
Глава II. Человек как участник 
правовых отношений

§ 7. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ УЧАСТНИКИ

ЗАДУМАЕМСЯГражданка Сидорова попросила своего знакомого подключить ей новый телевизор. Во время работы знакомый повредил электрическую розетку, но не заметил этого и подключил телевизор. В результате прибор вышел из строя. Возникло ли в данном случае правоотношение? Может ли гражданка обратиться в суд с тем, чтобы потребовать возмещения ущерба от производителя телевизора?
ВСПОМНИМКакие нормы регулируют социальные отношения? Что такое право? Что должны защищать правовые нормы?

Изучив параграф, вы узнаете:• Что такое правоотношение и чем оно отличается от других видов социальных отношений• Когда возникает правоспособность и дееспособность• Что приводит к возникновению правоотношения
Сущность и особенности правоотношенияВ процессе своей жизни человек постоянно вступает в отношения с другими людьми. Эти отношения разнообразны по своему характеру, по своим последствиям, по способам общения людей, по нормам, которые их регулируют. Вы общаетесь с родителями, друг с другом, с учителями, администрацией школы. Взрослые люди также общаются с друзьями, с коллегами, с руководством предприятия и т. п. Заболев, мы вступаем в отношения с врачом, в качестве покупателей — с продавцом в магазине или на рынке, в качестве пассажиров — с другими пассажирами и т. д. Все эти и другие многообразные отношения людей из разных общественных групп на языке науки называются социальными отношениями. Среди этих многообразных социальных отношений учёные выделяют вид отношений, который называют правоотношением.
Правоотношение — это общественное отношение, возникающее на основе прав и юридических обязанностей его участников, обеспечиваемых силой государства. В свою очередь, само это отношение регулируется правовыми нормами.
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РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Используя изображения, вспомните, что мы называем социальными отношениями и каковы их признаки.
Права и обязанности субъектов правоотношенияЧтобы познакомиться с правами и обязанностями людей, вступивших в правоотношения, обратимся к примеру. Гражданин Иванов предоставил гражданину Петрову свою квартиру для проживания по договору найма, что было заверено у нотариуса. Прожив три месяца, гражданин Петров съехал с квартиры, не заплатив. Участниками данного правоотношения будут Иванов и Петров. Объектом правоотношения, то есть тем, из-за чего оно возникло, является жилое помещение. Элементом содержания правоотношения будет субъективное право гражданина Иванова на получение платы и юридическая обязанность гражданина Петрова своевременно её предоставить. В правоотношениях права и обязанности всегда взаимосвязаны. В приведённом примере право гражданина Иванова на получение платы за переданную квартиру обеспечивается обязанностью гражданина Петрова её внести. Важно и то, что передачу квартиры гражданин Иванов оформил в соответствии с законом, и этот факт обеспечил возникновение именно правоотношения, а не дружеской услуги. В результате обязанность гражданина Петрова внести плату стала правовой, юридической обязанностью, выполнение которой обеспечивается принудительной силой государства. Сущность понятия «юридическая обязанность» связана с должным, необходимым поведением, предписанным нормами права участнику правоотношения. Юридическая обязанность — это предусмотренная законом или соглашением сторон мера должного поведения участника правоотношения. У человека, имеющего правовую обязанность в отношении другого человека, государства, фирмы и т. д., нет права выбора вариантов поведения, более того, у него нет права на отказ от выполнения обязанности. Он обязан действовать в интересах носителя права. Так, например, если гражданин Петров не внесёт плату добровольно, то суд может вынести властное решение о принудительном исполнении им этой обязанности.
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А есть ли права и обязанности у гражданина Иванова, который сдал квартиру, и, кроме того, есть ли хоть какие-то права у Петрова, снявшего эту квартиру?Обладатель права, с одной стороны, свободен распорядиться им по своему усмотрению, поскольку это его субъективное право, принадлежащее именно ему и никому более. То есть в отличие от человека, имеющего обязанность, обладатель права может им воспользоваться, а может и не воспользоваться. С этой точки зрения он свободен в выборе своего поведения. Например, гражданин Иванов мог бы (если захотел) отказаться от получения платы.Вернёмся к определению понятия «юридическая ответственность», в котором также есть упоминание о мере. Чем же отличается понятие «мера» в случаях, когда речь идёт о чьём-то праве и когда речь идёт о чьей-то обязанности? Дело в том, что если в отношении обладателя права она ограничивает его притязания, то в отношении человека, имеющего перед кем-то юридическую обязанность, она защищает его от неоправданных притязаний, от произвола и беззакония обладателя права.
ОБРАТИМСЯ К ИСТОЧНИКУ

Гражданский кодекс РФ
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. <...>По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространённые в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. <...>3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причинённых распространением таких сведений.При каком условии гражданин, считающий, что кто-то распространил сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать их опровержения по суду? Чем в этом случае ограничено право опороченного человека?
Участники правоотношенияСогласно законам РФ, участниками правоотношения могут быть физические лица: граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, то есть все те люди, которые так или иначе оказались на территории нашей страны. Участниками правоотношения могут быть и юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации, например фирма, производящая компьютеры, или общество охотников и рыболовов. В правоотноше
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ния могут вступать и органы государственной власти, и государство в целом. Однако, для того чтобы стать участником правоотношения, необходимо обладать правоспособностью и дееспособностью, которые у физических и юридических лиц возникают по-разному.Что же такое правоспособность и дееспособность?Правоспособность — это способность лица иметь права и обязанности. Под дееспособностью понимается способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности, или, другими словами, пользоваться своими правами и приобретать новые права и обязанности.Согласно законам РФ, правоспособность у физических лиц появляется с рождения. То есть в нашей стране с самого рождения человек имеет права. Он имеет право на имя, право жить в семье, право на собственность, например, может иметь в собственности квартиру, машину, дачу.Можно ли разрешить пятилетнему или одиннадцатилетнему ребёнку пользоваться квартирой: например сдать её по договору найма или жить в ней самостоятельно тогда, когда ему этого захочется? Или, скажем, разрешить ему самостоятельно пользоваться машиной: пусть ездит на ней в детский сад или в школу?Думается, что такое предположение у многих из вас вызвало улыбку. Вот поэтому дееспособность физических лиц расширяется по мере взросления. Подробнее об этом вы узнаете в следующих параграфах.Но одновременно с расширением набора прав расширяется и сфера ответственности. Так, уже с 14 лет подростки несут уголовную ответственность за некоторые преступления (например, кражу, убийство, разбой), а с 16 лет — уголовную и административную.Согласно законам РФ, полная дееспособность у физического лица наступает в момент совершеннолетия, то есть в 18 лет. Считается, что именно с этого возраста человек становится способным не только осуществлять какие-то действия, но и осознавать их последствия. Вот почему в состав понятия «дееспособность» помимо права осуществлять действия включается ещё и обязанность нести ответственность за свои действия. Так, гражданин должен понимать, что, продавая участок земли, он этого участка лишается навсегда. Поэтому нужно как следует взвесить необходимость такой сделки, решить, как лучше использовать полученные денежные средства.Правоспособность и дееспособность у юридических лиц, то есть организаций, которые имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам (например, магазин, завод, институт), возникают одновременно с их регистрацией. Это объясняется тем, что юридическое лицо может осуществлять свою деятельность только при наличии у него прав, обязанностей и способности нести ответственность за свою деятельность. Обратите внимание: не тогда, когда юридическое лицо начало свою деятельность, а именно в момент регистрации (деятельность оно может начать и позже, а вот раньше — нет).
ПОДВЕДЁМ ИТОГИПравоотношения — это вид социальных отношений, которые возникают в разных сферах нашей жизни и в которые мы вступаем регулярно по всевозможным поводам. Для того чтобы вступить в правоотношения, необходимо обладать правоспособностью и дееспособностью, то есть обладать правами и возможностью нести ответственность.



ПРОВЕРЯЕМ НАШИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

1. Раскройте смысл понятий «правоотношения», «правоспособность», «дееспособность».
2. Что такое юридическая обязанность, чем юридическая обязанность отличается от моральной обязанности?
3. Кто может быть участником правоотношений?
4. Как возникают дееспособность и правоспособность у физических и юридических лиц?
ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ

1. Раскройте сходство и различие правоотношений и других социальных отношений.
2. Объясните, почему правоспособность и дееспособность у физических и юридических лиц возникает по-разному.
3. В приведённых примерах найдите ситуации правоотношений и укажите признак, по которому вы их отнесли именно к правоотношениям.— Михаил регулярно смотрит новости в Интернете.— Зинаида решила не идти на день рождения к подруге, поскольку накануне та не дала ей воспользоваться своим мобильным телефоном.— Поссорившись с соседом, Леонид стал ежедневно вынимать корреспонденцию из его почтового ящика.— Разозлившись на лаявшую дворнягу, Владимир пригрозил ей палкой.— Валентина Матвеевна, не согласившись с выводами экспертов магазина о причинах поломки купленной ею стиральной машины, обратилась к независимым экспертам.
4. Определите участников правоотношений, а также их права и обязанности в следующих ситуациях:— две подруги купили билеты в театр;— семья Ивановых после прогулки в парке зашла в кафе-мороженое;— купив тур, учащиеся 7 класса вместе с классным руководителем поехали на автобусную экскурсию.
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