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Проблема правоотношения – одна из наиболее сложных и наименее 

разработанных проблем правовой науки. Для понимания сути и содержания 

гражданских правоотношений необходимо прежде всего установить, чем они 

отличаются от всех других общественных отношений, какие стороны и 

субъекты в них связаны между собой взаимными юридическими правами и 

обязанностями и почему они охраняются государством. Под правоотношением 

вообще можно считать такую меру внешней свободы, которая предоставляется 

его участникам нормами объективного права [1]. 

Определить правовые отношения возможно по следующим признакам: 1) 

возникновение, изменение, прекращение на основании правовых норм; 2) 



 

 

наличие взаимосвязи участников через корреспондирующие субъективные 

права и юридические обязанности; 3) обязательное наличие сознательно-

волевого характера; 4) охрана государством; 5) индивидуализированность 

субъектов; 6) идеологический и общественный характер.  

Правовые отношения в отечественной системе права различаются по: 1) 

функциональному назначению; 2) принадлежности к отраслям права; 3) 

субъектному составу; 4) характеру выполнения юридических обязанностей; 5) 

длительности. Обычно в правоотношении выделяют четыре элемента: субъект 

правоотношения, объект правоотношения, субъективное право и юридическая 

обязанность. 

По субъектному составу правоотношения делят на абсолютные и 

относительные. По отраслям права их делят на: 1) государственно-правовые; 

2) гражданско-правовые; 3) уголовно-правовые; 4) административно-правовые 

и др. 

Виды гражданских правоотношений можно выделить также по характеру 

взаимосвязи управомоченного и обязанного лица, по объему гражданских прав, 

по предмету регулирования, по распределению прав и обязанностей между 

участниками и т. д. Гражданские правовые отношения относятся к такой 

отрасли права, как гражданское право. Суханов Е.А. пишет, что «в каждом 

гражданском правоотношении различают две стороны – управомоченную и 

обязанную. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут 

выступать одно или несколько лиц (субъектов)» [2]. По характеру взаимосвязи 

управомоченного и обязанного лица – гражданские правовые отношения 

бывают абсолютные и относительные. По объему регулирования – 

имущественные (материальные); неимущественные (нематериальные). По 

предмету регулирования – вещные и обязательственные. По ограничению 

сроком – срочные и бессрочные. По распределению прав и обязанностей между 

участниками – простые и сложные.  

Рыбалов А.О. же считает, что «система классификации гражданских 

правоотношений на абсолютные и относительные, на вещные и 



 

 

обязательственные складывалась, начиная с римского права. Между тем 

четкого критерия этой классификации выработано не было, что породило не 

просто споры о том, к какой классификационной категории отнести тот или 

иной тип правоотношений, но и об обоснованности традиционной 

классификационной схемы в целом … многие правоотношения не могут быть 

уложены в прокрустово ложе традиционной классификации, что существуют 

некие «переходные» типы [4, с. 221].  

В зависимости от структуры и связи между их субъектами, как было 

отмечено выше, все гражданские правоотношения делятся на относительные и 

абсолютные. Практическое разграничение абсолютных и относительных 

правоотношений состоит с том, что при нарушении абсолютного права меры 

защиты и ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при 

нарушении относительного права может отвечать только строго определенное 

лицо, обязанное своими действиями удовлетворить интересы управомоченного. 

Практическое значение такого разграничения гражданских 

правоотношений состоит в том, что право уполномоченного лица в абсолютном 

правоотношении может быть нарушено любым лицом. В относительном же 

право уполномоченного лица может быть нарушено только со стороны лиц, 

участвующих в данном правоотношении. Право уполномоченного лица 

защищается от нарушений при абсолютном правоотношении со стороны 

любого лица, а при относительном только при нарушениях со стороны строго 

определенных лиц. Поскольку между субъектами гражданских 

правоотношений могут возникать их различные варианты, то необходимо 

иметь в виду, что деление правоотношений на абсолютные и относительные 

носит все же условный характер. 

А.О. Рыбалов высказывает мысль, что «существующая систематика 

гражданских правоотношений в части выделения абсолютных и 

относительных, вещных и обязательственных работает лишь с моделью 

«простого правоотношения», понимаемого как взаимосвязь субъективного 

права и корреспондирующей ему обязанности. Случаи так называемых 



 

 

«смешанных абсолютно-относительных правоотношений», при которой сама 

дихотомия абсолютных и относительных правоотношений теряет смысл, 

должны описываться как комплекс абсолютных и относительных 

правоотношений. При выявлении абсолютного или относительного характера 

правоотношений, возникших из синаллагматического договора, нужно 

исходить из того, что из такого договора возникает не одно обязательство, а два 

или более взаимообусловленных обязательств.  

Деление гражданских правовых отношений на имущественные и личные 

неимущественные правоотношения также имеет свои особенности. 

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом 

материальные блага и отражают или принадлежность имущества 

определенному лицу, или переход имущества. К имущественным 

правоотношениям относятся отношения связанные с правом собственности, 

содержание которого раскрывается через триаду правомочий собственника – 

владения, пользования, распоряжения [5].  

Практическое разграничение данных правоотношений состоит в том, что 

при нарушении прав и обязанностей из области имущественных отношений, к 

нарушителю применяются санкции имущественного характера, при нарушении 

же неимущественных прав и обязанностей помимо имущественных 

применяются и иные меры правоохранительного характера. 

Согласно ст.216 ГК РФ [6] наряду с правом собственности в перечень 

вещных прав входят: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (ст.265); право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (ст.268); сервитуты (ст.ст. 274, 277); право хозяйственного ведения 

имуществом (ст.294) и право оперативного управления имуществом (ст.296) 

[7]. 

Перечень может быть расширен. Еще вещные права могут входит как 

элементы в состав обязательственных правоотношений. 

Суханов Е.А. полагает, что помимо вещных и обязательственных 

правоотношений существуют еще корпоративные правоотношения, отнеся к 



 

 

ним отношения, возникающие на основе участия (членства) субъектов в 

организационно-правовых образованиях – корпорациях, обладающих 

признаками юридических лиц, поскольку данные правоотношения имеют в 

своем содержании корпоративные права [2]. 

Зурабян А.А. [8] пишет, что «законный интерес членов (участников) 

корпорации как участников корпоративного правоотношения напрямую связан 

с организацией деятельности юридического лица: принимая и реализуя 

решения о создании и ликвидации, корпоративные решения, связанные со 

стратегией корпорации, её текущей хозяйственной / некоммерческой 

деятельностью, участники корпорации реализуют свои права, установленные 

Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.» [9].  

Таким образом, гражданское правоотношение представляет собой 

отношение между равными, имущественно и организационно обособленными 

субъектами имущественных и личных неимущественных отношений, 

выражающееся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, 

обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-

принудительных, мер имущественного характера. 
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