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Анализ термина «гражданское правоотношение», его место в 

гражданском праве необходимо начать с фундаментальной правовой категории 

теории права – правоотношение. В теории права под правоотношением 

понимают общественное отношение, которое урегулировано нормами права. 

Тем не менее, подобное определение не раскрывает всю его специфику. 

Вследствие этого, было бы правильно оперировать с определением, которое 

акцентирует внимание на его юридическом содержании. В этом смысле, 

правоотношение определяют как возникающую на правовой основе 

индивидуализированную юридическую связь между субъектами в отношении 

тех или иных благ и интересов, характеризующаяся присутствием 

субъективных юридических прав и обязанностей и гарантируемая 

принудительной силой государства. В правоотношении заключается единство 



 

 

прав и обязанностей всех субъектов отношений, а также их поведение, которое 

направлено на достижение конкретных интересов. В правоотношении 

заключается единство прав и обязанностей всех субъектов отношений, а также 

их поведение, которое направлено на достижение конкретных интересов. 

Существует несколько взглядов на понимание термина 

«правоотношение». Так, правоотношение понимается как «вид общественных 

отношений между людьми, регулируемых путем установления и применения 

правовых норм» , «урегулированное нормами права общественное отношение, 

участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. 

Правоотношение является индивидуализированным отношением, т. е. 

отношение между отдельными лицами, связанными между собой правами и 

обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и 

должного поведения. Возможность и долженствование реализуются в 

конкретных действиях, в реальном поведении» , «общественное отношение, 

урегулированное нормами права, участники которого имеют соответствующие 

субъективные права и юридические обязанности» , «урегулированное нормами 

права общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых 

государством», «урегулированное нормой права общественное отношение, 

участники которого выступают носителями субъективных прав, юридических 

обязанностей, юридической ответственности и юридических полномочий» . 

Анализ приведенных выше подходов к пониманию такой правовой 

категории как «правоотношение» позволяет выделить его существенные 

признаки, к числу которых можно отнести следующее: 

1) содержание правоотношения, которое состоит из взаимосвязанных 

субъективных прав и юридических обязанностей, а также из юридической 

ответственности и правоохранительных полномочий; 

2) субъекты, которые обладают праводееспособностью; 

3) объект, то есть то, по поводу чего возникает правоотношение; 



 

 

4) юридический факт, то есть то событие реальной действительности, 

которые «предусмотренное в законе обстоятельство, которое является 

основанием для возникновения конкретных правоотношений». 

Необходимо отметить, что понятие «правоотношение» является 

надстроечной категорией. В определенном смысле, это идеологические 

отношения, которые имеют волевой характер, при этом идеологический 

характер правоотношения проявляется именно в том, что оно становится 

правовыми именно по воле господствующего класса в государстве, и 

выражается в установленных им нормах права. 

Юридический характер общественных отношений определяется, прежде 

всего, их связью с нормами права. В данном случае правоотношение имеет 

собственное юридическое содержание, включающее в себя субъективные права 

и обязанности их участников.  

В теории права правоотношения классифицируются по разным 

основаниям. В зависимости от предмета правового регулирования они делятся 

на: конституционные, гражданские, административные и т. п. В зависимости от 

характера, правоотношения делятся на материальные, примером которых могут 

быть гражданские, трудовые и т. д., и процессуальные, в частности 

арбитражно-процессуальные, гражданско-процессуальные и т. д. В зависимости 

функций, которые правоотношения выполняют, они бывают регулятивные, а 

также охранительные. В зависимости от природы юридической обязанности, 

правоотношения делятся на пассивные, и активные. В зависимости от 

субъектного состава, правоотношения делятся на простые, и сложные. В 

зависимости от времени действия, правоотношения делятся на 

кратковременные (например, краткосрочный договор) и долговременные 

(например, правоотношения связанные с гражданством). В зависимости от 

степени определенности сторон, правоотношения делятся на относительные, 

абсолютные и общие. 

Особенностями гражданского правоотношения являются: 



 

 

1. Субъектный состав. Для субъектов гражданского правоотношения 

характерно то, что они являются обособленными. Это обособленность 

прослеживается как в имущественных, так и в организационных моментах. 

Именно данные обстоятельства предполагают изначально участие субъектов в 

гражданских отношениях на основе независимости друг от друга и участие в 

гражданском обороте на условиях равенства. 

2. Участники гражданских правоотношениях являются равными, то есть 

это равенство изначально присуще им. Важно отметить, что такое равенство в 

субъективных правах участников гражданских правоотношений предполагает 

их изначальное закрепление в нормах гражданского законодательства. 

Подтверждением этого является п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которого гражданское законодательство основывается на 

признании равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Из содержания п. 1 ст. 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гражданское 

законодательство имеющимися способами и средствами обеспечивает такое 

равенство.  

Говоря о равенстве субъектов гражданского правоотношения необходимо 

не забывать о том, что под равенством участников гражданских 

правоотношений следует понимать их юридическое (но не экономическое) 

равенство по отношению друг к другу, символизирующее наличие 

горизонтальных отношений между участниками, не находящимися в 

служебном и ином юридическом соподчинении .  

Существенное значение имеет деление гражданских правоотношений на 

виды. Важное деление, имеющее в праве общее значение, это деление 

правоотношений по субъектам. По этому признаку следует различать: 



 

 

1) относительные правоотношения – в них все субъекты точно, 

поименно определены; таковы, например, обязательства в гражданском праве – 

купли-продажи, аренды и др., где все субъекты точно зафиксированы, могут 

быть конкретно, поименно названы; 

2) абсолютные правоотношения – в них лишь одна сторона – носитель 

субъективного права – точно определена (например, собственник имущества), а 

на другой стороне – неопределенное, бесчисленное множество лиц, любое 

лицо, всякий и каждый обязан воздерживаться от нарушения прав 

собственника. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что гражданско-правовое 

правоотношение: во-первых, является идеологическим отношением; во-вторых, 

существует в форме юридической связи равных, организационно и 

имущественно обособленных субъектов; в-третьих, предполагает наличие у них 

субъективных прав и обязанностей; в-четвертых, обеспечивается 

возможностью применения к нарушителям субъективных прав государственно-

принудительных мер имущественного характера. 
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