
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 

УДК 34.01:340 
Карыбаева А.С. 

ИЮИ КГЮА 
 

ПРАВООТНОШЕНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Категория «правоотношение» несмотря на то, что она занимает одно из центральных 
мест в системе правовых категорий, всегда вызывала и вызывает многочисленные споры и 
противоречивые суждения. Они касались самых различных сторон правоотношения и в 
особенности его сущности, содержания. Немаловажное значение в процессе разрешения 
возникающих при этом проблем имеют те исходные методологические позиции, которые 
занимают участники споров.  

При переходе общества от стихийных социальных отношений, регулируемых только 
потребностью и силой, к цивилизованным общественным отношениям, регулируемым 
нормами права, характеризует исторический этап возникновения правоотношений. 
Поскольку такие регуляторы выступают по отношению к каждому отдельному лицу или 
организации как некий внешний фактор, то в этом случае термин «право» носит 
объективный характер, то есть не принадлежит какому-либо субъекту, не составляет его 
личного, хотя бы и социального свойства. Поэтому нормы права, или право как систему 
норм, называют объективным правом. Однако нормы права существуют не сами по себе, а 
для людей и их организаций, в том числе и для государства. Они призваны регулировать 
их действия, предоставляя им свободу действий, возможность поведения и использования 
материальных и духовных благ, а также связывая их свободу и поведение определенными 
рамками, предписаниями  и ограничениями.  

Предоставленная нормами права свобода, возможность поведения - это уже не 
норма, лежащая за рамками возможностей, лично принадлежащих субъекту – человеку 
или организации. Наоборот, это то, что по объективному праву принадлежит субъекту, 
составляет его личную свободу или возможность поведения, пользования его вещами, 
способностями, знаниями и многим иным, в том числе и общественными благами. Такая 
свобода и возможность поведения, установленная объективным правом, носит название 
субъективного права. Но нормы права не только предоставляют субъекту 
регламентированную свободу, но в то же время вводят определенные рамки и 
ограничения свободы, соответствующие предписания поведения. Они устанавливают то 



должное поведение, которому каждый субъект обязан следовать, соблюдая свободу и 
интересы других лиц и общества в целом. Подобное должное поведение называется 
субъективной правовой обязанностью. Такова в своей основе позитивно-правовая 
концепция юридических прав и обязанностей, в основе которой лежит связь прав и 
обязанностей с правовыми нормами. Согласно этой концепции правовые отношения есть 
отношения между людьми и их организациями, урегулированные нормами права и 
состоящие во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей, 
предусмотренных нормами права

1. Содержание правоотношения имеет двойственный 
характер. Различают юридическое и фактическое содержание.  

Юридическое содержание правоотношения – это возможность определенных 
действий управомоченнного, необходимость определенных действий или необходимость 
воздержания от запрещенных действий обязанного. Фактическое содержание – это сами 
действия, в которых реализуются права и обязанности.  Юридическое и фактическое 
содержание не тождественны, но между ними существует тесная и непосредственная 
связь. Правовая норма конкретизируется в юридическом отношении, которое при наличии 
оснований, предусмотренных законом, возникает между конкретными субъектами. И 
затем это юридическое отношение воздействует на фактическое общественное 
отношение.  Юридическое содержание включает в себя неопределенное количество 
возможностей, в то время как фактическое содержание определяет лишь один из 
возможных вариантов реализации субъектного права. Соотношение юридического и 
фактического содержания определяет полное содержание правоотношения. Содержание 
правоотношения формируется в результате волеизъявления его участников, действия 
юридических норм, а также в соответствии с решениями правоприменительных органов. 
Следует иметь в виду, что для возникновения и осуществления правоотношения совсем не 
обязательно одновременное наличие всех участников правоотношений. Обычно правовое 
регулирование происходит без вмешательства правоприменителя. При отсутствии 
нормативно-правовой основы правовое отношение складывается при пробелах в 
законодательстве. Участники правоотношения могут самостоятельно определять 
содержание взаимных прав и обязанностей, если их отношения регулируются 
диспозитивными нормами. Правоотношение представляет собой двустороннюю связь. 
Это значит, что в любом правоотношении участвуют две стороны: управомоченная и 
обязанная. Например, по договору займа, управомоченной стороной является займодавец, 
обязанной – заемщик. Но чаще всего правоотношения имеют более сложную структуру, 
когда каждая из сторон является одновременно и управомочной, и обязанной. Например, 
по договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю купленную вещь и 
вправе требовать уплаты денег за нее, а покупатель обязан выплатить требуемую сумму и 
вправе получить купленную вещь.  

Правовое отношение такое общественное отношение, в котором осуществление 
субъективного права и исполнение обязанности обеспечены возможностью 
государственного принуждения. В большинстве случаев осуществление субъективного 
права и исполнение обязанностей имеют место без применения мер государственного 
принуждения. Если же в этом возникает необходимость, то заинтересованная сторона 
обращается в компетентный государственный орган, который, рассмотрев юридическое 
дело, выносит властное решение, где точно определяются субъективные права и 
обязанности сторон. Правоотношение выступает в виде конкретной общественной связи, 
причем степень конкретизации этой связи может быть различна. Минимально 
конкретизируются правоотношения, которые возникают непосредственно из закона. В 
подобных случаях все адресаты юридической нормы имеют одинаковые права и свободы 
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и несут равные обязанности независимо от каких-либо условий. Типичный пример – 
конституционные права и свободы.  

Средняя степень конкретизации наблюдается, когда индивидуализирован не только 
субъект, но и объект правоотношения. Например, в правоотношении собственности 
определены собственник и вещь – объект собственности. Правоотношение содержит 
интеллектуальный и волевой элементы.  

Интеллектуальный элемент – это осознанность поведения, которое регулируется 
нормой права. 

Волевой элемент – это способность правовой нормы регулировать социальное 
поведение, а также способность самого субъекта правоотношения осознавать свои 
действия и руководить своими поступками. Правоотношение в принципе рассчитано на 
возможность субъекта осознавать характер своих действий и руководить ими. При этом 
вовсе не обязательно, чтобы участник правоотношения руководствовался только 
юридической нормой. Он может соблюдать моральный аналог правовой нормы или 
действовать по привычке. Важно, чтобы поведение было осознанным и волевым. Право 
регулирует только такие человеческие поступки, которые контролируются сознанием и 
волей индивида. Воля субъекта должна в принципе соответствовать воле общества и 
государства, выраженная в юридической норме и конкретизированная в правоотношении. 

Основным содержанием правоотношения являются права и обязанности сторон, 
субъектов правоотношения. Правовое отношение связывает его участников взаимными 
позитивными правами и обязанностями, которые составляют главное специфическое 
содержание правоотношения. Вместе с тем права и обязанности должны осуществляться в 
реальных действиях субъектов по использованию прав и выполнению обязанностей. 
Таким образом, содержание правоотношения состоит в правах и обязанностях его 
участников и в реальных действиях по их использованию и осуществлению. Другими 
словами, содержание правоотношения – это субъективные юридические права и 
обязанности. Субъективные право и соответствующая ему обязанность образуют 
юридическую связь управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое отношение 
может состоять из одной или нескольких юридических связей. Существует два типа 
правовых связей: относительные, возникающие между отдельными субъектами права, а 
абсолютные – между субъектами права и общества в целом. Субъективное право есть 
мера возможного поведения. Мера означает границу, предел проявления чего-либо. 
Применительно к субъективному праву мера включает в себя вид и размер возможного 
поведения. Например, закон, регулирующий право на оплачиваемый отпуск, определяет и 
вид поведения: ежегодный оплачиваемый отпуск, и его размер: оплата из расчета среднего 
заработка и продолжительность отпуска.  

Субъективное право – это возможное поведение, т.е. носитель субъективного права 
всегда имеет выбор: действовать определенным образом или воздержаться от действия. 

Осуществление субъективного права обеспечено обязанностью другой стороны. В 
одних случаях эта обязанность состоит в воздержании от действий, нарушающих  
субъективное право другой стороны, в других – данное право обеспечивается 
исполнением обязанности, т.е. активными действиями обязанного лица. 

Субъективное право предоставляется управомоченному лицу для удовлетворения 
его интересов; при отсутствии такого интереса стимул для осуществления субъективного 
права теряется.  

Субъективное право сложное явление, включающее в себя ряд правомочий:  
а) право на собственные фактические действия, направленные на использование 

полезных свойств объекта права, например, собственник вещи вправе использовать ее по 
прямому назначению; 



б) право на юридические действия, на принятие юридических решений, например, 
собственник вещи может ее заложить, продать, завещать и пр.; 

в) право требовать от другой стороны исполнения обязанности, т.е. право на чужие 
действия, например, займодавец, имеет право требовать от заемщика возврата денег или 
вещей; 

г) право притязания, которое заключается в возможности ввести в действие аппарат 
принуждения против обязанного лица, т.е. право на принудительное исполнение 
обязанности, например, в принудительном порядке может быть взыскан материальный 
ущерб, произведено восстановление на работе. 

Таким образом, субъективное право может быть сформулировано следующим 
образом – это предусмотренная юридической нормой для управомочного лица в целях 
удовлетворения его интересов мера возможного поведения участника правоотношения, 
обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. Субъективная юридическая 
обязанность участника правоотношения состоит в должном поведении, соответствующем 
субъективному праву. Это относится не только к относительным, но и к абсолютным 
правоотношениям, где субъективному праву корреспондируют пассивные обязанности не 
нарушать права собственности, не препятствовать его осуществлению, как и 
осуществлению гражданами политических и гражданских прав и свобод. 

Юридическая обязанность - это мера необходимого поведения, точное определение 
того, каким оно должно быть. Соблюдение такой меры обязательно, ибо обязанность 
обеспечена возможностью государственного принуждения. Юридическая обязанность 
устанавливается в интересах управомочной стороны на основе юридических фактов и 
требований правовых норм. Юридическая обязанность определяет не только 
долженствование, но, в первую очередь, реальное фактическое поведение обязанного 
лица.  

Таким образом, понятие «правоотношение» можно сформулировать следующим 
образом – это возникающая на основе норм права юридическая связь между субъектами, 
основным содержанием которой являются субъективные права и юридические 
обязанности, обеспеченные государством, и которая возникает в случае наступления 
предусмотренных нормой фактов.  
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