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Тема 13. Субъекты и объекты правоотношений.
Юридические факты

1. Введение

Воспользовавшись небрежностью водителя грузовика, который
ушел в диспетчерскую и не выключил двигатель, девятилетний ребе�
нок забрался в кабину машины и угнал ее со стоянки. На дороге он не
справился с управлением и столкнулся с другой машиной. К счастью,
обошлось без жертв, но обе машины оказались разбиты, их владель�
цам был причинен существенный материальный вред.

Какие правоотношения здесь возникли и главное — с кем? Может
ли девятилетний ребенок быть субъектом правонарушения и юриди�
ческой ответственности? В настоящей теме мы рассмотрим в том чис�
ле и эти вопросы.

2. Глоссарий

СУБЪЕКТЫ ПРАВА — индивиды или организации, которые на
основании юридических норм могут быть участниками правовых от�
ношений, иметь права и нести юридические обязанности.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ — признаваемая государством способ�
ность лица или организации быть субъектом правовых отношений.

ПРАВОВОЙ СТАТУС — юридическое положение лица или орга�
низации в обществе и в государстве.

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ — материальные или нематери�
альные блага, на которые направлены субъективные права и юриди�
ческие обязанности.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ — социальные обстоятельства (собы�
тия, действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступ�
ление определенных правовых последствий — возникновение, изме�
нение или прекращение правоотношений.

ПРЕЗУМПЦИЯ — предположение о существовании либо отсутст�
вии факта, которое считается истинным до тех пор, пока не установ�
лено обратное.

ФИКЦИЯ — предположение о существовании либо отсутствии
факта, который не может быть достоверно установлен.

3. Основной материал

Субъекты права, правосубъектность. Субъектами права (субъектами
правоотношений) называются индивиды или организации, которые
на основании юридических норм могут быть участниками правовых
отношений, иметь права и нести юридические обязанности1.
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1 В юридической литературе проводится различие между субъектами права и субъ�
ектами правоотношений. Однако для упрощения изложения в настоящей теме эти по�
нятия будут использоваться как синонимы.

Точное определение круга субъектов — участников правоотноше�
ний чрезвычайно важно как с теоретической, так и с практической
точки зрения (см. интеллектуальную карту 13�01). Оно позволяет по�
нять, кому конкретно принадлежат те или иные права, на кого кон�
кретно распространяются те или иные обязанности. Оказаться вне
круга субъектов права означает фактически утратить социальную и
правовую возможность участвовать в правоотношениях, иметь права
и нести обязанности.

Юридическое качество лица или организации, которое позволяет
ему участвовать в правоотношениях, именуется правосубъектностью.
Другими словами, правосубъектность — это признаваемая государст�
вом способность лица или организации быть субъектом правовых от�
ношений.

Виды правосубъектности. Различают несколько видов правосубъ�
ектности (см. интеллектуальную карту 13�03). В зависимости от объ�
ема и содержания предусмотренных ею прав и обязанностей право�
субъектность может быть общей, отраслевой или специальной.

Общая правосубъектность — это способность лица или организа�
ции быть субъектом права вообще. Это наиболее широкий вид право�
субъектности. Если гражданин или организация не обладают общей
правосубъектностью, это значит, что у них «нулевой статус» — они не
могут иметь никаких прав и нести никаких обязанностей. Примером
объединений с «нулевой» правосубъектностью является, например,
банда преступников, шайка подростков�правонарушителей, незакон�
ное вооруженное формирование. Право не признает за такими объ�
единениями никакой правосубъектности.

Отраслевая правосубъектность — это способность лица или орга�
низации быть субъектом правоотношений в определенной отрасли
права. В зависимости от отрасли права различаются, например, госу�
дарственно�правовая, гражданская, трудовая, семейная, процессуаль�
ная правосубъектность и т. д.

Специальная правосубъектность — это способность лица или орга�
низации быть участником более узкого круга правоотношений внутри
отрасли права. Например, специальной правосубъектностью наделе�
ны государственные служащие, работники органов внутренних дел,
следователи, прокуроры. Специальной правосубъектностью наделе�
ны в имущественных отношениях государственные органы и общест�
венные объединения и т. п.

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Право�
субъектность — сложное по структуре явление (см. интеллектуальную
карту 13�03). Внутри нее различают три вида возможностей: возмож�
ность обладать определенными правами и обязанностями (правоспо�
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собность); возможность лично их осуществлять (дееспособность);
возможность лично отвечать за содеянное (деликтоспособность).

Выразительно рассказал о структуре правосубъектности выдающийся
русский юрист Е. В. Васьковский:

«Физическое и духовное развитие человека идет параллельно его воз�
расту. Полной зрелости нормальный человек достигает между двадцатым
и тридцатым годами. С этого времени ему должна быть предоставлена
полная дееспособность. Но так как для практических целей очень важно
точное определение того момента, с которого лицо получает право лично
отправлять юридическую деятельность, то законодательство должно озна�
чить этот момент. Он повсюду носит название совершеннолетия, но не
везде приурочивается к одинаковому моменту. Римское право установило
для него 25�летний возраст... Большинство современных (того времени. —
В. И.) законодательств, и в том числе наш Х т. (10 том Свода законов. —
В. И.) уменьшили возраст совершеннолетия до 21 года. Только австрий�
ское остановилось на 24 годах... а испанское на 23...

С наступлением совершеннолетия человек приобретает полную дее�
способность. Но было бы нецелесообразно, если бы до наступления этого
момента он был совершенно лишен ее. Тогда оказалось бы, что годовалый
ребенок находится в одинаковом юридическом положении с двадцатилет�
ним юношей. Поэтому несравненно разумнее предоставлять человеку
дееспособность не сразу, а мало�помалу, по мере его развития, расширяя
постепенно ее объем. С этой целью римское право, а за ним прусское... и
австрийское... разделили период несовершеннолетия на три части (от рож�
дения до 7 лет, от 7 лет до 14, от 14 до совершеннолетия) и связали с каж�
дым из этих сроков увеличение дееспособности»1.

Разграничение правоспособности, дееспособности и деликтоспо�
собности отражает уровень «социальной зрелости» человека, степень
его готовности к участию в правоотношениях и законодательно свя�
зано с возрастом. В некоторых отраслях права правоспособность, дее�
способность и деликтоспособность выступают вместе, нераздельно,
слитно. В других отраслях разделяются.

Например, в гражданском праве правоспособность гражданина воз�
никает в полном объеме в момент рождения и прекращается смертью.
Гражданская дееспособность, напротив, возникает у гражданина «сту�
пенчато»: несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), мо�
гут совершать мелкие бытовые и некоторые другие сделки. Ответствен�
ность по сделкам малолетнего несут родители, усыновители и опеку�
ны, они же отвечают за вред, причиненный малолетним, если не
докажут, что вред возник не по их вине (ст. 28 ГК РФ). Несовершенно�
летний в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать мелкие бытовые
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1 Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. 1: Введение и общая часть.
СПб., 1894. С. 100—101.

сделки, распоряжаться своим заработком, стипендией, иными дохода�
ми, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
Что касается иных сделок несовершеннолетнего, то они совершаются с
письменного согласия его законных представителей — родителей, усы�
новителей или попечителя. Несовершеннолетний, не достигший
18 лет, может быть признан полностью дееспособным, если он вступил
в брак, работает по контракту или трудовому договору или занимается
предпринимательской деятельностью (ст. 26—27 ГК РФ).

Вернемся к приведенному выше примеру. Ребенок девяти лет, угнав�
ший грузовик, не обладает гражданской дееспособностью и деликтоспо�
собностью и не может лично нести ответственность за причиненный им
вред. За него ответят родители и, возможно, учебное заведение, оставив�
шие ребенка без надзора, если не докажут в суде, что вред возник не по их
вине. Не может он отвечать и за угон машины, так как в силу малолетнего
возраста не является субъектом административной и уголовной ответст�
венности.

Правосубъектность гражданина по трудовому праву в качестве ра�
ботника возникает с 16 лет, при этом правоспособность, дееспособ�
ность и деликтоспособность возникают одновременно (ваши трудо�
вые права и обязанности за вас никто не будет осуществлять). Высту�
пать в качестве работодателей имеют право граждане, достигшие
18 лет, а также лица, не достигшие 18 лет, — со дня приобретения ими
полной гражданской дееспособности (ст. 20 ТК РФ).

Правосубъектность в семейном праве возникает по общему правилу
с 18 лет либо, при наличии указанных в законе причин, с 16 лет (ст. 13
СК РФ). При этом правоспособность, дееспособность и деликтоспо�
собность возникают одновременно.

Правоспособность и дееспособность граждан в определенных слу�
чаях могут быть ограничены.

Например, административное право запрещает государственному
служащему заниматься некоторыми видами деятельности (в том чис�
ле, например, предпринимательством).

Гражданин, который вследствие психического расстройства не по�
нимает значения своих действий или не может руководить ими, мо�
жет быть признан в судебном порядке недееспособным (ст. 29
ГК РФ). Дееспособность граждан может быть ограничена в судебном
порядке, если гражданин злоупотребляет алкоголем, наркотиками и
ставит семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ).

В уголовном праве предусматривается за некоторые виды преступ�
лений наказание в виде лишение права занимать определенные долж�
ности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ).
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Эта мера представляет собой одновременное ограничение и право�
способности, и дееспособности гражданина.

Надо хорошо себе представлять, что ограничение правоспособно�
сти и дееспособности — исключительное явление, поскольку в этом
случае ограничиваются не конкретные права и обязанности гражда�
нина, а сама способность их иметь. Такая мера, безусловно, более су�
щественно ограничивает свободу личности, чем лишение отдельных
конкретных прав, поэтому она допускается в исключительных случа�
ях и лишь в судебном порядке.

Может ли гражданин сам отказаться от своей правоспособности?
Иногда такие попытки делаются: например, юноша дает обязательст�
во родителям жениться в определенный срок; получить определен�
ную профессию, уехать на жительство в определенный город и т. п.
Все это — добровольные самоограничения своей правоспособности,
к которым с моральной точки зрения можно относиться по�разному,
однако юридического значения подобные самоограничения не имеют
(ст. 22 ГК РФ).

Виды (классификация) субъектов права. В российском праве разгра�
ничиваются три категории субъектов: физические лица (индивиды);
организации (объединения); государство и его органы. (Классифика�
ция субъектов права представлена на интеллектуальной карте 13�02.)
Рассмотрим каждую категорию более подробно.

Физические лица. Эту категорию составляют граждане, иностран�
ные граждане и лица без гражданства.

Граждане — наиболее крупная, преобладающая группа индивиду�
альных субъектов. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62�ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» понимает под гражданством
устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, выражаю�
щуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3). Граж�
дане РФ обладают всем комплексом закрепленных в Конституции РФ
прав и свобод, несут перед государством определенные законом обя�
занности и находятся под покровительством Российской Федерации.

Иностранные граждане. Согласно Федеральному закону от 25 июля
2002 г. № 115�ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» иностранным гражданином признается физи�
ческое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказатель�
ства наличия гражданства (в монархиях — подданства) иностранного
государства (ст. 2).

Принципы и нормы, которым должно следовать государство в оп�
ределении правового статуса иностранцев, закреплены в Декларации
о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами
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страны, в которой они проживают, принятой Генеральной Ассамбле�
ей ООН в 1985 г.

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации уста�
новленными законом правами и несут обязанности наравне с гражда�
нами РФ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами, например иностранные граждане не имеют права избирать
и быть избранными в федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в
референдумах Российской Федерации и субъектов РФ; иностранный
гражданин не вправе замещать некоторые должности в составе эки�
пажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ (не могут
назначаться на должности капитана судна, старшего помощника ка�
питана судна, старшего механика и радиоспециалистов); иностран�
ный гражданин не может быть принят на работу на объекты и в орга�
низации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности
Российской Федерации; иностранные граждане не могут быть при�
званы на военную службу, однако они могут поступить на военную
службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные
Силы РФ, другие войска и воинские формирования в качестве лица
гражданского персонала и т. д.

Лицом без гражданства закон считает физическое лицо, не являю�
щееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия граж�
данства (подданства) иностранного государства. Правовой статус лиц
без гражданства, за отдельными исключениями, приравнен к статусу
иностранных граждан.

Организации. Рассмотрим следующую категорию субъектов пра�
ва — организации (объединения).

Правосубъектность организаций (объединений) носит специали�
зированный характер, т. е. они наделяются такими правами и обязан�
ностями, которые необходимы для выполнения ими своих задач и
функций: киностудия не вправе делать рыбные консервы, а рыбза�
вод — заниматься лечебной деятельностью.

Существует множество классификаций организаций (объедине�
ний), разработанных для конкретных научных или образовательных
целей. В настоящей теме мы предлагаем общую обзорную классифи�
кацию организаций (объединений) как субъектов правоотношений
(см. интеллектуальную карту 13�02). В отраслевых юридических нау�
ках существуют свои, более подробные классификации.

Российским законодательством общественные организации (объ�
единения) подразделяются на две большие группы — коммерческие и
некоммерческие.
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Коммерческими закон считает организации, преследующие извлече�
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Коммер�
ческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товари�
ществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий (ст. 50 ГК РФ). Правовой
статус коммерческих организаций определен в ГК РФ (гл. 4).

К некоммерческим закон относит организации (объединения), не
имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распре�
деляющие полученную прибыль между участниками. Некоммерче�
ские организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управ�
ленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физиче�
ской культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематери�
альных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на дости�
жение общественных благ (ст. 2 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7�ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Некоммерческая организация может осуществлять предпринима�
тельскую и иную приносящую доход деятельность лишь в том объеме,
который служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью признаются, например, приносящее прибыль произ�
водство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерче�
ской организации, производство и продажа литературы, значков, то�
варов с символикой организации и т. п. (ст. 22 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»).

Некоммерческие организации по российскому законодательству
могут создаваться в формах общественных или религиозных организа�
ций (объединений), общин коренных малочисленных народов Россий�
ской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, госу�
дарственных компаний и корпораций, частных учреждений, саморегу�
лируемых организаций, автономных некоммерческих организаций,
торгово�промышленных палат, социальных, благотворительных и
иных фондов, ассоциаций и союзов, потребительских кооперативов,
а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

В научной, учебной литературе и в массовой печати иногда можно
встретить упоминание о юридическом лице в таком, например, кон�
тексте: «Не трогайте меня, я — лицо юридическое!» Что же понимает�
ся в законодательстве под юридическим лицом? Главное (запомните
это), юридические лица — это всегда организации, коллективные
субъекты; граждане юридическими лицами не являются (см. интел�
лектуальную карту 13�04).
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Для юридических лиц характерны следующие отличительные при�
знаки.

Организационное единство. Юридическое лицо представляет собой
оформленную организацию, имеющую наименование, зарегистриро�
ванный устав, утвержденные структуру и штат, возглавляемую руко�
водителем, и т. д. Сумма этих признаков образует такое свойство
юридического лица, как организационное единство.

Имущественная обособленность. За юридическим лицом всегда
закреплен обособленный комплекс имущества, находящегося у него
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления. Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на
основе бюджета, баланса или сметы.

Участие в гражданском обороте от своего имени. Юридическое ли�
цо самостоятельно принимает на себя обязательства, заключает до�
говоры и сделки и исполняет их, другими словами, выступает в граж�
данском обороте от своего имени.

Самостоятельная имущественная ответственность. Соответствен�
но, юридическое лицо несет полную юридическую ответственность за
последствия своих действий и может быть признано в определенных
случаях банкротом.

Организация или объединение, наряду со своей специальной ком�
петенцией, могут наделяться правами юридического лица, а могут и
не иметь их (например, цех, филиал, представительство как правило
не являются юридическими лицами).

Правовой статус. По ходу изложения настоящей темы мы неодно�
кратно употребляли понятие «правовой статус». Что понимается под
правовым статусом?

Латинское слово status переводится как «положение» или «состоя�
ние». Соответственно, в законодательстве под правовым статусом
понимается юридическое положение лица или организации (объеди�
нения) в обществе и в государстве. Образно говоря, статус — это по�
ложение субъекта права на «юридической карте», его место в «коор�
динатах права». Правовой статус позволяет отличить одного субъекта
права от другого. Он всегда носит исторически обусловленный харак�
тер и отражает те социальные возможности, которые предоставляют
личности общество и государство.

Применительно к гражданам разграничиваются три разновидно�
сти правового статуса: общий, специальный (родовой) и индивиду�
альный (см. интеллектуальную карту 13�05).

Общий правовой статус граждан образуют элементы правосубъект�
ности, которые одинаковы у всех граждан: гражданство, конституци�
онные свободы, права и обязанности, основы отраслевой правосубъ�
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ектности (например, гражданская правоспособность), гарантии прав
и свобод (например, гражданская, административная и уголовная от�
ветственность).

Специальный (родовой) правовой статус возникает на основе спе�
циальной и отраслевой правосубъектности. Это, например, статус
иностранного гражданина, государственного служащего, военнослу�
жащего, прокурора, студента.

Индивидуальный правовой статус составляет совокупность прав и
обязанностей конкретного человека. Индивидуальный правовой ста�
тус складывается по ходу жизни человека, он всегда индивидуален и
неповторим. Можно сказать, что это юридический «папиллярный
узор», который у каждого человека носит индивидуальный характер.

Правовой статус организаций (объединений) составляют их права,
обязанности и ответственность (правовой статус государственных ор�
ганов называется их компетенцией). Правовой статус организаций оп�
ределяется законами, подзаконными актами, а также распорядитель�
ными и учредительными документами. Как и в правовом статусе ин�
дивидов, в правовом статусе организаций (объединений) можно
разграничить общую, специальную (родовую) и индивидуальную со�
ставляющие.

Государство и его органы. Государство — достаточно специфиче�
ский субъект правовых отношений. В отличие от других субъектов
оно обладает таким свойством, как суверенитет (политико�правовая
независимость), может устанавливать, изменять и отменять нормы,
на основе которых возникают правоотношения.

Государство участвует в качестве субъекта как в публично�правовых,
так и в частноправовых отношениях.

Как публичная организация государство определяет правовую по�
литику (например, пенсионную, налоговую, бюджетную), выступает
на международной арене (заключение и денонсация международных
договоров, признание других государств, установление и прекраще�
ние дипломатических отношений, участие в международных санкци�
ях и т. д.); решает вопросы войны и мира; участвует в отношениях фе�
дерации; осуществляет через судебную систему правосудие; участвует
в отношениях гражданства, при этом, как уже отмечалось, оказывает
защиту и покровительство своим гражданам; является хранителем зо�
лотого запаса страны и т. д.

Участие государства в частноправовых отношениях не является для
него специфическим и потому носит ограниченный характер: оно яв�
ляется субъектом государственной собственности, владеет в том чис�
ле пакетами акций и ценных бумаг коммерческих организаций;
управляет ограниченным числом государственных казенных пред�
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приятий; выпускает государственные займы, лотереи, иные ценные
бумаги и отвечает по ним; предоставляет кредиты; принимает пору�
чительство по договорам и сделкам и т. д. Статья 124 ГК РФ устанав�
ливает, что в отношениях, регулируемых гражданским законодатель�
ством, государство выступает на равных началах с другими участни�
ками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Государственные органы создаются в установленном законом по�
рядке для осуществления задач и функций государства и наделяются
для этого соответствующей компетенцией (правами, обязанностями,
ответственностью), а также необходимыми материально�технически�
ми средствами (зданиями, сооружениями, средствами связи, транс�
порта, в необходимых случаях — оружием, специальными средствами
и т. д.). Государственные органы являются участниками правоотно�
шений, в которых они могут выступать как от имени государства (го�
сударственные займы, правосудие), так и от собственного имени.

Государственные органы в зависимости от их компетенции под�
разделяются на законодательные, исполнительные, судебные, кон�
трольно�надзорные и иные. В федеративном государстве различают
федеральные государственные органы и государственные органы
субъектов федерации. По характеру компетенции различают органы
общей и органы специальной компетенции. Более детально система
органов государства и их полномочия будут рассмотрены в соответст�
вующих темах курса теории государства и права, а также в курсе кон�
ституционного права.

В современном законодательстве Российской Федерации присутст�
вует такой своеобразный субъект права, как публично�правовые компа�
нии. Согласно ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236�ФЗ
«О публично�правовых компаниях в Российской Федерации» публич�
но�правовой компанией является унитарная некоммерческая органи�
зация, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном
законом, наделенная функциями и полномочиями публично�правово�
го характера и осуществляющая деятельность в интересах государства и
общества. Публично�правовая компания может быть создана на осно�
вании федерального закона или указа Президента РФ и действует на
основании устава, утверждаемого Правительством РФ. Публично�пра�
вовые компании создаются в целях проведения государственной поли�
тики, предоставления государственных услуг, управления государст�
венным имуществом, обеспечения модернизации и инновационного
развития экономики, осуществления контрольных, управленческих и
иных общественно полезных функций и полномочий в отдельных сфе�
рах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов и госу�
дарственных программ, в том числе по социально�экономическому
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развитию регионов, а также в целях выполнения иных функций и пол�
номочий публично�правового характера.

Объекты правоотношений. Объекты правоотношений — это матери�
альные или нематериальные блага, на которые направлены субъек�
тивные права и юридические обязанности. Значение объекта заклю�
чается в том, что он определяет смысл правоотношения — ту цель, ра�
ди которой оно устанавливается.

Точное установление объекта правоотношения имеет не только
теоретическое, но и сугубо практическое значение. Например, если
стороны заключают сделку по поводу одного объекта с целью при�
крыть другую сделку с иным объектом (притворную сделку), то такая
сделка, согласно законодательству, ничтожна (ст. 170 ГК РФ). Юри�
дическая квалификация преступления зависит от того, какому кон�
кретно объекту (личности, имущественным правам, государственной
власти, общественной безопасности и общественному порядку) ви�
новный стремился причинить вред.

Существует множество классификаций объектов правоотноше�
ний, выберем из их числа наиболее распространенную (см. интеллек�
туальную карту 13�06). Среди объектов правоотношений принято раз�
личать:

— природные объекты: земля, воды, воздух, леса, недра;
— сложные социальные объекты: порядок управления, обществен�

ный порядок, государственная власть, безопасность личности, обще�
ства, государства;

— работы и услуги: строительные, транспортные, погрузочные, экс�
педиционные, сантехнические, коммунальные, авторемонтные, бан�
ковские, бухгалтерские, маркетинговые, ресторанные, общественного
питания, банно�прачечные, хозяйственно�бытовые, парикмахерские,
лечебные, рекреационно�оздоровительные, туристические, гостинич�
ные, культурно�развлекательные, компьютерные, печатные, информа�
ционные, образовательные, справочные, библиотечные, юридические,
аналитические и многие другие;

— продукты духовного творчества (результаты интеллектуальной
деятельности): произведения науки, литературы и искусства; про�
граммы и базы данных; изобретения; полезные модели; промышлен�
ные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных
микросхем; секреты производства (ноу�хау); фирменные наименова�
ния; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие обозначе�
ния и др.;

— живые объекты: домашние животные, птицы, рыбки, рабочий и
продуктивный скот и т. д. К живым объектам применяются общие
правила об имуществе, однако законом установлено, что при осуще�
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ствлении прав не допускается жестокое обращение с животными,
противоречащее принципам гуманности (ст. 137 ГК РФ);

— нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности,
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства,
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права
и другие нематериальные блага;

— объекты, изъятые из гражданского оборота: оружие, наркотики,
взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества.

Гражданский кодекс РФ выделяет такой вид объектов, как вещи:
объекты производственного (станки, оборудование, транспорт, заво�
дские цеха и сооружения) и потребительского (дом, мебель, автомо�
биль, одежда, обувь, компьютер, мобильный телефон) назначения,
деньги и ценные бумаги (пластиковая карточка, сберкнижка, чек, ак�
кредитив) и т. д. Кодекс подразделяет вещи на движимые и недвижи�
мые, для которых устанавливается различный правовой режим
(ст. 130).

В римском праве объектом правоотношений признавался также че�
ловек�раб, который мог быть объектом купли�продажи, дарения, ме�
ны, залога и других имущественных правоотношений. В современном
законодательстве человек никогда и ни при каких обстоятельствах не
выступает объектом правоотношений: даже малолетнего ребенка, ли�
цо, лишенное дееспособности, законодатель не рассматривает как
вещь. Они обязательно — субъекты, участники правоотношений, хотя,
конечно, их правовые возможности ограничены. Поэтому выражения,
иногда встречающиеся в обиходе: «футбольный клуб продал футболи�
ста», «волейбольная команда сдала в аренду игрока», — с юридической
точки зрения некорректны и не отражают подлинного содержания воз�
никающих правоотношений.

Юридические факты. Для возникновения, изменения или прекра�
щения правоотношения необходимо, чтобы в жизни возник для этого
повод, импульс, толчок — появилось обстоятельство (или совокуп�
ность обстоятельств), которое «включает» юридическую норму, за�
ставляет ее действовать. Именно эти обстоятельства называют юриди�
ческими фактами. Таким образом, под юридическими фактами пони�
маются конкретные социальные обстоятельства (события, действия),
вызывающие в соответствии с нормами права наступление опреде�
ленных правовых последствий — возникновение, изменение или пре�
кращение правовых отношений.

Обращаясь к юридическим фактам, граждане исходят из того, что
юридические факты представляют собой явления объективной дейст�

Тема 13. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты 333



вительности — события или действия. Это верное представление, но
оно фиксирует лишь одну из сторон понятия «юридический факт».
Другая сторона заключается в том, что в качестве юридических фак�
тов выступают не всякие и любые факты, а лишь такие, которые пре�
дусмотрены нормами права.

Во многих случаях для наступления правовых последствий недос�
таточно одного юридического факта, необходима их совокупность,
которую в научной литературе называют фактическим (иногда —
юридическим) составом.

Виды (классификации) юридических фактов. Классификация юри�
дических фактов — один из хорошо разработанных в юридической
науке аспектов темы. В самых ранних работах по проблемам юриди�
ческих фактов мы видим попытку как�то их обобщить, систематизи�
ровать, ввести в определенные рамки. Выработанная в результате
классификация юридических фактов — крупное достижение право�
вой мысли своего времени, оказавшее заметное влияние на развитие
юридической теории. Не случайно эта классификация в основных
своих моментах сохранилась и в настоящее время (см. интеллектуаль�
ную карту 13�07).

В основу классификации юридических фактов положено несколь�
ко взаимосвязанных критериев (признаков).

Во�первых, волевой критерий, согласно которому все юридиче�
ские факты подразделяются на события и действия. Действия — это
поступки человека, акты государственных органов и т. д. События —
явления природы, возникновение и развитие которых не зависит от
воли и сознания человека.

Во�вторых, действия по их юридическому значению подразделя�
ются на правомерные и неправомерные. Правомерные действия соот�
ветствуют предписаниям юридических норм, в них выражается пра�
вомерное (с точки зрения действующего законодательства) поведе�
ние. Неправомерные — противоречат правовым предписаниям,
причиняют вред интересам общества и государства. В свою очередь,
они подразделяются на преступления и проступки.

Значение этой классификации заключается в том, что она охватыва�
ет две противоположные сферы правовой действительности: с одной
стороны, договоры, сделки, административный акты, связанные с регу�
лятивными правовыми отношениями, с другой стороны, преступления
и проступки, вызывающие возникновение охранительных правоотно�
шений. Даже при скептическом отношении к юридическим классифи�
кациям нельзя не видеть здесь крупного достижения абстрагирующей
юридической мысли, охватившей единой классификацией юридиче�
ские факты с противоположным социальным знаком.

334 Раздел 3. Теория правоотношений

В�третьих, правомерные действия делятся на юридические поступ�
ки и юридические акты. Юридические акты — это действия, прямо на�
правленные на достижение правового результата (договоры, сделки,
заявления, решения и т. д.). Совершая юридические акты, граждане,
государственные органы и другие субъекты целенаправленно созда�
ют, изменяют, прекращают правовые отношения для себя или для
других субъектов. Поступки вызывают правовые последствия незави�
симо от того, сознавал или не сознавал субъект их правовое значение,
желал или не желал наступления правовых последствий. Разновид�
ность правомерных поступков — результативные действия, связан�
ные с материально�преобразующей деятельностью людей (производ�
ством и потреблением материальных благ, созданием произведений
литературы и искусства, открытий и изобретений и т. п.).

В�четвертых, юридические факты�события принято подразделять
на абсолютные и относительные. Абсолютные события — это явления
природы, которые не зависят от воли и сознания человека: наводне�
ния, землетрясения, извержения вулканов, смерчи, цунами и т. п. Их
юридическое значение заключается в том, что данные события могут
повлиять на реализацию прав и обязанностей, например в качестве
непреодолимой силы. Относительные события порождаются взаимо�
действием объективных сил природы и деятельности человека. Отно�
сительное событие возникает по инициативе или в результате дейст�
вий человека, но затем как бы «выходит из�под контроля». Таковы,
например, аварии, катастрофы, автодорожные происшествия и т. п.
В силу расширения возможностей влияния человека на природу не�
которые ранее абсолютные события могут перейти из абсолютных в
категорию относительных (например, землетрясения, наводнения).

Особым видом юридических фактов являются сроки. Дело в том,
что в основе сроков лежит объективный процесс, повлиять на кото�
рый человек в обычных условиях не в состоянии, — течение времени.
Однако в ходе практической деятельности человек научился работать
со временем: измерять время, устанавливать на общепринятой шкале
времени «метки» — даты, определять промежутки времени — сроки,
использовать в практической деятельности (а затем и в законодатель�
стве) категории «раньше», «позже», «вовремя» и т. д. Разумеется,
срок — не «пустой» промежуток времени, он всегда чем�то напол�
нен — работой, ожиданием, потреблением, переживанием наказания
и т. д. То есть со сроками, датами всегда связана определенная (ак�
тивная или пассивная) человеческая деятельность, срок всегда зна�
чим как срок чего�либо. В силу указанных причин достижение/недос�
тижение дат, соблюдение/несоблюдение сроков могут быть юридиче�
скими фактами, а сами сроки являются уникальным по своей
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природе объективно�субъективным явлением. Относя истечение сро�
ков в целом к классу событий, их иногда называют условными собы�
тиями (см. интеллектуальную карту 13�07).

Система юридических фактов и фактических составов, отраженных
в законодательстве, не стоит на месте, она развивается вслед за разви�
тием общественных отношений. Юридически значимыми становятся
обстоятельства, которых раньше не замечали или которых вовсе не су�
ществовало, например диапазоны радиочастотного спектра, участки
геостационарной орбиты, радиоактивное заражение, генетические из�
менения и т. д. В государственном управлении и бизнесе все чаще ис�
пользуются юридические факты второго и даже третьего порядка, как
бы «надстраивающиеся» над совокупностью первичных фактов, —
обобщающие показатели, индексы, расчетные юридические факты,
в том числе результаты компьютерных автоматических расчетов и вы�
числений. Активно формируется новое поколение юридических фак�
тов, связанное с использованием современных информационных тех�
нологий, мобильной связи, социальных сетей, Интернета, блокчейна.

Юридические факты не следует смешивать с другой категорией
фактов, имеющих правовое значение, — юридическими доказательст�
вами. Доказательства — это фактические обстоятельства, на которых
в том или ином виде отражено («отпечаталось, запечатлелось») суще�
ствование юридических фактов. Другими словами, это факты — но�
сители информации, с помощью которых доказывается наличие или
отсутствие юридических фактов. Например, если для решения дела
(скажем, для назначения пенсии) гражданину необходимо доказать
свой возраст, он может быть доказан различными средствами: предъ�
явлением паспорта, свидетельства о рождении, выписки из книги ре�
гистрации ЗАГС, наконец, если письменных документов не сущест�
вует (такое случается по причине уничтожения архивов), — показа�
ниями свидетелей. Возраст в данном примере — это юридический
факт, все иные факты и обстоятельства — доказательства существова�
ния данного юридического факта.

Классификация юридических фактов — необходимое средство
изучения правовых отношений, особенностей правового регулирова�
ния. Выявляя юридические факты, мы устанавливаем, какого рода
правоотношение из него возникло, какие юридические нормы долж�
ны быть в данном случае применены. С этой целью данная классифи�
кация широко используется в науке, в юридической практике, в пра�
вовом образовании.

Юридические презумпции и фикции. В юридической практике ино�
гда нелегко или невозможно со всей определенностью установить те
или иные фактические обстоятельства. С целью преодоления препят�
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ствий применению права законодатель допускает принятие решений
на основе юридических предположений. Речь идет о презумпциях и
фикциях как особых средствах юридической техники.

Презумпция (от лат. praesumptio — право) — предположение, при�
знаваемое на основании закона достоверным, пока не будет доказано
обратное. Наиболее известна презумпция невиновности, согласно
которой обвиняемый (подсудимый) предполагается невиновным, по�
ка его вина не будет доказана в установленном законом порядке и
подтверждена приговором суда (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14
УПК РФ). Данная презумпция защищает обвиняемого и подсудимого
от произвольного осуждения со стороны органов уголовной репрес�
сии, которые располагают более широкими возможностями по сбору
доказательств, нежели индивид. Напротив, в споре равных сторон по
гражданскому праву бремя доказывания невиновности за нарушение
обязательства возложено на должника (ст. 401 ГК РФ). Следствием
установления юридической презумпции является, как правило, пере�
ложение бремени доказывания фактов в процессе правоприменения.

Фикция (от лат. fictio — вымысел) — законодательное положение,
признающее существующими факты, которые по разным причинам
не могут быть установлены. Например, при наличии достаточных ос�
нований суд может объявить гражданина умершим, хотя факт его
смерти достоверно не установлен (гл. 30 ГПК РФ). Эта фикция по�
зволяет родственникам безвестно отсутствующего гражданина полу�
чить государственную помощь и вступить в права наследства.

4. Вопросы для контроля и самоконтроля

Кто понимается в юридической науке под субъектами права? При�
ведите дефиницию субъекта права.

Что понимается в юридической науке под правосубъектностью?
Каковы отличительные признаки правосубъектности?

Какие виды правосубъектности вам известны?
В чем состоит отличие общей, отраслевой и специальной право�

субъектности?
В чем заключается смысл расщепления правосубъектности на пра�

воспособность, дееспособность и деликтоспособность?
Что понимается под правоспособностью?
В каком порядке возникает отраслевая правоспособность граждан

по российскому законодательству?
Что понимается под дееспособностью?
Что понимается под деликтоспособностью?
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Во всех ли отраслях законодательства правосубъектность расщеп�
ляется на правоспособность, дееспособность, деликтоспособность?

Каковы основные виды субъектов права?
Какие категории субъектов права — физических лиц вам известны?
Каковы особенности каждой категории субъектов права — физи�

ческих лиц?
Каковы категории субъектов права — организаций вам известны?
В чем состоит различие между коммерческими и некоммерчески�

ми организациями как субъектами права?
Что понимается в российском законодательстве под юридическим

лицом? Каковы отличительные признаки юридического лица по рос�
сийскому праву?

Каково содержание категории «правовой статус»? Дайте дефини�
цию данной категории.

Какие виды правовых статусов вам известны?
В чем заключается различие между общим, специальным (родо�

вым) и индивидуальным статусом гражданина?
Что понимается под компетенцией организации? Каковы особен�

ности компетенции как разновидности правового статуса?
Каковы особенности государства и его органов как субъектов пра�

вовых отношений?
Каковы особенности участия государства в публично�правовых и в

частноправовых правоотношениях?
В каких правоотношениях государство участвует как единый субъ�

ект, от собственного имени?
Каковы особенности таких субъектов права, как публично�право�

вые компании?
Что понимается под объектом правоотношения? Дайте дефини�

цию объекта правоотношения.
Какие виды (классификации) объектов правоотношений вам из�

вестны?
Что понимается под объектами, исключенными из гражданского

оборота?
Что понимается под юридическими фактами? Дайте дефиницию

юридических фактов.
Как соотносятся между собой юридические факты и фактические

составы?
Какие виды (классификации) юридических фактов вам известны?
Каковы особенности юридических фактов�действий? Какие виды

юридических фактов�действий вам известны?
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В чем смысл деления юридических фактов на правомерные и не�
правомерные? Какие виды неправомерных юридических фактов вам
известны?

Каковы отличительные признаки юридического факта�поступка?
Каковы отличительные признаки юридического факта�акта?
Что понимается под юридическими фактами�событиями? Каковы

отличительные признаки юридических фактов�событий?
В чем смысл деления юридических фактов�событий на абсолют�

ные и относительные?
Каково юридическое значение времени? Каковы отличительные

особенности юридических фактов�сроков?
Какие новые виды юридических фактов возникают под влиянием

научно�технического прогресса?
Что понимается в праве под презумпцией? Приведите примеры

юридических презумпций.
Что понимается в праве под фикцией? В чем различие презумпций

и фикций?
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6. Интеллектуальные карты и схемы
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Интеллектуальная карта 13-03. Виды и структура правосубъектности

Интеллектуальная карта 13-04. Основные признаки юридического лица
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