
§9. Правоотношения и 
субъекты права.
Д/з: повторить §8-9 (проверочная работа).



План:
• Сущность и особенности правоотношений.
• Субъекты правоотношения.

Термины: социальные отношения – различные социальные 
взаимосвязи, возникающие в социальном взаимодействии, 
связанные с положением людей и функциями, выполняемыми ими 
в обществе; правоотношение – социальное отношение, 
регулируемое нормами права, участники которого имеют 
юридические права и обязанности, обеспечиваемые силой 
государства; юридическая обязанность – должное, необходимое 
поведение, предписанное нормами права участнику 
правоотношения; юридическое право – мера возможного или 
дозволенного поведения; правоспособность – способность 
иметь права и обязанности; дееспособность – способность 
своими осознанными действиями осуществлять субъективные 
права и юридические обязанности.



Сущность и особенности 
правоотношений.Правоотношений - вид социальных отношений.
Признаки социальных отношений:
• Возникают между людьми по какому-либо поводу.
• Участники всегда взаимодействуют между собой.
• Взаимодействие участников регулируется социальными нормами.
Специфические признаки правоотношений:
• Регулируются нормами права.
• Участники имеют субъективные права и юридические обязанности, 
которые обеспечиваются силой государства.

Таким образом, отличия, с одной стороны, связаны с тем, что, вступая в 
правовые отношения, люди должны выстраивать их не по собственному 
усмотрению, а руководствуясь законом. С другой стороны, и права, и 
обязанности участников правоотношения также определены законом.



Сущность и особенности 
правоотношений.Элементы правоотношений:
• Субъекты, т.е. участники правоотношения.
• Объект, т.е. то, из-за чего возникло правоотношение.
• Содержание, под которым понимаются права и обязанности 
участников правоотношения, предусмотренные 
соответствующими правовыми нормами.

Пример. Ситуация: Гражданин И. сдал в аренду свою квартиру 
гражданину П., что было заверено у нотариуса. Прожив три месяца, 
гражданин П. съехал с квартиры, не заплатив за аренду.
• Субъекты (участники) – гражданин И. и гражданин П.
• Объект (то, из-за чего возник конфликт) – квартира.
• Содержание – юридическое право гражданина И. на получение 
арендной платы и юридическая обязанность гражданина П. 
оплатить аренду квартиры.



Сущность и особенности 
правоотношений.
•Обладатель права, в отличие от обладателя обязанности, с 
одной стороны, свободен распорядиться своим правом по 
своему усмотрению – т.е. воспользоваться им или нет. С 
другой стороны, это право не безгранично, оно ограничено 
мерой дозволенного. Если один из участников 
правоотношения по закону не наделён какой-то 
обязанностью, то и у другого нет права требовать её 
исполнения.

•Пример: гражданин И. имеет право требовать арендную 
плату, т.к. это прописано в условиях договора, но не имеет 
право потребовать, например, сделать ремонт квартиры. 



Сущность и особенности 
правоотношений.
•Юридическая обязанность так же связана с понятием «меры». 
Однако, если в отношении обладателя права она ограничивает 
его притязания, то в отношении человека, имеющего какую-либо 
юридическую обязанность, она защищает его от неоправданных 
притязаний, от произвола и беззакония обладателя права.

• Пример: каждый имеет право на свободу слова и мысли. Но эта 
свобода ограничена рядом законов РФ. Например, УК РФ 
предусматривает ответственность за пропаганду и агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а ГК РФ предусматривает 
ответственность за оскорблении чести и достоинства. В то же 
время обязанностью государства в данном случае является 
защита человека, высказавшего критическую оценку в адрес 
предприятия, конкретного чиновника, правительства и т.п., от 
преследования.



Сущность и особенности 
правоотношений.
Документ. Из Гражданского кодекса РФ:
«Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации:

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространяющий такие 
сведения не докажет, что они соответствуют действительности…

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
распространены в средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Если указанные сведения содержаться в документе, исходящем от организации, такой 
документ подлежит замене или отзыву…
5.   Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причинённых их 
распространением…Как ты понимаешь слова «честь», «достоинство», «деловая репутация»? Какие средства защиты 
чести, достоинства, деловой репутации предусмотрены этой статьёй? 



Обстоятельства, которые приводят к 
возникновению правоотношений.

Юридические факты – 
обстоятельства, которые приводят к 
возникновению, изменения или 
прекращению правоотношений. 

События - обстоятельства, 
независимые от воли, желания, 
сознания людей (например, 
рождение человека – у 
новорожденного появляются 
конституционные права, а у 
родителей – обязанности, 
связанные с его воспитанием; 
ураган или наводнение – в случае 
повреждения застрахованного 
имущества и др.). 

Действия совершаются 
людьми – произвольно (по 
собственному желанию) или 
вынужденно (по воле других 
людей).

Юридические акты – 
осознанные действия, целью 
которых является возникновение 
или изменение правоотношения 
(например, сделки – купля-
продажа, трудоустройство, 
получение подарка и пр.).

Юридические 
поступки 
(например, 
нахождение клада, 
написание 
произведения и пр.)

Правомерные (соответствуют нормам 
закона)

Неправомерные (нарушают нормы 
права)

Проступки (менее 
опасные 
правонарушения)

Преступления 
(наиболее высокая 
степень общественной 
опасности)

Состояния (например, в родстве или 
браке)



Субъекты правоотношения.

Обязательное условие для того, чтобы стать участником (субъектом) 
правоотношений – наличие правоспособности и дееспособности. Право- и 
дееспособность возникает по-разному у физических и юридических лиц.

Физические лица: 
граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без 
гражданства, беженцы, т.е. 
все люди, которые так или 
иначе оказались на 
территории нашей страны.

Юридические лица: 
коммерческие и 
некоммерческие 
организации (например, 
фирма, производящая 
компьютеры, или общество 
охотников и рыболовов). 

Органы государственной 
власти и само 
государство (субъекты 
федерации, 
муниципальные 
образования)

Правоспособность Дееспособность 

Физические лица С рождения Постепенно, в течение 
жизни; расширяется по 
достижении человеком 
определённого 
возраста.

Юридические лица Одновременно; с момента государственной 
регистрации.



Субъекты правоотношения.

Эмансипация – объявление гражданина полностью дееспособным до достижения им совершеннолетия (в 
РФ возможна с 16 лет). Условие: наличие собственного постоянного источника дохода. Об эмансипации 
объявляет орган опеки и попечительства с согласия родителей; без согласия родителей – суд.
Совершеннолетие в нашей стране наступает по достижению человеком 18-летнего возраста; на Кубе – с 16 
лет; в КНДР – с 17 лет; в некоторых штатах США – с 19 лет; в Монако, Египте, Гондурасе – с 21 года.
Дети до 6 лет недееспособны. Их права осуществляют родители или иные законные представители. С 6 лет 
наступает частичная дееспособность – несовершеннолетние могут осуществлять мелкие сделки 
самостоятельно. С 14 лет объём дееспособности значительно возрастает. С 16 лет наступает 
административная и уголовная ответственность.  



•Незнание обязанностей не освобождает от их 
исполнения.

•Незнание своих прав снижает шансы их реализовать.


