
Тема 5. Правоотношения: понятие и структура

1. Понятие  правоотношений и их классификация
2. Структура правоотношений
3. Предпосылки возникновения правоотношений
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    Понятие  правоотношений и их классификация

 Правоотношение- это урегулированные нормами права общественные отношения, в 
которых его участники связаны наличием субъективных прав и обязанностей

    Правоотношение – регулируемая нормами права юридическая связь между 
субъектами права, которые обладают взаимными правами и обязанностями

     Правоотношение всегда характеризуется следующими признаками:
1.Наличием как минимум двух сторон (управомоченной и обязанной) 
2. Правовой связью между ними через субъективные права и юридические 
обязанности (у обеих сторон); 
3. Отрегулированностью правовыми нормами содержания этих субъективных прав и 
юридических обязанностей, а также условий возникновения самого правоотношения; 
4. Обеспеченностью возможностью государственного принуждения

Классификация правоотношений
1. В зависимости от норм права, которые регулируют конкретные общественные 
отношения, правоотношения могут подразделяться на конституционные, гражданские, 
административные, уголовные правоотношения и др
∙2. В зависимости от времени действия – на постоянные и временные
∙3. В зависимости от содержания – простые и сложные 
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Структура  правоотношения

       Любое правоотношение представляет собой сложное 
правовое явление. 

       Его  необходимыми элементами являются:
    1) субъекты правоотношения;
   2) объект правоотношения;
   3) права и обязанности субъектов (юридического 
содержания правоотношения).
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Субъекты правоотношений

Субъекты правоотношений – это стороны, участники 
правоотношений. Субъектами правоотношений могут быть 
все субъекты права, в частности:

1. Физические лица ( граждане, иностранные граждане, лица 
без гражданства )

2. Должностные лица
3. Государство, субъекты РФ, органы государственной власти
4. Муниципальные образования, органы местного 

самоуправления
5. Юридические лица (предприятия, учреждения, 

государственные и негосударственные организации)
6. Негосударственные образования (народы, нации, население 

определенной территории, избиратели, сходы местных 
жителей) 
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        Объекты правоотношений

      Объекты правоотношений – это то, на что направлены 
права и обязанности участников правоотношений.

      Объектами правоотношений являются материальные 
и нематериальные блага, явления окружающей 
действительности, а также общественные отношения, 
которые урегулированы нормами права. В каждой 
отрасли право свои объекты правоотношений. 

        Не могут быть объектом правоотношений 
нормативные акты, которыми регулируются 
правоотношения.           
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Содержание  правоотношений

        Содержание правоотношений составляют субъективные 
права и юридические обязанности сторон.

        Субъективные права – это мера возможного ( 
допускаемого и гарантируемого законом) поведения, т. е. 
возможность использовать либо не использовать 
предоставленные законом права, возможность требовать от 
другого лица определенного поведения, возможность 
обратиться к государству за защитой прав. 

        Юридические обязанности – это мера должного 
(необходимого, установленного законом или другим 
нормативно-правовым актом) поведения, т. е. обязанность 
совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения.

       Одна сторона в правоотношениях называется 
управомоченной, а другая – обязанной.
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Предпосылки правоотношений

        Предпосылки правоотношений определяются потенциальными свойствами 
личности правоспособностью и дееспособностью.

       Правоспособность – способность лица быть носителем субъективных прав и 
юридических обязанностей. 

        Правоспособность граждан возникает с момента рождения и прекращается только 
со смертью; у юридических лиц она возникает с момента государственной 
регистрации и прекращается с ликвидацией.

       Другим потенциальным свойством, которым должно обладать лицо, чтобы стать 
участником правоотношений, является дееспособность.

      Дееспособность – это способность лица самостоятельно, осознанно и 
целенаправленно осуществлять свои права и обязанности, а также способность 
предвидеть и оценивать последствия своих действий и нести за них ответственность. 
У физических лиц она зависит от возраста и психического состояния; у 
юридических лиц она возникает с момента государственной регистрации и 
прекращается с ликвидацией, т. е. одновременно с правоспособностью. Общим 
понятием для правоспособности и дееспособности является правосубъектность.

       Деликтоспособность – предусмотренная правовыми нормами способность лица 
нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение
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Юридические факты как основания 
возникновения правоотношений

       
           Юридические факты – это факты реальной действительности, 

конкретные жизненные обстоятельства, с которыми действующее 
законодательство связывает возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений.

       Юридические факты, как правило, формулируются в гипотезах 
правовых норм.

       Возникновение некоторых зависит от воли людей ( например, 
заключение договора купли – продажи), других – не зависит ( например, 
уничтожение застрахованного имущества в результате наводнения).

      Поэтому юридические факты подразделяются на две большие группы – 
события и действия.
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События и их классификация

       События – юридические факты, происходящие независимо от воли 
людей и вызывающие возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений ( например, землетрясение, ураган). Если стихийные 
бедствия произошли в безлюдной местности и не принесли вреда людям 
и материальным ценностям или объектам, то они не будут являться 
юридическими фактами. События подразделяются на абсолютные и 
относительные.

       Абсолютные события – это события совершенно не зависящие от воли 
людей – ураганы, наводнения, землетрясения и т. п.  

       Относительные события – это события, толчком для которых явились 
неосторожные действия людей или нарушение ими предписанных правил 
эксплуатации технических объектов ( пожар в лесу из-за неосторожного 
обращения с огнём, нарушение правил эксплуатации на АЭС)
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Действия и их классификация

       Действия – юридические факты, которые совершаются осознанно и по воле 
человека. Действия подразделяются на правомерные и неправомерные. 

Правомерные действия
      Юридические поступки –правомерные действия, которые независимо от 

намерения лица влекут наступление юридических последствий (публикация 
произведения влечёт возникновение права авторства).

     Юридические акты – правомерные действия, совершаемые с целью достижения 
определенных юридических последствий – возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений. Среди них выделяют:

• Административные акты – действия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;

• Гражданско-правовые акты – правомерные действия граждан и организаций, 
направленные на возникновение, изменение или прекращение правоотношений

Неправомерные действия
          К неправомерным действиям относятся: причинение вреда; преступление; 

нарушение договорных обязательств; приобретение имущества на незаконных 
основаниях 
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