
Тема лекции:
«Правовые отношения»



Цель лекции:
•  уяснить понятие правовых отношений, их 

структуру и основные виды;

• знать основные черты и признаки 
правоотношений;

• знать субъекты и объекты правоотношений, их 
содержание;

• уяснить понятие и виды юридических фактов и их 
роль в возникновении, изменении или прекращении 
правоотношений 



План лекции:
         1. Понятие, основные черты, и виды  

правоотношений.

         2. Субъекты права и участники правовых 
отношений.

         3. Содержание правоотношения.

         4. Объекты правовых отношений.

         5. Юридические факты. 



1. Понятие, основные черты и виды 
правоотношений

    В учебной литературе существует два определения
                           правовых отношений

• это общественное отношение, урегулированное 
нормами права, участники которого наделены 
субъективными, гарантируемыми государством 
правами и юридическими обязанностями.

• это возникающее на основе нормы права 
общественное отношение, участники которого 
наделены субъективными правами.



Это волевое общественное отношение

Это волевое общественное отношение

Это общественное отношение, урегулированное 
нормами права

Участники правоотношений наделены субъективными 
правами и несут юридические обязанности

Признаки правоотношений

Это средство конкретизации норм права. Права и
 обязанности в них всегда конкретны, привязаны к 

конкретной ситуации, принадлежат
 конкретным субъектам

Обеспечивается возможностью государственного 
принуждения



По своему характеру правоотношения 
делятся на: 

        Регулятивные,  
    связанные с наступлением
       таких жизненных фактов, 
       которые не противоречат 

                 нормам права.

   Пример: заключение договора
           в гражданском праве, 
         трудовые, пенсионные 

отношения, осуществление  
избирательного права и др.

•    Охранительные,
          возникающие в связи с 
            действиями, которые
            нарушают требования
                 правовых норм.

       Пример:  правоотношения, 
 возникающие  между гражданином
       и государством в случае 
           причинения кому либо
        имущественного вреда или        
        совершения преступления.



В зависимости от характера обязанностей, от 
формы их реализации правоотношения делятся 

на:
• Правоотношения активного типа. 
     Содержанием обязанности в которых является совершение 

определённых положительных   активных действий (передача 
имущества, плата за пользование жильём, дача показаний 
свидетелями и т. п.)

• Правоотношения пассивного типа.
     Содержанием обязанности в которых является воздержание 

от определённых действий (не нарушать права 
собственника, автора, тайну переписки и т. п.)



По взаимоотношению субъектов 
правоотношений они бывают:

•  Относительные.
В них конкретно определены как управомоченные, так и обязанные 

субъекты (например, в отношениях найма, по купле-продаже, 
процессуальных и др.)

•  Абсолютные
В них конкретно определены лишь управомоченные субъекты, в 

качестве же обязанных выступают все остальные субъекты 
(например, в отношениях собственности, в отношениях, 
связанных с правом конкретного лица на авторство, 
изобретение и др.)



По отраслевому признаку различают 
правоотношения:

• Конституционные;
• Административные, 
• Гражданские,
• Трудовые, 
• Земельные,
• Семейные и др.

           Также их подразделяют на материальные, 
урегулированные материальными отраслями права  
и процессуальные



Правоотношения также различают: 

По времени
действия

По составу
участников

* Длящиеся,
* Разовые, однократные

Двусторонние,
Многосторонние



Субъекты правоотношений.
Это его участники, имеющие субъективные права и

юридические обязанности

Содержание правоотношения,
Это конкретные субъективные права и юридические
обязанности его субъектов. Различают юридическое

и фактическое содержание.

Объекты правоотношений,
Это то, по поводу чего субъекты вступают в правовые

отношения. Это то благо на которое направлены
субъективные права и юридические обязанности

сторон правоотношения 

Структура правоотношений



Субъекты правоотношений
Субъекты правоотношений

Индивиды 
(физические лица)

• Граждане государства;
• Лица без гражданства;

• Иностранные граждане;
• Лица с двойным гражданством

Могут быть участниками 
правоотношений в любых 

отраслях
права, кроме международного 

публичного

Организации 

•Государство в целом;
• Государственные органы;

• Субъекты Федерации;
• Муниципальные 

образования;
• Общественные организации;

• Избирательные округа;
• Организации, предприятия, 

учреждения;
 



Чтобы вступать в правоотношения субъект права 
должен обладать определёнными требованиями - 
правосубъектностью, предполагающей наличие:

а) правоспособности, т. е. способности иметь субъективные 
права и нести юридические обязанности.

б) дееспособности, т. е. способности юридического лица 
своими действиями приобретать и осуществлять субъективные 
права, создавать и исполнять обязанности.

в) деликтоспособности, т. е. способности субъекта 
правоотношений нести юридическую ответственность за 
свои поступки.



Содержание правоотношения выражается в 
субъективных правах и юридических обязанностях, 

образующих правовую связь между субъектами

        Характерные особенности субъективного права:
• Выражается в возможности субъекта правоотношения 

совершить определённое правомерное действие;
• Направлено на достижение определённого результата, 

удовлетворение потребности;
• Предоставляет право требования от обязанных субъектов 

совершения определённых действий или, наоборот, 
воздержания от них;

• Может состоять из ряда правомочий (например, право 
собственности состоит из правомочий, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом);

• Обеспечено возможностью защиты в случае его нарушения в 
установленном законом порядке.



Характерные особенности юридической обязанности:

• Выражается в совершении, либо, воздержании, от 
совершения определённых действий субъектами 
правоотношений;

• Порождает обязанность управомоченного не 
препятствовать действиям обязанного лица;

• Конечным результатом является обеспечение 
интересов управомоченного лица;

• Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
влечёт юридическую ответственность



Объекты правоотношений - это то, по поводу 
чего субъекты вступают в правовые отношения

     В юридической науке существуют различные точки зрения 
              по     поводу определения объекта правоотношения:
       * это поведение субъектов правоотношения;
     * это вещи и поведение субъектов;
       объекты правоотношения многообразны:
    - материальные блага (деньги, вещи, ценности, средства 

производства и т. д.
    - нематериальные блага (жизнь, достоинство, честь и т. д.);
    - духовные ценности (научные открытия, произведения 

искусства, литературы, музыки, живописи и т. д.);
    - документы (паспорта, дипломы, свидетельство о рождении);
    - поведение субъектов правоотношения и его результаты 

(допрос обвиняемого, перевозка пассажиров и т. д.)



Юридические факты – это та жизненная ситуация (обстоятельство) 
с наступлением которой норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения

        Юридические факты закрепляются в гипотезе правовой
         нормы и являются одной из предпосылок возникновения
                                            правоотношения.

Юридические факты делятся на:

События

Юридические состояния

Деяния



События – это юридические факты, возникающие 
независимо от воли участников правоотношений

(например рождение или смерть человека, явления стихийного порядка, 
истечение времени  и т. п.)

       Различают юридические события:
• Абсолютные - обстоятельства, которые не вызваны волей 

людей и не выступают в какой-либо зависимости от неё
             (наводнение, естественная смерть человека и т. п.)

• Относительные – обстоятельства, вызванные 
деятельностью людей, но выступающие в данных 
правоотношениях независимо от породивших их причин

       (рождение ребёнка, производственная авария и т. п.)



Действия – это юридические факты, которые непосредственно 
зависят от воли субъекта правоотношения, это результат 

сознательной деятельности людей
(например, заключение сделки в гражданском праве, заключение брака в 

семейном праве и т. п.)

 
                       Действия бывают:

правомерные

неправомерные

• Юридические поступки;
• Юридические акты (жалобы, заявления,

  сделки, договоры, акты применения 
права)

• Преступления
• Проступки (гражданско-правовые, 
административные, процессуальные, 

дисциплинарные)



В зависимости от наступления юридических 
последствий юридические факты подразделяются на:

• Правоустанавливающие (например, приём на работу);

• Правоизменяющие (например, повышение в должности);

• Правопрекращающие (например, увольнение с работы)



        Спасибо за внимание!!!


