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Основаниями возникновения, изменения или прекращения гражданских 

правоотношений выступают юридические факты, то есть реальные жизненные 

обстоятельства, с которыми закон связывает определенные правовые 

последствия, в частности, в виде движения гражданского правоотношения.  

Понятие юридических фактов в гражданском законодательстве считается 

одним из фундаментальных. Для обычного человека действительность состоит 

из разного рода обстоятельств, эмоций, реакций. Для юристов любое 

правоотношение является в первую очередь совокупностью фактов. На 

практике обстоятельства выступают в качестве отправной точки в динамике 

взаимосвязей [1, с. 103–107]. Если говорить научным языком, то они 

рассматриваются как основания возникновения гражданских прав. 

Юридический факт формирует также предпосылки для наделения субъектов 

обязанностями. Примеров таких обстоятельств достаточно много. К 

юридическим фактам в гражданском праве относятся, в частности, рождение 

человека или его смерть, неосновательное обогащение, создание произведения 



 

 

искусства, перевод долга и так далее. Все эти обстоятельства порождают, 

прекращают либо изменяют отношения между разными субъектами [2, с. 132–

135].  

Об обстоятельствах, влияющих на появление, изменение, прекращение 

отношений, рассуждали многие ученые. Одну из концепций выдвинул в свое 

время О.А. Красавчиков [3, с. 68]. Юридические факты в советском 

гражданском праве он рассматривал как явление, наступившее либо длящееся 

до текущего момента. Это ключевые характеристики обстоятельств. Событие, 

которое не имело места в действительности, даже если в его появлении в 

будущем нет никаких сомнений, не может расцениваться как юридический 

факт. Оно будет признано таким только в момент наступления. Соответственно, 

как указывал О.А. Красавчиков, юридические факты в гражданском праве не 

могут быть «будущими». На какой-то ненаступивший период можно только 

установить меру поведения, обязанность что-то совершить. К примеру, 

участники отношений могут предусмотреть в соглашении способ и время 

исполнения какого-либо условия, а не обстоятельства, которые могут появиться 

при реализации договора. Юридические факты в советском гражданском праве 

не закреплялись как самостоятельная фундаментальная категория. Однако из 

содержания нормативных актов было ясно, что имеющий нормативную основу 

поступок лица нельзя смешивать с желанием его совершить. Не могут 

выступать как свершившиеся юридические факты заверения субъекта о том, 

что он осуществит какое-либо действие.  

В доктрине используется множество разных терминов. В число ключевых 

дефиниций входит понятие юридических фактов. В гражданском 

законодательстве ими считаются обстоятельства существующей 

действительности, с которыми нормативные акты связывают наступление 

конкретных последствий[4, с. 22–28]. Проще говоря, это вполне определенные 

условия, наличие либо отсутствие которых выступает как предпосылка для 

появления, изменения, прекращения комплекса субъективных обязанностей и 



 

 

возможностей для некоторого круга лиц. При этом далеко не все 

обстоятельства могут выступать как юридические факты.  

В гражданском праве они наделяются рядом признаков. Прежде всего, 

они должны обладать конкретным действием. Юридические факты могут быть 

правопрекращающими, правообразующими или правоизменяющими. 

Юридические факты в гражданском праве должны быть конкретно выражены 

вовне [5, с. 333]. Обстоятельства должны быть объективными. Это означает, 

что чувства, мысли, эмоции не признаются юридическими фактами. Это может 

быть событие жизни. Например, юридические факты указывают на отсутствие 

родства, наличие правонарушения и т. д., отражать информацию о состоянии 

социального взаимодействия. Как юридические факты в гражданском праве 

могут быть только обстоятельства, прямо или косвенно затрагивающих 

интересы государства, индивида или общества. Предусмотрены нормами и 

закреплены в установленной форме. 

В свое время известный юрист Т.Е. Абова довольно точно говорила о 

юридических фактах [6]. Законодательство содержит общее правило, норму, 

модель, определяющую отношения. Для того чтобы установленный порядок 

заработал, необходимо наличие предпосылок, предусмотренных им. Под ними 

следует понимать юридические факты – действительные обстоятельства. При 

наличии или отсутствии предпосылок законодательство связывает наступление 

последствий. Появление фактов могут зависеть или не зависеть от воли 

субъектов. Первое представляет собой действие, второе событие. 

Классификация юридических фактов на события и действия, основанная 

на «волевом» критерии, не вытекает из характера юридических фактов, что 

усложняет понимание их места и предназначения в правовой системе. Любые 

события сами по себе безразличны праву. Они приобретают правовой смысл 

лишь в результате их юридического «препарирования», совершения 

определенных юридических действий (волевых и сознательных), в результате 

которых они только приобретают ту или иную роль в правовом регулировании. 

Стихийное бедствие, рождение и смерть человека, после определенного 



 

 

периода времени и т. д. обычно упоминаются как события, и при условии 

указания на них в нормах объективного права признают юридическими 

фактами – событиями. Между тем приведенные и иные события, отраженные в 

законе и признанные ими, приобретают характер волевого, играющего иную 

роль в возникновении и движении объективного и субъективного права. 

В.Б. Исаков отмечает, что факты, прежде чем они проявят свое 

юридическое значение, должны быть надлежащим образом установлены и 

зафиксированы. Без этого они вряд ли будут использоваться как таковые. 

Система фиксации и удостоверения включают: компетентные органы; уставные 

средства фиксации и стандартные процедуры; действия по выдаче информации 

о юридических фактах [7, 16]. 

Доказывая волевую природу каких-либо юридических фактов и иных 

правовых средств (юридических условий, юридических предпосылок), нельзя 

игнорировать различия в волеформировании данных юридических средств, не 

связанных с какими-либо конкретными событиями, и тех, в которых имеется 

указанная связь. 

Разница заключается в том, что юридические факты, возникающие по 

воле субъекта, реализуют непосредственную цель и интерес. Юридические 

факты, связанные с событиями (и, возможно, действиями), которые 

непосредственно не связаны с общим положением произведения воли субъекта, 

выражением его. Хотя именно субъект приобретает в результате этого 

определенное право. Таким образом, регистрация юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, хотя и осуществляется на основании 

учредительных документов (в том числе заявления, содержащего волю 

учредителя), правоотношения со временем возникают из волеизъявления 

органа государственной власти. Более наглядно эта возможность присутствует 

при регистрации рождения или смерти гражданина, а также в других случаях. 

Но такая общая позиция абсолюта невозможна, так как события в их 

юридическом преломлении могут быть, следовательно, связаны с правовыми 



 

 

явлениями, что последние структурированы как конкретные и самостоятельные 

фрагменты правовой реальности. 

Юридические факты, закрепленные в законе, должны получить 

адекватное понятийное выражение и четкое терминологическое обозначение. 

Кроме того, юридические факты – неразрозненные явления правовой 

реальности, но определенная подсистема, с присущими ей взаимосвязями. Чем 

богаче, совершеннее идеальная система, тем лучше она выявляет и фиксирует 

существенные аспекты объективной реальности, тем богаче и многограннее 

содержание фактов, выраженных на языке этой системы. Достижением 

юридической науки в этой части в настоящее время является, пожалуй, 

раскрытие понятия, классификации функций юридических фактов и их 

доказательств. Поэтому правовые факты в правоприменительной деятельности, 

как правило, согласуются с общими правовыми принципами, вытекающими из 

законодательства или национальной правовой системы. 
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