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Аннотация 

Тема работы «Проблемы общего учения о гражданских 

правоотношениях». Работа посвящена подробному исследованию и 

разграничению особенностей гражданских правоотношений. Актуальная 

проблема работы состоит в том, что в пространственно-временном 

континууме в результате изменения и возникновения новых нормативно-

правовых актов, а также возникновения в будущем новых объектов 

гражданских правоотношений, данные правоотношения изменяются, либо 

возникают, либо вовсе прекращаются в социуме. Методологией для 

исследования данной работой выступают следующие методы: анализ, 

сравнительно-правовой метод, юридический метод. Структурно работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой 

литературы и источников. Первая глава состоит из трех параграфов, а вторая 

– из двух. Введение посвящено обоснованию актуальности, выбранной для 

выпускной квалификационной работы темы, определению целей и задач, 

объекта и предмета исследования. В первой главе демонстрируется 

исследование общих положений о гражданских правоотношениях. Вторая 

глава посвящена структуре гражданских правоотношений. В заключении 

краткий итог проделанной выпускной квалификационной работы. 
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Введение 

На сегодняшний день в Российском праве центральным аспектом 

гражданского права, а также в других отраслевых юридических науках, таких 

как, например, теория государства и права является правовые отношения. 

Правовыми отношениями называются общественные отношения, 

включающие в себя взаимосвязь между людьми, их поступками, поведением 

и деятельность. Люди, вступающие в правоотношение, могут реализовать 

свои права, потому что правоотношения — одно из главных средств 

реализации права. Актуальная проблема работы состоит в том, что в 

пространственно-временном континууме в результате изменения и 

возникновения новых нормативно-правовых актов, а также возникновения в 

будущем новых объектов гражданских правоотношений, данные 

правоотношения изменяются, либо возникают, либо вовсе прекращаются в 

социуме. 

В общих учениях о гражданских правоотношениях и юридической 

литературе демонстрируется, что юридическая связь между субъектами 

выражается в общественных отношениях, которые урегулированы нормами 

права. Норма права заключается в неразрывном единстве между 

фактическим и юридическим отношением, непосредственно если поведение 

субъекта правомерно. В противном случае возникает противоречие между 

фактическим и юридическим отношением, ввиду того, что поведение 

субъекта откланяется от требований нормы права, создавая тем самым 

отклонение общественного отношения от своей модели, которым является 

юридическое отношение. 

Между фактическим и юридическим отношением существует 

единство, если поведение субъекта правомерно, т. е. соответствует нормам 

права. Если же такого соответствия нет, то между юридическим и 

фактическим отношением устанавливается противоречие, поскольку 

поведение отклоняется от требований нормы права и тем самым 
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общественное отношение отклоняется от своей модели — юридического 

отношения. 

Целью данной работы является разграничение и подробное 

исследование особенностей правоотношений, которыми являются 

следующее: 

Правоотношения всегда возникают вследствие воздействия 

нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации на 

поведения людей. Из этого следует, что правоотношения возникают, 

изменяются и прекращаются в основании нормы права. Конкретная прямая 

зависимость: не существует нормы права, не возникает и правоотношение. 

Правоотношения возникают, прекращаются или изменяются с 

началом волеизъявления стороны. Другими словами, чтобы правоотношения 

возникли требуется воля участников отношений в социуме. Например, при 

заключении договора между его субъектами требуется согласие всех сторон 

на таковых условиях. Исключением здесь может стать ситуация, связанная с 

волеизъявлением одной стороны – государства, например, при возбуждении 

уголовного дела. 

Правоотношения взаимосвязаны между субъектами через их 

субъективные права и обязанности, которые корреспондируются друг другу в 

определённых отношениях. Здесь выделяются два лица: управомоченное, то 

которое несет субъективное право, а второе – обязанное, которое несет 

юридическую обязанность. 

Правоотношения предполагаются определенный 

индивидуализированный круг лиц между субъектами в таковых отношениях, 

то есть субъекты конкретно указаны, либо одна сторона всегда указывается 

при разрешении тех или иных споров, например, продавец – покупатель, 

наследник – наследодатель и так далее. 

Правовые отношения всегда охраняются государством. Законодатель 

прямо указывает какие отношения какими нормативно-правовыми актами 
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регулируется, что в итоге придает общественным отношениям юридический 

характер. 

Исходя из вышеназванных особенностей можно сделать вывод, что 

правоотношения взаимосвязаны юридически между субъектами в социуме, 

правоохраняемые государством. У каждого субъекта таких отношений 

имеются права и юридические обязанности, которые корреспондируются 

друг другу. 

Для того, чтобы произвести подробное исследование правовых 

отношений в обществе, выявить те или иные черты правоотношения, 

которые приобретают актуальность и доминируют на том или ином этапе 

общественного (государственного) развития, формируя потребность в 

совершенствовании понятия, что ведет к расширению объема категории, 

усложнению элементного состава дефиниции, применяются следующие 

методы в данной работе: анализ, сравнительно-правовой метод, юридический 

метод. 

Анализом считается метод исследования, характеризующийся 

выделением и изучением отдельных частей объектов данной работы. 

Сравнительно-правовой метод — это сопоставление однопорядковых 

юридических понятий, явлений, процессов и выяснение между ними 

сходства и различия. Формально-юридический метод – это техника 

обращения с законодательными предписаниями и требованиями, с 

источниками правил правового назначения в широком смысле. 
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Глава 1. Общие положения о гражданских правоотношениях 

 

1.1 Понятие гражданского правоотношения и его особенности 

 

Социальными отношениями называются взаимосвязь между 

индивидами, которые установлены в течение их коллективной работы. 

Экономические связи в социальных отношениях являются центральной 

категорией, образовывая основу социума и другие общественные отношения, 

в котором находятся люди. В общественных отношениях, как правило 

выступают следующие субъекты: общество в простом понимании, к которым 

относится следующие виды: народ, нация, коллектив и другие, а также могут 

выступать организации (государственные, частные, общественные). В 

концепции общественных связей роль каждого субъекта обуславливается 

объективными закономерностями функционирования социальных 

отношений и инициативностью их соучастников. Совокупность 

общеобязательных правил (норм) поведения, охраняемых государством 

является право, которая выступает регулирующим фактором и вносит 

конкретную определенность и устойчивость в конкретную сферу социальной 

и государственной жизни. Исходя из вышесказанного появляется термин 

«правоотношение», который демонстрирует как право оказывает влияние на 

действия людей. В границе правовых отношений жизненный процесс 

социума приобретает следующие признаки, которым оно становится: 

устойчивым, развитым и предсказуемым. 

Следовательно, возникает вопрос: Что такое правоотношение? 

Правоотношением является взаимодействие между лицами права, то есть 

между участниками по отношению какого-либо определённого объекта, при 

котором обязательно возникают права и обязанности. Иначе говоря, 

правоотношения – это социальные отношения, которые урегулированы 

нормами права, субъекты которого наделены непосредственно 
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соответствующими индивидуальными правами и юридическими 

обязанностями. 

Предметом гражданского права выступают общественные отношения, 

которые регулируются различными гражданско-правовыми нормами, 

которые, в свою очередь, содержаться в различных нормативных актах. 

Центральным аспектом в механизме гражданско-правового регулирования 

социальных отношений выступает понятие гражданского правоотношения. 

Гражданское правоотношение в результате урегулирования нормами 

гражданского права в различных сферах общественных отношений 

приобретает правовую форму. Следует дать понятие термину «Гражданское 

правоотношение», чтобы разобраться в корне. Гражданское правоотношения 

– это в первую очередь социальные отношения, которые урегулированы 

нормами гражданского права [26]. Здесь также как и в предмете 

гражданского права в предмет данных правовых отношений входят как и 

имущественные, так и личные неимущественные отношения между 

субъектами таких отношений [9]. В ситуации, касающиеся имущественных 

отношений возникают гражданские имущественные отношения, которые 

регулируются нормами гражданского права. Если же отношения личные 

неимущественные, которые урегулированы гражданско-правовыми нормами, 

то устанавливаются личные неимущественные правовые отношения. 

Самой важной особенностей принято считать взаимосвязь между 

экономическим базисом и единством правовой нормы, которая входит в 

гражданские имущественные отношения. Гражданские имущественные 

правоотношения обособлены тем, что данные отношения состоят во 

взаимодействии элементов между экономическим оборотом и единством 

компонентов правовой основы. Первый фактом имеет важную 

составляющую для описания характеристики механизма правового 

регулирования имущественных правоотношений. Элементы правовой основы 

могут быть связаны с социальными отношениями, связанными с экономикой, 



9 

 

только при условии воздействия связи между двумя этими компонентами. 

Данная ситуация взаимосвязи между экономическим базисом и правовой 

основой считается особенность гражданских имущественных правовых 

отношений. Поэтому гражданское имущественное правоотношение 

представляет собой специфическую форму связи между правовой основой и 

экономическим базисом общества. Многие авторы выделяют, что 

экономический оборот и правовая основа не взаимосвязана при оговорке 

механизма правового регулирования имущественных отношений, но с ними 

сложно согласиться. При раскрытии механизма правового регулирования 

гражданских правовых имущественных отношений важно подчеркнуть не 

противоположность правовой основы и экономического базиса, а наоборот, 

выделить их взаимосвязь и взаимодействия в сфере гражданских правовых 

отношений. 

Гражданское правоотношение как социальные отношения, которые 

регулируются нормами гражданского права затрагивают не только 

имущественные, но и личные неимущественные отношения. Правовое 

регулирование предмета гражданских правоотношений не влечет за собой 

цель к созданию каких-либо новых социальных отношений, а лишь придает 

четкую, конкретную форму уже сложившимся личным неимущественным 

отношениям, которые, в свою очередь, становятся одним из видов 

гражданских правовых отношений. 

Гражданские правовые отношения разграничиваются по видам. Виды 

правоотношений по характеру содержания правоотношения делятся на 

следующие: 

общерегулятивные; 

регулятивные; 

охранительные. 
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Общерегулятивные правоотношения субъектов прямо 

пропорционально взаимосвязаны непосредственно с законодательством 

Российской Федерации. Данные правовые отношения начинаются с 

юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на юридические 

факты. Указанные юридические нормы образовывают у каждого субъекта 

данных правоотношений одинаковые права или обязанности без каких-либо 

условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные 

правоотношения относятся к социуму с помощью нормы права и 

юридических фактов, то есть событиями и действиями, урегулированными 

законодательством Российской Федерацией. Существует исключения в 

первом случае, касающейся нормативной регламентацией, например, в 

ситуации, когда между сторонами заключен договор. Охранительные 

правовые отношения, в свою очередь, создаются исходя из названия, а 

именно появляются на основе охранительных норм и правонарушений. 

Данные правоотношения взаимосвязаны с возникновением и реализацией 

юридической ответственности, которая предусмотрена в санкции 

охранительной нормы, которая в свою очередь указана в законодательстве. 

Виды правоотношений в зависимости от степени определенности 

сторон: 

относительные; 

абсолютные. 

В относительных правоотношениях определены обе стороны 

конкретно, то есть в законе либо в договоре указываются стороны данных 

отношений. Примером таких отношений может являться: покупатель и 

продавец, поставщик и получатель и так далее. В абсолютных 

правоотношениях ситуация неоднозначна, здесь, в данных правоотношениях 

названа лишь управомоченная сторона, а сторона, которая обязана – это 

каждый субъект таких отношений, чья обязанность заключена в том, чтобы 

не нарушать данное субъективное право. Примером считается может 
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послужить отношения, вытекающие из права собственности либо авторское 

право. 

Виды правоотношений по характеру обязанности правоотношения: 

активные; 

пассивные. 

Активные правоотношения как вид по характеру обязанности 

правоотношения отличаются тем, что одна сторона обязана совершить 

определенные действия и из той обязанности вытекает право другой 

стороны, которое заключается в требовании исполнить данную обязанность. 

В правоотношениях пассивного вида сторона правоотношений берет на себя 

обязательство воздержаться от совершений действий, которые запрещены 

юридическими нормами. 

Социальные отношения, которые входят в предмет гражданского права 

регулируются методом юридического равенства сторон. По это причине по 

большому счету гражданские правовые отношения возникают в результате 

волеизъявления участвующих в них субъектов. Для гражданского права 

типичным случаем для возникновения таких отношения принято считать 

заключение договора между сторонами. Конечно же в данном случае это 

отражается на характере гражданских правоотношений. Существенной 

чертой гражданских правоотношений принято считать равенство сторон, 

юридическая независимость друг от друга. Каждый субъект в стороне 

договора не может преобладать над другим субъектом данного договора, 

диктуя ей свои правила [29]. Если одна сторона в праве требовать 

определенного поведения либо конкретных действий от другой стороны, то 

только в силу существующего, согласованного обеими сторонами договора 

или прямого указания в законодательстве Российской Федерации. Например, 

заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения работы, но только ту, 

которую подрядчик согласится выполнять в соответствии с заключенным 

между ними соглашения. Если возникает ситуация, что в гражданском 
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правоотношении складываются отношения между участников помимо их 

волеизъявления, то последние также находятся в юридически равном 

положении в силу закона. Например, в ситуации, когда причинен вред 

деликтное обязательство чаще всего возникает независимо от желания 

субъекта причинить данный вред. Даже в этом случае данных гражданских 

правоотношений стороны находятся в юридически равно положении и 

подчиняются только законодательству Российской Федерации. 

Выводы: исходя из вышесказанного можно сделать вывод еще об 

одной особенности гражданских правоотношений, а именно об юридическом 

равенстве. Юридическое равенство сторон является обязательным свойством 

гражданского правового отношения. Сложно представить себе утрату 

данного свойства, но если это произойдет, то природа правовых отношений 

поменяется кардинально. Например, гражданин А. приобрел у местной 

администрации квартиру, в этом случаи они находятся в юридическом 

равенстве, но в ситуации, когда местная администрация будет распределять 

жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. Здесь местная 

администрация выступает как властный орган, с обладающими 

полномочиями по отношению к гражданину А., с которыми было 

юридическое равенство. Это уже не гражданской правовое отношение, а 

административное. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданские правовые 

отношения — это социальные отношения, в которых существует ряд 

особенностей, затрагивающие, как и имущественные отношения, так и 

неимущественные отношения, в которых существует различные субъекты с 

обязательным волеизъявлением. 
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1.2 Основания возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений 

 

Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются 

жизненные обстоятельства, именуемые юридическими фактами. 

Гражданские правоотношения возникают в социуме с волеизъявления 

сторон, а также жизненные обстоятельства, которые называются 

юридическими фактами. Юридические факты – это реальная 

действительность существующей жизни, с которыми нормативно-правовые 

акты и действующее законодательств связывают возникновение, изменение 

или прекращение тех или иных гражданских прав и обязанностей, то есть 

правовых отношений. Юридические факты гражданских правоотношений 

классифицируются и имеют виды в различных основаниях. В зависимости от 

волеизъявления субъектов они подразделяются на действия и события. 

Юридические факты имеют признаки, которыми являются следующее: 

Во-первых, это конкретное жизненное обстоятельство, которое выражается 

вовне и реально в действительности в определенный период времени; 

юридические свойства, которые определяются обстоятельствами 

закрепленные за нормой права; информационная составляющая, которая 

содержит в себе сведения об определенном состоянии вида социальных 

отношений (наличие имущества, проступки и так далее); совокупность 

перечисленных обстоятельств, которые в будущем вызывают определенные 

правовые последствия. 

Следует более подробно дать характеристику в зависимости от каждого 

вида. 

Юридический факт как действие. Отличительная черта данного вида 

заключается в том, что здесь главный признак в волеизъявлении субъектов, а 

именно физических и юридических лиц. 
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Действиями являются определенные факты, которые в свою очередь 

зависят от волеизъявления людей, находящихся в тех или иных правовых 

отношениях, потому что сделаны непосредственно этими же людьми. 

Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправомерные 

действия. Правомерными действиями считается деятельность лиц, которые 

выполняют требования законов, правил, нормативно правовых актов и 

соответствуют им. Неправомерными действиями считаются действия, 

которые нарушают законодательство, нормативно правовые акты и 

общепринятые правила, которые влекут за собой санкции. Примером 

неправомерных действий может послужить следующее: 

В действиях проявляется воля субъектов - физических и юридических 

лиц. По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и 

неправомерные. Правомерные - это действия, соответствующие требованиям 

законов, иных правовых актов и принципов права. Неправомерные - это 

действия, нарушающие предписания законов, иных правовых актов и 

принципов права. К числу неправомерных действий, порождающих 

гражданские правоотношения, можно отнести: Причинение вреда, ущерба 

(статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации), нарушения 

договорных обязательств (глава 25 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), и так далее [13]. 

Правомерные действия можно классифицировать на: юридические 

акты и юридические поступки. К юридическим актам относится 

правомерные действия лиц, которые ставят перед собой целью начать, 

изменить или прекратить гражданские правоотношения. 

 Также выделяют следующие признаки юридических фактов: 

По продолжительности юридические факты, которые порождают 

действия делятся на кратковременные и длящийся. К кратковременным 

относятся к примеру – штраф, а к длящимся – получение гражданства. 
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По количественному составу юридические факты выделяются на 

простые и сложные. 

Простыми считаются юридические факты, которые относятся к 

одной отрасли права, а сложные, в свою очередь, в ситуации, когда в 

нужный комплекс фактов входят факты из различных отраслевых 

принадлежностей.  

По значению юридические факты могут быть положительными и 

отрицательными. 

Положительными юридическими фактами принято считать 

наступление тех или иных жизненных условий, при которых возникают, 

изменяются или прекращаются правоотношения, например, достижение 

совершеннолетия субъектом правовых отношений. Отрицательные 

юридические факты представляют собой ситуацию, при которой отсутствуют 

причины для возникновения, изменения или прекращения правоотношений, 

например, отсутствие близкого родства для вступления в наследственный 

оборот наследодателя.  

Центральным аспектом гражданско-правовых юридических актов 

принято считать соглашения, которые являются волевым действием 

физического или юридического лица, целью которого является достижение 

определенного правового результата [10]. Например, совершая сделку купли-

продажи, субъект данного правоотношения стремится приобрести право 

собственности на деньги или вещь [26]. 

Совместно с гражданско-правовыми нормативно правовыми актами 

гражданские правоотношения могут также возникать наряду с 

административными актами властных органов: государственных или органов 

местного самоуправления, предусмотренными законодательством и иными 

правовыми актами в качестве начала возникновения гражданских правовых 

отношений. В основании возникновения граждански прав и обязанностей в 
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сфере рыночной экономики выступают непосредственно административные 

акты. Например, в условии рыночных отношений одним из основных 

методов упорядочения является лицензирования некоторых видов 

предпринимательской деятельности. Суть административного акта 

заключается в выдаче государственным или же органом местного 

самоуправления определенному субъекту права лицензии. Право лицензии 

заключается в предоставление ему права заниматься определенной 

предпринимательской деятельности, не выходя за компетенции своей 

лицензии (например, оказание платных тех или иных слуг и так далее). 

Кроме гражданских и административных актов в гражданских 

правоотношениях можно выделить как особый вид юридических актов – 

судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности.  

Например, судебные решения о признании права собственности на 

самовольное строение в ситуации, когда земельный участок в установленном 

порядке будет предоставлен застройщику, также в качестве примера можно 

привести ситуацию, когда выносится решение о принудительном заключении 

договора на условиях, определенных в судебном решении и так далее. 

К правомерным действиям субъектов в социуме, которые вступают в 

гражданские правовые отношения относятся юридические поступки. 

Юридические поступки – это правомерные действия субъектов, которые не 

противоречит законодательству Российской Федерации и иным правовым 

актом, целью которых считается взаимосвязь закона и достижение того или 

иного правового результата у субъекта таких отношений. В качестве примера 

таких юридических фактов можно привести находку потерянной вещи или 

обнаружение клада. Данные действия, в ситуации, когда субъекты даже не 

предполагали этого, при определенных обстоятельствах порождают у них 

право собственности на найденную вещь или обнаруженному кладу. 

Юридические поступки также связаны непосредственно и безусловно с 

созданием произведений литературы, науки и искусства. 
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Выводы: таким образом, можно сделать вывод, что основанием 

возникновения, прекращения или изменения можно считать поступки, 

связанные с волеизъявлением людей в общественных отношений, которые в 

дальнейшем именуются юридическими фактами. Конечно же, не исключено, 

что гражданские правоотношения регулируются не только гражданскими 

актами, но и иными, например, административными актами в определенной 

ситуации и при определенных обстоятельствах. 

 

1.3 Классификация гражданских правоотношений 

 

Классификация гражданских правовых отношений в обществе нужна 

для того, чтобы достичь определенные цели не только в теоретическом, но и 

в практическом понимании, которая заключается в правильном понимании 

прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, которые 

подлежат применению в процессе возникновения, изменении и прекращении 

правоотношения и в последующем их реализации. Классификацию 

гражданских правоотношений можно разделить на: абсолютные и 

относительные правоотношения; правоотношения имущественного и 

неимущественного характера; вещные и обязательственные. Также выделяют 

такие правоотношения, в которых содержится элемент корпоративного и 

преимущественного права. Разберем более подробно: 

Абсолютные и относительные правоотношения как классификация 

гражданских правоотношений: Абсолютными правоотношениями считаются 

правоотношения в социуме, в которых управомоченному субъекту 

оппонирует неопределенный круг обязанностей лиц. В качестве примера 

можно привести правоотношение, касающиеся авторского права (и не только 

в этой области). Например, между обладателем исключительных прав на 

произведения науки, литературы и искусства, и иные результаты 

интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами. В данных 
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правоотношениях, касающихся исключительному праву автора на результат 

интеллектуальной деятельности, права собственника корреспондирует 

обязанность неопределенного круга лиц, и задача заключается в избежание 

нарушения данных прав. По этой причине такие права являются 

абсолютными. 

Относительные гражданские правоотношения – это те правовые 

отношения, в которых выступают управомоменное и обязанное лицо (лица), 

отличием от абсолютных правоотношений заключается в том, что 

управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо. 

Круг лиц относительных гражданских правоотношений имеет большой 

объем в обороте данных правоотношений. Данный круг включает следующие 

обязательственные отношения, которые могут быть примером: правовые 

отношения, возникающие в результате передачи в пользование 

произведений, изобретений в соответствии со статьей 1358 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; отношения, возникающие из договора 

(соглашения) в соответствии с главой 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и так далее. Главное отличие относительных правоотношений от 

абсолютных заключается в том, что здесь четко определены стороны, 

которые несут за собой конкретные права и обязанности. С практической 

стороны разграничение между асболютными правоотношениями и 

относительными правоотношениями заключается в том, что при нарушении в 

первом случае меры защиты могут быть применены к любому субъекту 

таких правоотношений, которое нарушило данное право, а во втором случае 

отвечать будет та конкретная сторона, которая не выполнила свои 

обязанности в полном объеме или в ненадлежащем виде, что должно было 

удовлетворить интересы стороны управомоченного лица. 

Имущественные и неимущественные гражданские правоотношения как 

классификация таковых заключается в том, что правовые отношения в 

социуме зависят от объекта. Объектом в имущественных правоотношениях 



19 

 

выступает, как правило материальные блага (имущество), которые 

принадлежат определенному лицу. Имущество может быть движимым и 

недвижимым. Неимущественные правоотношения – это отношения, в 

которые в качестве объекта выступают результаты интеллектуальной 

деятельности [17], личные неимущественные права (права на имя, 

репутацию) и другие нематериальные блага. С практической точки зрения 

разграничение имущественных от неимущественных прав заключается в том, 

что при нарушении прав и обязанностей, связанных с имущественными 

правоотношениями, к правонарушителям данных прав применяются санкции 

имущественного характера, примером такого может являться нарушение 

обязательств должника, который в свою очередь обязан возместить убытки 

второй стороне в соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В неимущественных правоотношениях, в свою 

очередь, также применяются правоохранительные меры гражданского 

законодательства, но здесь существует сложность в самом процессе 

доказывания, которое заключается в том, чтобы убедить суд, что твое право 

нарушено. 

Корпоративные правоотношения как классификация гражданских 

правоотношений. К ним относятся правовые отношения, которые возникли 

на основе участия сторон в организационно-правовых образованиях, которые 

называются – корпорация. По этой причине они и называются 

корпоративными правоотношениями, потому что содержат так называемые 

корпоративные права. Основания для того, чтобы корпоративные отношения 

в организации возникли различны: участие в учредительном договоре (статья 

Гражданского кодекса Российской Федерации 67.2.); вступление в 

кооператив; приобретение права собственности на акции (статья 142 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и тому подобное. 

Корпоративные права позволяют участникам корпорации, которыми 

выступают хозяйственное товарищество, общества, кооперативы и так далее, 

участвовать в различных формах в управлении корпорацией и ее 
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имуществом. Каждый участник, реализуя свои права, своим действием 

формирует данное корпоративное образование, которое является 

самостоятельным субъектом гражданского права – юридическим лицом. 

Однако, каждый участник таких правоотношений имеет своей целью в 

данном образовании удовлетворение имущественных прав в соответствии с 

уставом данного образования. Законодатель также выделяет особую группу в 

гражданских правоотношениях, которая называется преимущественными 

правами. Содержание такого преимущественного права заключается в том, 

что один субъект имеет влияние перед другим субъектом. Примером такого 

права может быть в ситуации, когда участник закрытого акционерного 

общества обладает правом преимущественной покупки продаваемых другим 

акционером акций; залогодержатель имеет первоочередное право перед 

другими кредиторами залогодателя на удовлетворение своих требований за 

счет стоимости заложенного имущества (в соответствии с ч. 2 статьи 334 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и так далее. Своеобразие 

данных преимущественных прав наблюдается тем, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности, например, со частью 

2 статьи 19 Конституции Российской Федерации все равны перед законом и 

государство гарантирует это вне зависимости от пола, расы, национальности, 

что в данном случае противоречит принципу равенства. По этой причине 

преимущественные права могут возникать только лишь у той стороны, 

которая четко обозначена в законодательства, конечно же, сам субъект, 

наделенный таким правом в праве отказаться от него, и нарушающие 

преимущественные права, юридически ничтожны. 

Выводы: в заключении можно подвести итог, что гражданские 

правовые отношения имеют обширную классификацию, которая охватывает 

и неопределенный круг лиц и, в определенных случаях, определенное 

конкретное лицо, которое несет права и обязанности. Также помимо 

физических лиц законодатель выделяет юридические лица, определяя их круг 

прав и обязанностей. 
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Глава 2. Структура Гражданского правоотношения 

2.1 Субъекты гражданских правоотношений 

Субъектами гражданских правовых отношения называются лица в 

социуме, которые наделены правоспособностью и дееспособностью. 

Субъекты гражданских правоотношений выступают следующие лица: 

физические лица, к которым относятся граждане Российской Федерации, 

иностранные лица, апатриды (лица без гражданства); юридические лица, 

которые могут быть коммерческими и некоммерческими (общества, 

товарищества, индивидуальные предприниматели), также в качестве 

субъекта гражданских правоотношений выступают публичные образования, 

которыми являются Российская Федерация и ее субъекты, а также 

муниципальные образования [18]. Иностранные лица и лица без гражданства, 

находящиеся на территории государства пользуются такими же правами и 

обязанностями, охраняемые законодательством, что и российские граждане 

[22].  

Данная тема отображена в законодательстве Российской федерации, а 

конкретно в 3 главе Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной 

главе демонстрируется разграничение физических лиц на граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на всей территории 

Российской федерации. «Граждане» используются как синоним понятию 

«физическое лицо». Граждане принимают активное участие в гражданском 

обороте и являются важнейшими субъектами гражданских прав и 

юридических обязанностей. 

Чтобы физические лица могли участвовать в гражданских 

правоотношениях они должны обладать правоспособностью и 

дееспособность. В соответствии часть 1 статьи 17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданская правоспособность – это способность 

иметь гражданские права и нести юридические обязанностей [15]. Все, без 

исключения, субъекты данных правоотношения обладают гражданской 
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правоспособностью и гражданской дееспособностью. Способность лица в 

гражданских правовых отношениях иметь субъективные гражданские 

юридические права и нести юридические гражданские обязанности, то есть 

стать способным субъектом гражданских правоотношений в социуме 

называется – правоспособностью. Дееспособность – это реализация 

принадлежащих прав, а также исполнять возложенные обязанности на 

участника правоотношений своими осознанно-волевыми действиями [19]. 

Гражданская дееспособность, в свою очередь, считается способность 

субъекта гражданских правоотношения своими действиями приобретать и 

реализовывать субъективные гражданские права, создавая для себя 

юридические обязанности и в полном объеме, и надлежащим качеством 

исполнять их. Как говорилось выше – все субъекты гражданских правовых 

отношений обладают правоспособность, но не все из них обладают 

дееспособность. Разграничение этих понятий между собой заключается в 

том, что правоспособность считается потенциальной возможностью участия 

в правоотношениях, которая зависит от волеизъявления стороны, а 

дееспособность, в свою очередь, представляет собой наличие возможностей 

для достижения определенных целей, которое предоставляет право. 

Дееспособность вытекает из правоспособности. 

Одной из разновидности субъектов гражданских правоотношений 

является физическое лицо. Физическим лицом (гражданин Российской 

Федерации, иностранное лицо, лица без гражданства) является любой 

человек независимо от возраста, пола, вероисповедания, национальной и 

расовой принадлежности, а также иных качеств. Гражданин вступает в 

гражданские правоотношения под своим именем, состоящем из фамилии, 

собственного имени и отчество, если таковое имеется, а также в указанных в 

законе случаях, под псевдонимом (вымышленное имя, которое фигурирует в 

публичных отношениях в социуме). В соответствии с частью 2 статьи 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации: «Правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.». 
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Она неотчуждаема и может быть ограничена только лишь в соответствии с 

законодательством, а именно, с частью 1 статьи 22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом». В соответствии со статьей 18 Гражданского 

кодекса в правоспособность гражданина Российской Федерации включено 

следующее: «Граждане могут иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и 

любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические 

лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь 

иные имущественные и личные неимущественные права». 

 Дееспособность по отношению к гражданам Российской Федерации 

носит отличительный характер, который заключается в зависимости от 

возраста гражданина Российской Федерации. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в частности, со статьей 28 

Гражданского кодекса, малолетние дети до 8 лет не вправе совершать мелкие 

бытовые сделки и иное, предусмотренные законом, по той причине, что они 

не обладают гражданской дееспособностью и все сделки от их имени 

осуществляют родители, усыновители или опекуны. В соответствии со 

данной статьей, а именно, с частью второй в возрасте от 6 до 14 лет 

дееспособности нет, но могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не трубящие 

нотариального удостоверение либо государственной регистрации и так далее. 

Все иные сделки от имени малолетних, как указано выше могут совершать 

только их родители, усыновители или опекуны, которые также несут 
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имущественную ответственность по сделкам малолетних в соответствии со 

статьей 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Частичная дееспособность у гражданина Российской Федерации 

возникает в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, по причине того, 

что они могут самостоятельно совершать все сделки, на которые 

управомочены малолетние, а также распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами, если таковые имеются; осуществлять права 

автора произведения науки, литературы или искусства, а также иные права, 

связанными с интеллектуальной деятельностью и так далее. В соответствии с 

частью 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние по достижении шестнадцати лет вправе быть членами 

кооперативов. И только лишь по достижению восемнадцати лет гражданин 

Российской Федерации обретает полную дееспособность. Существуют также 

исключения для обретения совершеннолетнего возраста: вступление в брак в 

соответствии с частью 2 стати 21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или путем эмансипации, то есть признания лица, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным в соответствии со 

статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Дееспособность также может быть лишена судом в ситуации, когда 

гражданин по причине психического расстройства не осознает значения 

своих действий или не дает им отчет, а также не руководит ими, в таком 

случае гражданин будет считаться недееспособным по решению суда. Над 

гражданином, который недееспособный устанавливается опека и опекун, в 

свою очередь, совершает от его имени все сделки и несет юридическую 

гражданско-правовую ответственность за совершение таких сделок и за 

причинение данным гражданином вреда в соответствии со статьями 29 и 

1076 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Существует помимо лишения дееспособности – ограничение 

дееспособности, отличие заключается в том, что гражданин был 
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дееспособным, но вследствие, например, злоупотреблениями спиртными 

напитками или наркотическими, психотропными средствами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, то в таком случае по решению 

суда гражданин становится ограниченно дееспособным и над ним 

устанавливается попечительство [5]. Он становится вправе совершать мелкие 

бытовые сделки. Иные сделки, а также получать заработок, пенсию и иные 

доходны вправе только с согласия попечителя. В отличии от лишения 

дееспособности данный гражданин, который ограничен в своей 

дееспособности юридическую гражданско-правовую обязанность он несет 

самостоятельно по сделкам и за причинения вреда в соответствии со статьей 

30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В ситуации, когда гражданин не лишен и не ограничен в своей 

дееспособности, то есть обладает полной дееспособностью он может 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП 

(индивидуального предпринимателя), а также заниматься данной 

деятельностью совместно с другими гражданами или организациями. С этого 

момента у него возникает обязательство и отвечает он по нему всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое 

может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Еще одной разновидностью гражданских правоотношений как субъект 

таких правоотношений является юридическое лицо. Юридическое лицо – это 

организация, у которой в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, и оно отвечает по своим 

обязательствам данным имуществом, от своего имени данная организация 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести юридические обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде [6].  Юридическое лицо как субъект гражданских 
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правовых отношений должно обладать рядом признаков, к которым 

относятся: организационное единство, соподчинённость органов управления, 

четкая регламентация отношений между участниками, обособленное 

имущество, наименование, самостоятельная имущественная ответственность 

и так далее. 

Организационное единство юридического лица означает определенную 

иерархию в такой организации. Существует четкая структура, которая 

закреплена в уставе или в учредительных документах такой организации и 

каждый орган управления взаимосвязан между собой, выделяют 

единоличные и коллегиальные органы управления. Материальной базой для 

деятельности юридического лица создается благодаря имуществу. 

Имущество может находится в собственности, оперативном управлении или 

хозяйственном ведении. В обособленное имущество включаются вещи, права 

на вещи и обязанности по поводу данных вещей. Наименование организации 

должно существовать в организации для вступления в гражданский оборот и 

благодаря этому организация от своего имени имеет возможность 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести юридические 

обязанности, также от своего имени выступать истцом и ответчиком в суде. 

Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица как 

признак данного лица заключается в том, что организация отвечает по своим 

обязательствам самостоятельно, независимости [25]. Ответственность 

распространяется на обособленное имущество, если такого нету, то как и 

ответственность так и юридическое лицо не будут существовать [7]. По 

общему правилу юридические лица — это коммерческие организации, целью 

которых принято считать извлечение прибыли. Выделяют также унитарные 

предприятия, к которым относятся государственные и муниципальные [29]. 

К Некоммерческим организациям в соответствии со статьей 2 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

можно отнести юридические лица, целью которых не направлена на 
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извлечении прибыли, в отличии от коммерческих [27]. Примером таких 

могут послужить: религиозные учреждения, общественные фонды, 

объединения и так далее. 

Чтобы юридическое лицо начало функционировать в полном объеме и 

достигать свои цели в ходе своей предпринимательской деятельности оно 

подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ. 

 

Существуют формы прекращения юридического лица, из них 

выделяют: реорганизацию, ликвидацию, а также существуют иные основания 

прекращения юридического лица, к ним относятся: решения учредителей или 

органа юридического лица либо по решению суда. 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса: «Реорганизация 

юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом» [8]. В соответствии со статьей 61 Гражданского 

кодекса: «Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 

перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей 

к другим лицам» [23]. 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту». А 

филиалом является в соответствии с частью 2 данной статьи: «обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
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представительства». Филиал осуществляет более обширный перечень 

функций, чем представительство. 

Выводы: исходя из вышесказанного на счет юридического лица, можно 

сделать вывод, что данное лицо бывает коммерческим и некоммерческим. 

Оно обладает комплексом прав и обязанностей, имеет ключевые признаки, 

чтобы выполнять свои функции в полном объеме с момента государственной 

регистрации, порядок которой установлен в законодательстве Российской 

Федерации. 

Таким образом, в гражданских правоотношениях все взаимосвязано 

между субъектами, правоспособность связана с дееспособностью, 

физические лица между собой, которые в будущем могут образовать 

юридическое лицо, которое также имеет юридические права и обязанности и 

отвечает по всем своим обязательствам своим имуществам. 

 

2.2 Объекты гражданских правоотношений 

 

Объектами гражданских правоотношений принято считать блага, по 

отношению к которым действуют субъекты гражданских правоотношений. 

Зинченко С. А. в своей монографии от 2011 года «Гражданские 

правоотношения: подходы, проблемы, решения» пытался разобраться с 

проблемой объектов гражданских правоотношений, исследуя работу 

различных авторов, так, например, в своей работе он писал: «В.А. Белов, 

проведя всестороннее исследование проблемы объекта правоотношения, 

привлекая при этом правовые наработки ученых прошлых эпох, даже 

Древнего Рима, предложил свое понимание объекта, его места среди других 

элементов правоотношения. Если не усматривать, отмечает автор, за 

проблемой объекта больше философского смысла, чем тот, что в нем на 

самом деле скрывается, если считать ее проблемой специально-

юридического свойства, относящейся области юридической техники 
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технологии, если под объектом правоотношения видеть так называемый 

объект-функционал, то при всяком понимании правоотношения его объект 

может пребывать как правовой сфере (если такая существует вне 

интересующего нас правоотношения), так и за ее пределами. В специально-

юридическом (функциональном) понимании объектом правоотношения 

является любая субстанция, имеющая определенное юридическое значение 

(например, предопределяющая содержание правоотношения) при этом не 

совпадающая его субъектами содержанием, также не входящая число 

оснований его динамики (движения). Критический подход к оценке 

предложенного объекта правоотношения позволяет поставить ряд вопросов, 

которые осложняют понятие и принятие этой концепции. Автор использует 

термин «субстанция» для обозначения объекта правоотношения, утверждая 

при этом, что речь идет о специально-юридическом объекте, объекте - 

функционале. Нелогичность здесь состоит том, что категории «субстанция» 

«функция» закрепляют собой отношения субъективного гражданского права, 

объект гражданского правоотношения объект гражданского оборота: 

содержание соотношение понятий разного логического уровня. Субстанция, 

как указывал Гегель, есть особое отношение (точно так же, как первой форме 

необходимости она есть субстанция). Она есть причинное отношение. 

Субстанция есть тотальность акцинденций, которых она открывается как 

абсолютная мощь вместе тем как богатство всякого содержания. Как видно, 

субстанция - некое исходное начало, фундамент, первопричина движения 

права и правоотношения. Объект - функционал правоотношения, силу самой 

логики играет некую функциональную, служебную роль в движении 

правоотношения. И потребность в нем, понимаемом таком аспекте, возникает 

не тогда, когда появляется объект субстанция, когда уже последняя получает 

свое развертывание, движение, обретая форму правоотношения. Далее, под 

субстанцией автор подразумевает вещное понимание объекта, имеющее 

юридическое значение. Однако на этом логическом уровне она не способна 

предопределять содержание правоотношения. Понятие «предопределить» 
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означает определить заранее. Вряд ли вещь, взятая в правовом значении, 

определяет содержание правоотношения. Непосредственно оно порождается, 

изменяется или прекращается посредством юридических фактов. 

Предопределено (заранее определено) это нормами права, которыми 

опосредованы фактические отношения. Последние складываются по поводу 

материальных нематериальных благ - объектов гражданского права. Автор 

утверждает, что субстанция не входит число оснований динамики 

правоотношения. Почему же она предопределяет содержание 

правоотношения, юридические факты не входят нее и, наверное, не 

предопределяются ею? 

Если субстанция - тотальность, фундаментальность, первопричинность, 

то она обязательно должна воздействовать на весь механизм правового 

регулирования тем или иным образом, том числе на юридические факты. 

примеру, нельзя заключить договор займа отношении индивидуально 

определенных вещей. Однако это требование непосредственно вытекает из 

норм объективного права, не вещи как правовой субстанции. Ее 

«требования» - это «требования» изначальные, имеющие цепь правовых 

опосредований. Анализ позиций В.А Белова В.И. Сенчищева по проблеме 

объекта правоотношения указывает на своеобразную их общность. Авторы 

стоят, как бы, на двух противоположных полюсах, которые то же время 

имеют общее. Это общее состоит том, что тот другой определяет объект 

через его правовую характеристику, заданную изначально. Различие их 

взглядов видится том, что В.А Белов определяет правовой объект 

(юридический объект) качестве исходной сущности его (субстанция), то 

время как В.И. Сенчищев под объектом понимает формы проявления этой 

сущности, назвав их общим понятием «правовой режим». Но тем не менее ни 

той, ни другой концепции объекта правоотношения мы не находим такого, 

который бы предстал качестве именно объекта-функционала, он, по-

видимому, нам нужен.» Законодатель разграничивает данные мнения, 

указывая на норму Гражданского кодекса, а именно В соответствии со 
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статьей 128 Гражданского кодекса Российской федерации к объектам 

гражданских правоотношений относятся: «имущество, которые делятся на 

вещи имущественные права; работы и услуги; информация; исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные 

блага». Объекты гражданских прав имеют различие в зависимости от своей 

оборотоспособности. Различают свободные и ограниченные объекты в 

обороте. Свободными в оборот считываются объекты, которые могут 

свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому. Объекты, 

ограниченные в обороте, принято считать те объекты, которые могут 

принадлежать ишь конкретным лицам, либо нахождение которых в обороте 

допускается лишь по специальному разрешению. Существуют также 

объекты, изъятыми из оборота, таким объекты характеризуются прямым 

установлением в законе и переход их от одних лиц к другим прямо запрещен 

законодательством [1]. 

Как уже описывалось выше к объектам гражданских правоотношений 

относится различное имущество, в которое могут включаться различные 

элементы. Имущество как понятие можно определить как взаимосвязь вещей, 

а также имущественных прав (на вещи либо на получение вещей, работ, 

услуг, информации и так далее) и юридических обязанностей, возникающие 

из права такового (по передаче вещей, выполнению определенных работ, 

оказанию услуг, предоставление информации и так далее). Содержание 

данного термина более подробно раскроется при определении понятий 

«вещи», в элемент которых входят деньги, ценные бумаги, а также при 

рассмотрении имущественных прав. 

Вещи в гражданских правоотношениях выступают в качестве 

предметов материального мира. Все, без исключения, вещи носят физических 

характер, то есть они осязаемы, и их наличие или отсутствие всегда можно 

определить. В большинстве случаев вещи являются результатом труда, но 

есть исключение, которое носят природное происхождение, например, земля, 
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лес, водные объекты, и результат такого труда носят экономическую 

ценность. Вещи также, в свою очередь имеют классификацию на 

недвижимые и движимые. К недвижимым вещам (недвижимость) относятся 

следующие объекты: земельные участки, недра земли, водные объекты, 

многолетний насаждения, здания, сооружение и прочие объекты, имеющие 

главный признак – неравно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно [21]. Конечно же, этот 

признак относится не ко всем недвижимостям, существуют также воздушные 

и морские суда, космические объекты, которые подлежать государственной 

регистрации и не подпадают под этот признак, но юридически приравнены к 

недвижимости из-за своей стоимости и невозможности перемещения в не 

предназначенной для этого среде. Предприятия как имущественный 

комплекс, целью которого является осуществление предпринимательской 

деятельности в определенной сфере, в целом признается недвижимостью, по 

причине того, что в состав предприятия входят все виды имущества 

(земельные участки, здания, сооружение). Также в состав предприятия 

входят и движимые вещи: оборудование, инвентарь, сырье, продукция, а 

также имущественные права (договорные отношения, из которых возникает 

право на требование долгов) и иные права. 

Субъекты гражданских правоотношений, имеющие недвижимые вещи, 

с юридической точки зрения начинают владеть этими вещами только с 

момента государственной регистрации этих прав на данные вещи. Вещи, не 

отнесенные законодательством к недвижимости, относят к движимому 

имуществу, включая деньги и ценные бумаги. Вещи также характеризуются 

своим индивидуально определенными конкретными характеристиками, по 

которым можно их идентифицировать, например, здание с кадастровым 

номером, морское судно и тому подобное. Родовые признаки определяют 

родовые вещи, например: пять тонн древесины, куб воды, три велосипеда. 

Индивидуально определенные вещи, в отличии от родовые юридически 

незаменимы. Данное суждение означает, что при уничтожении 
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индивидуально определенных вещей существует невозможно возмещения в 

натуре, а родовые вещи заменить можно компенсацией в натуральной форме. 

Существует также помимо движимых и недвижимых вещей еще одна 

классификация вещи. Речь идет про делимые и неделимые вещи. К 

неделимым вещам относятся вещи, раздел которых в натуральной форме 

невозможен без изменения их назначения. Физически такие вещи разделить 

можно, но использование в дальнейшем по назначению после такого 

воздействия на них будет невозможно, так как качество вещи изменится, 

например, при разделении сложного технического устройства изменится его 

качество. Делимые же вещи, в свою очередь, можно разделять без ущерба 

для их назначения и их качество не изменится, например, разделение 

земельного участка не влечет изменения его качества. Сложные вещи состоят 

из совокупности простых вещей, используемых по общему назначению. 

Такая вещь в гражданском обороте признается одной сложной вещью 

(предприятие как имущественные комплекс, коллекция и так далее). 

Деньги как особый вид вещей являются всеобщим эквивалентом и 

средством платежа. В Российской Федерации законным платежным 

средством признается рубль, который является обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории государства. Деньги делятся по 

форме выражения, они могут быть наличными и безналичными, однако 

безналичные деньги, утратив свою физическую, материальную форму все 

равно приравниваются к имущественным правам. В соответствии с частью 1 

статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценными бумагами 

принято считать «документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

таких документов (документарные ценные бумаги)» К ним относятся: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 
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сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка, акция и так 

далее [20]. 

Из этого вытекает имущественное право. Имущественные права – это 

право владения, пользования, распоряжения на предметы материального 

мира в обществе, а также иные права требования к различным субъектам 

гражданских правоотношений, которые могут быть выражены в 

материальной (вещной) форме. К таким относятся обязательственные права, 

которыми принято считать, например, права требования выполнения работ 

или услуг в зависимости от соглашения между сторонами в договорном 

обязательстве. Работой и услугой принято считать действия, производимыми 

субъектами в таких гражданских правоотношениях, которые направлены на 

полезный результат. Результат такой работы выражается в каком-либо 

объекте и является следствием произведения определенных действий и 

отображен в каком-либо отдельном объекте, как правило, выступает в 

качестве объекта – вещь. Как вид работы в качестве примера можно привести 

подряд (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

технологические работы и другие. В отличии от работы результат услуги не 

имеет объективированного выражения и о неотделим от процесса оказания 

услуги и содержится в ней самой, в самом процессе. К видам услуг можно 

отнести, например, кредитные, транспортные, расчетные, услуги хранения и 

так далее. 

Существуют также исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые принято считать правами на 

результаты творческой деятельности, которые выступают в качестве 

произведения науки, литературы, искусства, а также приравненные к ним 

объекты – товарные знаки, знаки обслуживания и так далее. Данные объекты 

по своей натуре являются неимущественными, однако они смежные с 

имущественными отношениями в силу возможности перехода данных прав 

от одного субъекта к другому на возмездной или безвозмездной основе. 
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Использование данных прав является предметом авторских, патентных и 

лицензионных договоров, а также договоров коммерческой концессии 

(франчайзинга). 

Информацией как объект гражданских правоотношений называются 

сведения, имеющие действительную или потенциальную ценность в связи с 

неизвестностью ее третьим лицам. Информация не осязаема, нематериально 

и не потребляема. В силу данных свойств у нее существует единственный 

недостаток, который заключается в моральном устарелости, конечно, помимо 

недостоверной информации, за которую при распространении такой 

информации влечет санкции и субъект понесет юридическую 

ответственность, распространив ее. 

Существует также еще один объект гражданских правоотношений – 

нематериальные блага. Нематериальные блага принадлежат субъектам 

гражданских правоотношений с рождения в силу законодательства, они не 

отчуждаемы и не могут быть никому переданы. К таким благам относятся: 

жизнь и здоровье, достоинство личности, неприкосновенность, честь, имя, 

фамилия личности и так далее. Их объединяет свойство, заключающиеся в 

нематериальном характере и отсутствием прямой связи с имущественными 

отношениями. Закон охраняет данные права в судебном процессе, несмотря 

на то, что оборот данных объектов отсутствует [12]. 

Выводы: таким образом, можно сказать, что все субъекты пользуются 

взаимосвязано между собой объектами гражданских правоотношений, 

которые выступают и материальными и нематериальными благами, целью 

которых достижение полезного результата в определенной сфере 

конкретными способами, которыми допускает законодательство Российской 

Федерации. 
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Заключение 

 

Гражданские правовые отношения – это общественные отношения, 

возникающие по волеизъявлению сторон и урегулированы нормой 

законодательства Российского права, в частности гражданского 

законодательство по большому объему. Особенности гражданских 

правоотношений заключается в следующем: возникают, прекращаются и 

изменяются по волеизъявлении, участвующих в них лиц, за исключением 

возникновения обязательств, возникающих из деликтов, событий и так далее; 

равенство сторон перед законом и судом, юридическая независимость друг 

от друга; подчинение сторон только законодательству Российской 

Федерации и соглашением между сторонами.  

В элементы гражданского правоотношения входят: субъекты, которые 

являются участниками правоотношениями, а именно: физические и 

юридические лица; объекты, которыми признаются материальные и 

нематериальные блага, входящие в гражданский оборот и по поводу, которых 

возникают гражданские правоотношения; содержанием гражданских 

правоотношение является взаимодействие его участников в осуществлении с 

их субъективными правами и юридическими обязанностями, а также 

взаимосвязь между ними; субъективное право закреплено поведением 

управомоченного лица и создает возможность требовать исполнения 

обязательств от обязанного лица в гражданском правоотношении. 

Общественные отношения в зависимости от вида в гражданских 

правоотношения, урегулированные правовой нормой, делятся на 

имущественные и лично неимущественные отношения.  

Имущественные правоотношения защищаются, как правило, 

посредством компенсации причинённых убытков, а личные 

неимущественные права защищаются другими способами, такими как, 

например, опровержение порочащих сведений, компенсация морального 

вреда и тому подобное. Гражданские правоотношения в зависимости от 
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структуры между субъектами делятся на относительные и абсолютные. 

Относительные правоотношения считаются теми, в которых 

правообладателю противостоят в качестве обязанных строго определенные 

лица, если его права будут нарушены, то только конкретными лицами и 

данные лица понесут ответственность. В абсолютных правоотношениях 

правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, и вред 

может принести любое лицо. 

В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя 

различают вещные и обязательственные правоотношения. Вещное 

правоотношение реализуется самим правообладателем извлечением из вещи 

ее полезных свойств путем его непосредственного с нею взаимодействия. Его 

юридический интерес будет удовлетворен, если никто не будет 

препятствовать его действиям. Обязательственное правоотношение 

реализуется обязанным лицом путем предоставления правообладателю 

определенных благ. Юридический интерес правообладателя может быть 

удовлетворен посредством совершения определенным лицом активных 

действий в его пользу.  

Определяя гражданское правовое отношение, необходимо исходить не 

только из его структуры и содержательных компонентов, но и из того, что 

гражданское правоотношение находится в процессе постоянного изменения, 

движения, модификации, эволюции, подчиняясь законам диалектического 

состояния материи. Данное отношение представляет собой одновременные 

(одномоментные) корреспондирующие друг с другом движения 

субъективных прав и обязанностей, иными словами - реализацию 

субъективного гражданского права и исполнение субъективной гражданской 

обязанности. Таким образом, гражданское правовое отношение - это, с одной 

стороны, юридическая форма (правовая конструкция), а с другой - правовой 

механизм, в рамках которого реализуется субъективное право и исполняется 

корреспондирующая ему субъективная обязанность юридически равными, 
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имущественно и организационно обособленными субъектами в отношении 

не изъятых из гражданского оборота материальных и (или) нематериальных 

благ. 

В заключении всего вышеизложенного можно сказать, что цель данной 

работы была достигнута в полном объеме. В исследовании гражданских 

правоотношениях были применены различные методы, чтобы дать 

определение термину «гражданские правоотношение», разграничить их 

виды, определить его содержание, структуру, субъектов, объектов и так 

далее. Актуальность данной темы заключается в том, что в зависимости с 

появлением новых законодательных правовых актов, которые регулируют ту 

или иную сферу, правовые отношения динамичны и изменяются в 

зависимости с появлением новых объектов этих правоотношений. 
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