Обязанности: 

4. Гражданин Никулин каждый день добирается в институт на автобусе, оплачивая 

проезд в размере 35 рублей. Определите элементы правоотношения. 

Субъекты: 

 Объект:  

Права:  



Обязанности:  

 


