
Правовые отношения



Актуальность данной темы 
заключается в том, что  освещение 

природы правоотношения как 
основной формы реализации норм 

права, определение узловых 
понятий, характеризующих 

правоотношения, представляют 
значительный интерес как в теории 
государства и права, так и в теории 

отраслевых юридических наук



Цель настоящей лекции 

заключается в многоаспектном изучении 
теории правоотношений 

В процессе достижения определенной 
цели необходимо решить следующие 

задачи:

□ Осуществить классификацию 
правоотношений.

□ Рассмотреть предпосылки правоотношения.
□ Исследовать категорию «юридические 

факты».



Учебные вопросы

1. Классификация правоотношений.
2. Юридические факты. Фактические 

составы. Юридические презумпции и 
фикции.



Классификация 
правоотношений



Систематизация правоотношений 
осуществляется по различным 

критериям, к числу которых можно 
отнести следующие:

□ Отраслевой;
□ Степень определенности субъектного 

состава;
□ Степень сложности;
□ Сфера правового регулирования  



Отраслевой критерий
по данному критерию различаются:

□ конституционно-правовые,
□ гражданско-правовые,
□ административно-правовые 
и т. п. отношения.



Степень определенности субъектного 
состава 

абсолютные 
правоотношения 

персонифицирован только один 
субъект – носитель права 

(обладатель
 законного интереса), все 

остальные 
члены социума выступают в 

качестве
 контрсубъектов, обязанных 

уважать
данное право (интерес), не

препятствовать его реализации 
и воздерживаться от нарушения 

относительные 
правоотношения 

возникают между 
персонифицированными

 (конкретными) субъектами

 



Степень сложности 

простые правоотношения 

представляют собой первичный 
элемент системы правоотношений
и характеризуются наличием двух 

субъектов, взаимодействие 
которых

 урегулировано единственной 
нормой

права и связано с реализацией 
простейших целевых установок 

сложные правоотношения 

представляют собой систему
 взаимосвязанных 
правоотношений, 

объединяемых общей
 целевой направленностью 

 



Сфера правового регулирования 
правоотношения в сфере 

публичного права 
(властеотношения) 

характеризуются властно 
обязывающим характером

специфические признаки:
•формально-юридическое 

неравенство
субъектов, 

•преобладание императивных
методов правового 

регулирования.
Основные правила поведения 

субъектов
публично-правовых отношений 
закрепляются в нормативно-

правовых
актах, выступающих в качестве 
источников права объективного

 характера. 
преобладают в конституционном,

 уголовном, административном 
праве 

правоотношения в сфере 
частного права

характеризуются формально-
юридическим

равенством субъектов и 
диспозитивными

 методами правового регулирования 
специфические признаки:
•затрагивают обособленные 

(частные) 
интересы индивидуальных и 

коллективных
субъектов,

•не могут рассматриваться в качестве 
общезначимых. 

 В качестве основного правового 
акта

выступает нормативный договор,
посредством которого стороны

самостоятельно вырабатывают для
себя правила поведения в 

отношении
друг друга и окружающих.

характерны для гражданского, 
семейного,

 трудового права



Соотношение публично-правовых и 
частноправовых отношений

публично-правовые 
отношения

обеспечиваются при помощи
 государственного 

принуждения
и

предполагают возможность
вовлечения в него субъекта

 помимо его воли  

частноправовые 
отношения

 являются консенсуальными, 
что, предполагает 

добровольный
порядок вступления в 

отношения
и договорный порядок 

регулирования поведения
 субъектов

нормы права, регламентирующие поведение субъектов 
частноправовых 

отношений, по сути своей являются результатом 
конкретизации 

и детализации правовых предписаний публично-правового 
характера,

 поэтому данные нормы не должны противоречить друг другу 



Юридические факты.
 Фактические составы. 

Юридические презумпции и фикции.



Предпосылки правоотношений
это условия, с наличием которых 

связывается возможность конкретного 
правоотношения

В качестве предпосылок 
правоотношения выделяют: 

– норму права, в которой закрепляется 
теоретическая модель возможного 
правоотношения;

– субъектов права, наделенных 
соответствующей дееспособностью;

– факторы, инициирующие возникновение, 
изменение, прекращение конкретных 
правоотношений (юридические факты, 
презумпции, фикции). 



Юридические факты 
это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают 
возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений
Признаки юридических фактов:
– по своему содержанию это реальные жизненные 

обстоятельства (явления);
– эти обстоятельства предусмотрены нормой 

права;
– юридические факты влекут за собой 

наступление определенных юридически 
значимых последствий (как позитивного, так и 
негативного характера);

– свое формальное закрепление юридические 
факты получают в гипотезе правовой нормы.



    Виды юридических фактов

По связи с волей субъекта:
а) события

такие факты, которые не связаны с 
волеизъявлением участников 
конкретного правоотношения

События бывают:
– абсолютные, т. е. естественные 

природные явления, которым придается 
юридическое значение в силу того, что

они оказывают определенное воздействие
на общественные отношения

(стихийные бедствия);
– относительные, т. е. события,

которые не связаны с волеизъявлением 
участников конкретного правоотношения, 

но связаны с волей третьих лиц.
б) действия

такие факты, которые связаны с 
волеизъявлением хотя бы

одного из субъектов правоотношения.
Действия, с точки зрения 

соответствия правовым предписаниям,
 бывают:

– правомерные;
– противоправные. 

По последствиям:
а) правообразующие

вызывают возникновение 
правоотношения;

б) правоизменяющие
влекут за собой изменение

правоотношения
(прежде всего, изменение 

содержания прав и обязанностей
 субъектов);

в) правопрекращающие 
 прекращают правоотношение. 
Нередко для возникновения
 предусмотренных правовой

 нормой юридических последствий
 необходим не один юридический

 факт, а их совокупность
 – фактический состав.



В зависимости от отношения субъекта к
последствиям, все действия 

подразделяются на:
–акты 
действия, порождающие правоотношения, последствия которых 

субъекты себе четко представляли и стремились к их 
наступлению (например, заключение сделки, умышленное 
совершение преступления);

–поступки 
юридические факты, порождающие правоотношения, последствия 

которых субъекты себе не представляли, однако своими 
осознанными волевыми действиями обусловили их 
наступление (написание и опубликование книги приводит к 
возникновению авторского права и, как следствие – права на 
гонорар, на который автор в процессе творчества мог и не 
рассчитывать; поступком также является неумышленное 
правонарушение, совершенное, к примеру, в результате 
противоправной небрежности) 



Фактический состав
это совокупность юридических 

фактов, необходимых для 
наступления правовых 

последствий, предусмотренных 
нормой права (возникновение, 
изменение или прекращение 

правоотношения)



Юридическая презумпция 
обоснованное предположение, на основании которого 
возникает, изменяется, прекращается правоотношение и 

которое в процессе самого правоотношения либо 
доказывается, либо опровергается (презумпция 
невиновности в уголовном и административном 

процессе, презумпция виновности в гражданском 
процессе).

Основным отличием презумпции от юридического 
факта является вероятностный характер 

утверждения положенного в основу конкретного 
правоотношения. 

Так, к примеру, в соответствии с презумпцией 
невиновности лицо, привлекаемое к уголовной 
(административной) ответственности, считается 
невиновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана в порядке, предусмотренном в действующем 
законе. При этом лицо не обязано доказывать свою 

невиновность. 
Следовательно, подобное обязательство возникает у 

соответствующих государственных структур, 
наделенных полномочиями в сфере 
правоприменения и вступающих в 

процессуальные правоотношения, целью которых 
является постановление и принятие объективного 

решения по делу. 



Юридическая фикция 
заведомо ложное утверждение, которому 

законодатель придает значимость 
юридического факта

(усыновление ребенка супругом, не 
являющимся фактическим родителем; 

признание сделки фиктивной;
признание нормативного акта юридически 

ничтожным и т. д.)


