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В своей повседневной жизни, совершая покупки в супермаркете, пользуясь 

услугами парикмахера, воспитывая детей, работая, обучаясь, нарушая ПДД и 

другие повседневные вещи, мы регулярно вступаем в различного рода правоот-

ношения. 

В течение жизни человек неизбежно взаимодействует с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, организациями, институтами 

гражданского общества, вступает в различные по природе возникновения и 

преследуемым целям отношения с другими людьми. 

Постольку поскольку общественная жизнь многогранна, существуют раз-

личные виды отношений – экономические, производственные, политические, 

брачные, родственные, творческие, религиозные, учебные и др. Некоторые ас-

пекты указанных отношений могут существовать фактически и не опосредо-

ваться правом. Однако с развитием цивилизации общество стремиться придать 

общественным отношениям правовую форму, системность, стабильность, 

определенность и гарантированность [3, с. 211]. Это достигается посредством 

юридических норм, которые, облекая фактическое отношение в законодатель-

ные рамки, оформляют его как правовое. Как справедливо заме-

тил А.Б. Венгеров, «регулируя общественные отношения – упорядочивая их, 
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стабилизируя, развивая, изменяя, прекращая, – право придает им новое свой-

ство: превращает их в правовые отношения» [5, с. 301]. 

Правоотношение выступает одной из главных категорий в теории права. 

Оно позволяет уяснить, как право воздействует на взаимодействия людей. 

Таким образом, правовое отношение – возникающая на основе юридиче-

ских норм общественная связь между субъектами права, которые имеют обес-

печенные государством субъективные права и юридические обязанности. 

Субъективные юридические права и субъективные юридические обязанно-

сти составляют содержание правоотношения. Именно через права и обязанно-

сти осуществляется юридическая связь участников правоотношений. 

В общей теории права под субъективным правом понимается мера воз-

можного (дозволенного) поведения, гарантированная государством. Носитель 

субъективного права всегда может выбрать, действовать ли ему определенным 

образом или воздержаться от соответствующих действий. 

В основе субъективного права лежит законный интерес управомоченного 

лица. Реализуя свои права, субъект стремится достичь определенного социаль-

ного блага, ценности. При отсутствии интереса стимул для осуществления 

субъектом какого-либо предоставленного законом права теряется. В этом и за-

ключаются предназначение, главная роль субъективного права. 

Субъективное право проявляется в следующих основных формах: 

− правомочие на собственные правомерные действия. Например, исполь-

зование для удовлетворения своих потребностей имущества, находящегося в 

личной собственности; совершение сделок; создание общественной организа-

ции; участие в митинге; заключение трудового договора; обращение в суд; уча-

стие в выборах Президента РФ и др.; 

− правомочие требовать от обязанного лица определенного поведения, 

определенных действий, вытекающих из его обязанностей. Например, согласно 

п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму 

займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа [1]. Соот-

ветственно, заимодавец имеет право требовать от заемщика возврата долга; 
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− правомочие обратиться к компетентным государственным органам за 

защитой своего нарушенного права, именуемое в литературе также «право при-

тязания». Субъект вправе обратиться с жалобой в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы, подать исковое заявление в суд. Так, согласно ст. 

3 ГПК РФ «заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законода-

тельством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов» [2]. 

Юридическая обязанность – мера необходимого (должного) поведения, 

обеспеченная возможностью государственного принуждения. 

Юридические обязанности устанавливаются в нормах права для того, что-

бы удовлетворить интересы управомоченного лица. Как подчеркнул 

А.В. Малько «обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. 

Без нее последнее превратится в фикцию» [4, с. 148]. 

Как и субъективное право, субъективная юридическая обязанность и поря-

док ее осуществления регламентируются правовыми нормами. От обязательно-

го поведения отказаться в одностороннем порядке нельзя, оно обеспечивается 

принудительной силой государства. 

Юридические обязанности подразделяют на два вида: 

1) пассивные, которые предполагает воздержание от определенных неза-

конных действий, поступков. Например, отказ от нарушения ПДД, от посяга-

тельства на чужую собственность, от оскорбления чести и достоинства гражда-

нина и т. п.; 

2) активные, которые предполагает совершение конкретных действий. 

Например, уплата налогов, пошлин, штрафов, алиментов; передача вещи из не-

законного владения и др. 

Наряду с пассивным и активным поведением содержание субъективных 

юридических обязанностей составляет юридическая ответственность как обя-

занность субъекта претерпевать неблагоприятные последствия личного или 

имущественного характера за совершенное правонарушение. 
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В большинстве случаев правоотношение трактуется узко, как конкретная, 

строго определенная индивидуализированная связь между субъектами, возни-

кающая в результате наступления того или иного юридического факта. Автор 

статьи подчеркивает, что, например, такая форма реализации права, как соблю-

дение, осуществляется не помимо, а в рамках правоотношений, но только об-

щего, статусного характера. Соответственно верным автор признает и вывод о 

реализации уголовно-правовых запретов в рамках общерегулятивных правоот-

ношений, которые постоянно существуют между государством и гражданами 

по поводу соблюдения последними запретов. Очевидно, что конструкция абсо-

лютных и общерегулятивных правоотношений не позволяет установить саму 

зависимость между взаимодействием сторон и наступившим результатом. 

Между тем существуют специальные государственные органы, в задачу кото-

рых входит установление реальности существования тех или иных правоотно-

шений и последствий их реализации. 

Подведем итог, в основе любого правоотношения лежит норма права как 

официальный, т. е. признанный государственной властью, социальный регуля-

тор общественного взаимодействия. При помощи нормативного воздействия на 

общественные отношения государство придает им упорядоченность, обеспечи-

вает соблюдение, признание и защиту. 

Становясь участником правоотношений, человек имеет возможность реа-

лизовать права и свободы, предусмотренные Конституцией РФ, удовлетворить 

свои потребности и интересы. 

Правоотношение является одной из центральных юридических категорий. 

До сих пор многие его аспекты относятся к числу дискуссионных в теории пра-

ва. Например, соотношение правоотношения и юридических норм, признаки и 

сущность правоотношения, его структурный состав и др. 

Достаточно важным представляется изучение структуры правоотношения, 

но проанализированные нами примеры говорят о том, что концепция правоот-

ношений так и остается предметом дискуссий в современной юридической 

науке. 
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