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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1.1 Понятие гражданских правоотношений

Правоотношение выступает разновидностью определенных общественных отношений, регулирующих
социальные связи между разными субъектами права.
В правовой литературе присутствует двоякий подход к установлению понятия «правоотношение». В первом
случае правоотношением обозначают результат воздействия нормы права на определенное фактическое
общественное отношение, во втором случае - общественное отношение, которое возникло на основе
юридической нормы. Различие лишь кажущееся, так как механизм взаимодействия юридической нормы, а
также фактических отношений тут выступает один - это норма права, регулируя общественные отношения,
тем самым вызывает правовые отношения.
Гражданское правоотношение - это особенный результат воздействия гражданско-правовой нормы на
определенные общественные отношения. Правовое регламентирование в целом не меняет характер самих
общественных отношений, не приводит к формированию новых отношений, а только придает некоторую
форму уже имеющимся .
В ходе правового регламентирования общественных отношений, которые составляют предмет
гражданского права, законодатель устанавливает в диспозициях норм гражданского права абстрактно-
возможные права и обязанности, адресованные неопределенным субъектам и которым они обязаны
следовать при возникновении обстоятельств, отмеченных в гипотезах правовых норм. Однако характер
отмеченных прав и обязанностей значительным образом меняется, если данные обстоятельства наступают.
Те либо другие черты правоотношения получают актуальность и превалируют на том либо другом этапе
общественного (государственного) становления. Образуется потребность в улучшении понятия, что ведет к
увеличению объема категории, трансформации элементного состава определения. Данная тенденция
характерна для всех теоретических конструкций . Результатом подобной направленности выступает
появление противоречий между разными воззрениями либо их закономерных предпосылок.
Сформированные на сегодняшний день конструктивные подходы и описанные свойства гражданского
правоотношения можно объединить в одной общей характеристике, а некоторые из них свести в одном
общем понятии. На наш взгляд, юридические категории выступают рациональными и прагматичными
институциональными абстракциями, которые способствуют решению практических задач цивилистики: с
одной стороны – улучшению гражданского законодательства, правоприменительной и правоохранительной
деятельности, с иной стороны – упрочению стабильности и оптимальной формализации правового
категориального аппарата.
В основном, большая часть правоведов устанавливают гражданское правоотношение, в первую очередь,
через указание родового признака этого понятия. При всем этом делается ударение на том, что
правоотношение - это общественное отношение, вернее, разновидность социальных отношений.
Общественные отношения, находясь урегулированными положениями права, получают вид юридического
отношения. Это одна из наиболее простых, лаконичных и в то же время достаточно вместительных
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формулировок.
Обозначение родового признака осуществляется и с помощью других формулировок.
Правоотношение в правовом смысле – это, в первую очередь, форма, т.е. та юридическая конструкция, в
границах которой осуществляются субъективные права и реализуются субъективные обязанности.
Схожее свойство можно заметить и в отношении товарно-денежных и других имущественных субъективных
прав, на что указывают различные специалисты.
Следовательно, под правоотношением понимается не только правовое взаимодействие его участников,
мера их взаимодействия, их связанность, юридическая связь, социальная связь, системная связь
имеющихся в нем субъектов. Несомненно, это характеристики верные, тем не менее, немного абстрактные.
Тем более что «отношение», «связь», «связь между кем-нибудь, которая образуется из общения на какой-
либо почве», «взаимное общение», «социальная связь» – определения, близкие по значению, почти
аналогичные. При данном подходе продолжает оставаться за гранью сама юридическая сущность этого
феномена. Определение гражданского правоотношения можно обозначить наиболее конкретно, где под
ним понимается форма, возникающая параллельно с появлением, наделением субъекта правами либо
обязанностями, прекращается одновременно с прекращением таких субъективных прав и обязанностей.
Права и обязанности могут осуществляться свое действие, т.е. реализовываться лишь в границах
гражданского правоотношения.
Следовательно, можно отметить, что правоотношение выступает идеологическим отношением, которое
существует в виде связи субъектов закрепленного правом общественного отношения, представленной в
наличии у них субъективных правомочий .
Правоотношение по своей непосредственной характеристике отвечает таким признакам, как:
1. Правоотношение, то есть общественное отношение, предусмотренное нормами права.
Норма права подразумевает условия возникновения, изменения и прекращения правоотношения,
сформулированные в гипотезе определенного правила. Они обозначаются юридическими фактами. В
диспозиции нормы отмечены права и обязанности участников этого правоотношения, а также
установленные законом различные ограничения и запреты. Санкция юридической нормы представляет
охранительное правоотношение, которое может возникнуть при нарушении этого правила конкретными
субъектами права.
2. Правоотношение обязано включать также интеллектуальный и волевой моменты.
Интеллектуальный элемент подразумевает осознанность поведения всех участников правоотношения,
которое устанавливается нормами права.
Волевой элемент – это определенная волей государства способность юридической нормы регламентировать
социальное поведение всех субъектов права, а также, способность определенного субъекта
правоотношения понимать свои действия и руководить своими поступками.
3. Правоотношение предусматривает наличие правовой связи между субъектами права.
Это понятие осуществляется через принцип «Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав» .
4. Главное содержание правоотношения состоит в наличии субъективных прав и обязанностей сторон как
субъектов данного правоотношения.

1.2 Особенности гражданских правоотношений

В качестве особенностей гражданских правоотношений можно отметить: самостоятельность,
независимость и равноправие субъектов гражданско-правовых отношений; обязанность корреспондирует с
субъективным правом
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