
Глава 31 ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

  

31.1. Понятие, признаки и виды правоотношений

  

В процессе реализации права возникают правоотношения —  урегулированные правом
волевые общественные отношения, участники которых  наделены субъективными
правами и юридическими обязанностями. В правоотношениях,  представляющих собой
индивидуализированную правовую связь, конкретизируются  предписания юридических
норм, превращаясь в права и обязанности персонально  определенных лиц, органов,
организаций. Они возникают в целях достижения либо  охраны того или иного
реального блага, приобретения материальной или духовной  ценности. Правоотношения
охраняются и защищаются государством своими  принудительными средствами.

  

Наиболее характерные признаки правовых отношений как особого  вида общественных
отношений заключаются в следующем:

  

• они возникают, изменяются или прекращаются только на  основе правовых норм,
которые непосредственно порождают (вызывают к жизни)  правоотношения и
реализуются через них. Между этими явлениями существует  причинно-следственная
связь. Нет нормы — нет и правоотношения. Они представляют  собой некоторое
единство;

  

• субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими  правами и
обязанностями, которые в правовой науке принято называть  субъективными. Эта связь
собственно и есть правоотношение, в рамках которого  праву одной стороны
корреспондирует (соответствует) обязанность другой и  наоборот. Их можно назвать
встречными. Участники правоотношения выступают по  отношению друг к другу как
управомоченные и правообязанные субъекты, интересы  одного могут быть реализованы
лишь через посредство другого;
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• правовые отношения носят волевой характер. Во-первых,  потому, что через нормы
права в них отражается государственная воля; во-вторых,  в силу того, что даже при
наличии юридической нормы правоотношение не может  автоматически появиться и
затем функционировать без волеизъявления его  участников, по крайней мере одного
из них. Необходим волевой акт, дающий начало  этому явлению;

  

• правоотношения, как и право, на базе которого они  возникают, охраняются
государством. Другие отношения такой защиты не имеют.  Охрана законности и
правопорядка означает и охрану правоотношений, но последние  в своей совокупности и
образуют правовой порядок как результат законности;

  

• правовые отношения отличаются индивидуализированностью  субъектов, строгой
определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав  и обязанностей. Это
всегда конкретное отношение «кого-то» с «кем-то». Стороны,  как правило, известны и
могут быть названы поименно, их действия скоординированы.

  

Что касается структуры правоотношения, то в нее входят  следующие элементы:
субъект, объект, субъективное право, юридическая  обязанность.

  

Виды правоотношений могут быть выделены по разным основаниям. Одно из них —
система права. Могут быть конституционные,  гражданско-правовые, семейные,
уголовные и прочие правоотношения. По функциям  права выделяются регулятивные и
охранительные правоотношения. Первые связаны с установлением  позитивных прав и
обязанностей и их реализацией (трудовые, пенсионные  отношения, осуществление
избирательного права и т.д.). Они представляют собой  нормальное явление в жизни
общества, являются формой осуществления норм права.  Охранительные возникают в
результате нарушения правовых предписаний, и их цель  — защита существующего
правопорядка, возмещение причиненного вреда, наказание  правонарушителей. Таковы,
например, отношения между государством и его правоохранительными  органами, с
одной стороны, и личностью — с другой — в случае совершения ею  преступления.

  

По методам регулирования все правоотношения делятся на  управленческие,
основанные на властных взаимоотношениях субъектов (директор  завода и работник,
командир воинского подразделения и его подчиненный), и  договорные, для которых
характерно равенство сторон, автономное положение их  относительно друг друга
(взаимоотношения коммерческих фирм). В зависимости от  взаимоотношений субъектов
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различают правоотношения относительные и абсолютные.  В относительных четко
определяются и управомоченный, и обязанный субъект  (договор купли-продажи,
трудовое правоотношение и др.). В абсолютных  персонально определено лишь
управомоченное лицо, а обязанными являются все остальные  субъекты, призванные
воздерживаться от посягательств на интересы  управомоченного (право собственности,
авторское право и др.).

  

По времени действия правоотношения подразделяются на  длящиеся (трудовые,
служебные) и разовые, однократные (участие в выборах,  договор мены). В зависимости
от характера правоотношения бывают материальные,  устанавливающие содержание
прав и обязанностей (брачно-семейные, пенсионные), и  процессуальные, регулирующие
порядок разрешения конкретных дел (разрешение  трудовых споров,
уголовно-процессуальные отношения). Наконец, по составу  участников они могут
делиться на двусторонние, возникающие между двумя  субъектами (договор аренды), и
многосторонние, где есть три или более  участников (купля-продажа через посредника).

  

  

  

  

 

  

31.2. Субъекты правоотношений

  

Субъекты правоотношений — это участники правоотношений,  имеющие субъективные
права и юридические обязанности. К их числу относятся  индивиды и организации (рис.
31.3).

  

Индивиды — это граждане соответствующего государства, а  также иностранные
граждане и лица без гражданства (апатриды). Они могут быть  участниками
правоотношений в любых отраслях права кроме международного  публичного. Для
иностранных граждан имеются определенные особенности в их  правовом положении,
связанном с отсутствием гражданства соответствующего  государства.
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К организациям относятся:

  

• государственные органы — субъекты, созданные для  осуществления функций
государства и обладающие властными полномочиями по  осуществлению
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Это  парламент, глава
государства, правительства, министерства и ведомства, суды,  органы надзора и
контроля, администрация предприятий и учреждений и т.д.  Правовой статус
государственного органа определяется его компетенцией;

  

• юридические лица — организации, которые имеют в  собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное  имущество и отвечают по своим
обязательствам за это имущество, от своего имени  могут приобретать и осуществлять
имущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде. Это
государственные предприятия, кооперативы,  фирмы, хозяйственные объединения,
фонды и другие коллективные субъекты  имущественных правоотношений;

  

• общественные объединения — профсоюзы, творческие союзы,  научно-технические,
спортивные и иные организации, вступающие в разного рода  правоотношения. Ряд
общественных объединений могут быть также и юридическими  лицами;

  

• государство — субъект права в международно-правовых, а  также во внутренних
государственно-правовых отношениях (например, между Российской Федерацией и ее
субъектами). Государство  является стороной при приобретении и лишении
гражданства, в выпуске  государственных займов, лотерей, при решении дел о
бесхозном имуществе,  конфискации имущества и др.

  

Для того чтобы вступать в правоотношения, необходимо  обладать правосубъектностью,
т.е. способностью быть субъектом права. В ней  необходимо различать две части:
правоспособность, т.е. способность иметь  субъективные права и нести юридические
обязанности, и дееспособность —  способность своими действиями реализовывать
субъективные права и налагать на  себя обязанности.
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В имущественных отношениях правоспособность для лица  начинается с момента
рождения, а полная дееспособность — с достижения  совершеннолетия, т.е. с
18-летнего возраста. Это означает, что малолетние дети  и душевнобольные могут быть
собственниками имущества, обладать правом на  жилище, пенсию, но не могут
распоряжаться своим правом. За них это делают их  законные представители —
родители, опекуны и попечители. Дееспособность лиц,  злоупотребляющих спиртными
напитками или потребляющих наркотики, может быть  ограничена решением суда. В
иных, не имущественных правоотношениях  правоспособность и дееспособность
наступают одновременно, по достижении определенного  возраста. Так, трудовая
праводееспособ-ность наступает с 14 лет, избирательная  — с 18 лет и т.д.

  

Правоспособность и дееспособность организаций наступает  одновременно с момента
их создания и носит специальный характер в соответствии  с целями и задачами
конкретной организации.

  

Каждый субъект права обладает общим правовым статусом (см.  рис. 31.4). Это
совокупность право- и дееспособности, необходимых для  возникновения конкретных
правоотношений, а также общих прав и обязанностей,  реализация которых не
порождает конкретные правоотношения (свобода слова,  обязанность исполнять законы
и др.). Он в принципе един для всех граждан. Кроме  того, существует понятие
индивидуального правового статуса — совокупность  правоотношений, стороной
которых выступает то или иное лицо. Такой статус  различен для конкретных индивидов.
Наконец, есть понятие  специализированного правового статуса, под которым
понимается совокупность прав  и обязанностей определенной категории субъектов
(пенсионеры, военнослужащие,  лица с высшим медицинским образованием и др.).

  

  

  

  

 

  

31.3. Объекты правоотношений

  

 5 / 25



Глава 31 ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Под объектом правового отношения понимают материальные и  духовные блага,
получение и использование которых составляет интерес  управомоченной стороны.

  

Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения  своих политических,
материальных, культурных и иных социальных интересов и  потребностей. Данная цель
достигается с помощью субъективных прав и  обязанностей и юридических действий,
направленных на их осуществление.  Субъективное право открывает перед его
обладателем возможность чем-то владеть,  пользоваться, распоряжаться, вести себя
определенным образом, претендовать на  действия других. Все это подпадает под
понятие объекта. Обязанность призвана  обеспечивать осуществление данного права, а
следовательно, нормальное  функционирование правового отношения в интересах
управомоченного и государства  в целом.

  

В юридической литературе высказывалось мнение, что в  отдельных случаях объектом
правоотношения может выступать личность человека. В  качестве примера приводят
брак, когда взаимный интерес супругов состоит не  только в определенном поведении
друг друга, но и в личных качествах. При этом  важно, чтобы «господство одного лица»
не исключало личной свободы другого.  Признавалось также право на собственную
личность.

  

Российское законодательство признает неприкосновенность и  свободу личности.
Однако эти ценности рассматриваются не как объект  правоотношения, а как
неотъемлемые права человека, посягательство на которые  недопустимо. Лишь в
уголовном праве личность может быть объектом преступления.

  

Говоря о разных мнениях в трактовке объекта правоотношения  следует выделить две
концепции: монистическую и плюралистическую.

  

Согласно первой из них объектом правового отношения могут  выступать только
действия субъектов, поскольку именно действия, поступки людей  подвергаются
регулированию юридическими нормами и лишь человеческое поведение способно
реагировать на правовое  воздействие. Отсюда — у всех правоотношений единый,
общий объект.
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Согласно второй позиции, более реалистичной и разделяемой  большинством ученых,
объекты правоотношений столь же разнообразны, сколь  многообразны регулируемые
правом общественные отношения, т.е. сама жизнь. Ведь  закон, его нормы оказывают
влияние не только на людей, но через них и на  объекты материального мира,
социальные общности, государственные структуры,  институты, организации,
учреждения; устанавливают или изменяют их статусы,  режимы, состояния; закрепляют
владение, пользование, распоряжение имуществом.

  

Объекты правоотношений чрезвычайно разнообразны. Это прежде  всего предметы
внешнего мира и результаты деятельности людей (имущество,  продукты
интеллектуального творчества). В ряде случаев интересы участников  правоотношения
удовлетворяются непосредственно самим действием обязанного лица,  которое и
является объектом правоотношения (выполнение работы, перевозка грузов  и т.п.).

  

В результате можно выделить следующие виды объектов  правоотношений в
зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в  них субъективными
правами и юридическими обязанностями) :

  

• материальные блага (вещи, предметы, ценности) характерны  главным образом для
гражданских, имущественных правоотношений (купля-продажа,  дарение, залог, обмен,
завещание и т.п.);

  

• нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье,  достоинство, свобода,
безопасность, неприкосновенность человека) типичны для  уголовных и процессуальных
правоотношений;

  

• поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их  результаты — это главным
образом правоотношения, складывающиеся на основе норм права в сфере управления,
бытового  обслуживания, хозяйственной, культурной и иной деятельности;

  

• продукты духовного творчества (произведения литературы,  живописи, музыки,
скульптуры, а также научные открытия, изобретения,  рационализаторские
предложения — все то, что является результатом  интеллектуального труда);
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• ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции,  векселя, лотерейные
билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, дипломы,  аттестаты и т.п.). Они
могут стать объектом правоотношений, возникающих при их  утрате, восстановлении,
оформлении дубликатов.

  

  

  

  

 

  

31.4. Субъективное право и юридическая обязанность

  

Субъективное право определяется и правовой науке как  гарантируемые законом вид и
мера возможного или дозволенного поведения лица. В  основе субъективного права
лежит юридически обеспеченная возможность. Носитель  возможности называется
управомоченным. Он может совершать известные действия,  предусмотренные
правоотношением.

  

Субъективное право включает четыре элемента:

  

• возможность положительного поведения самого  управомоченно-го, т.е. право на
собственные действия, например использование  вещи, находящейся в собственности
данного лица;

  

• возможность требовать соответствующего поведения от  право-обязанного лица, т.е.
право на чужие действия;
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• возможность прибегнуть к государственному принуждению в  случае неисполнения
противостоящей стороной своей обязанности;

  

• возможность пользоваться на основе данного права  определенным социальным
благом.

  

Иными словами, субъективное право может выступать как  право-поведение,
право-требование, право-притязание и право-пользование.

  

Кроме общей структуры субъективного права выделяются дробные  составные части,
которые обычно именуются правомочиями. В разных правах их  больше или меньше; к
примеру, в праве собственности три: владение, пользование  и распоряжение
имуществом; в социальных и политических правах — до пяти-семи.  Так, право на
свободу слова включает возможность гражданина выступать на  различных собраниях и
митингах, публиковаться в печати, иметь доступ на радио и  телевидение, критиковать
недостатки, вносить предложения, заниматься литературным и художественным
творчеством и т.д. Однако общая  структура субъективного права остается
четырехчленной, ибо она, отвлекаясь от  множества видов прав, отражает главные и
наиболее типичные их свойства.

  

Юридическая обязанность определяется как вид и мера должного  (требуемого)
поведения. В основе обязанности лежит закрепленная необходимость.  Носитель
обязанности называется правообязанным. Он обязан исполнять известные  действия,
предусмотренные правоотношением.

  

Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного  права,
являясь как бы его обратной стороной, и тоже состоит из четырех  элементов, таких как:

  

• необходимость совершить определенные действия либо  воздержаться от них;

  

• необходимость для правообязанного лица отреагировать на  обращенные к нему
законные требования управомоченного;
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• необходимость нести юридическую ответственность за  неисполнение этих
требований;

  

• необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться  тем благом, в отношении
которого он имеет право.

  

Юридическая обязанность устанавливается как в интересах  управомоченного, так и в
интересах государства в целом; она гарант их  осуществления.

  

Субъективные права и юридические обязанности тесно связаны  между собой,
поскольку субъективные права обеспечиваются юридической  обязанностью, а
юридической обязанности корреспондируют соответствующие  субъективные права.

  

 

  

31.5. Понятие юридического факта, его признаки и функции.  Пути возникновения
юридических фактов

  

Юридические факты — это предусмотренные законом жизненные  обстоятельства и
факты, которые являются основанием для возникновения  (изменения, прекращения)
правоотношений.

  

Уже в определении видно своеобразие юридических фактов. Во-,  первых, это
конкретные жизненные обстоятельства, элементы объективной  социальной
действительности; во-вторых, обстоятельства, при-"знанные  нормами права, прямо или
косвенно отраженные в законодательстве.

  

В научной литературе и правоприменительной практике о  юридических фактах часто
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говорят как о явлениях материальной действительности,  отвлекаясь от их
нормативного опосредования, или, напротив, имеют в виду  совершенствование
нормативной модели юридических фактов, оставляя в стороне  конкретные события и
действия. Такой подход вполне допустим: в таком сложном  явлении, как юридический
факт, можно выделять различные аспекты, отношения,  срезы.

  

Выделение материальной и идеальной сторон, в понятии  «юридический факт»
позволяет очертить его основные признаки, характеризующие  материальную сторону
данного понятия. . Юридические факты есть обстоятельства:

  

• конкретные, определенным образом выраженные вовне.  Юридическими фактами не
могут быть мысли, события внутренней духовной жизни и  тому подобные явления.
Вместе с тем законодательство учитывает субъективную  сторону действий (вину,
мотив, цель, интерес) как элемент сложного юридического  факта, например состава
правонарушения;

  

• выражающиеся в наличии либо отсутствии определенных  явлений материального
мира. Необходимо учитывать, что юридическое значение  могут иметь не только
позитивные (существующие), но и негативные факты  (отсутствие отношений служебной
подчиненности, родства и т.п.);

  

• несущие в себе информацию о состоянии общественных  отношений, входящих в
предмет правового регулирования. Юридическими фактами  выступают лишь такие
обстоятельства, которые прямо или косвенно затрагивают  интересы общества,
государства, коллективов, личности.

  

Другая группа признаков связана с моделью юридических фактов  и раскрывает
нормативную, идеальную сторону этого явления. Юридические факты  есть
обстоятельства:

  

• прямо или косвенно предусмотренные нормами права. Многие'  юридические факты
исчерпывающе определены в норме права. Существуют и  индивидуально определяемые
факты, лишь в общем виде (косвенно) предусмотренные  в законодательстве;
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• зафиксированные в установленной законодательством  процедурно-процессуальной
форме. Юридический факт имеет правовое значение, как  правило, лишь в том случае,
если он надлежащим образом оформлен и удостоверен  (в виде документа, справки,
журнальной записи и т.д.);

  

• вызывающие предусмотренные законом правовые последствия'.  Имеется в виду
прежде всего возникновение, изменение и прекращение правового отношения. Но
юридический факт может вызвать и  иные правовые последствия, например
аннулировать другие юридические факты.

  

Существует несколько путей исследования причин возникновения  правомерных
юридических фактов — юридических поступков, сделок,  административных актов. В
связи с этим выделяются три комплекса социальных  предпосылок, порождающих тот
или иной юридический факт.

  

Во-первых, общие социальные предпосылки. К ним следует  отнести общественный
строй, сложившийся образ жизни, демографические тенденции  и т.д. Данные
предпосылки формируют массив фактических обстоятельств, создавая  благоприятные
условия для появления одних юридических фактов и тормозя  возникновение других.

  

Во-вторых, некоторые специальные предпосылки. Это более  узкая область
общественных отношений, прямо обусловливающая появление  конкретной категории
юридических фактов. Например, факты заключения и  расторжения брака связаны со
сложившейся в обществе системой брачно-семейных  отношений; трудовой договор,
стаж и т.п. — порождение системы трудовых  отношений. Специальные предпосылки
представляют уже непосредственный практический  интерес для правоприменительных
органов, так как позволяют выявить тот  социальный контекст, внутри которого
сформировался и существует юридический  факт.

  

В-третьих, некоторые организационно-юридические предпосылки.  В число таких
предпосылок входит деятельность компетентных государственных  органов,
должностных лиц, административно-технических работников, которая  заключается в
фиксации, установлении и удостоверении юридических фактов,  придании им
определенной законом формы.
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Функциями юридических фактов является обобщенная  характеристика их роли в
механизме правового регулирования. Поскольку правовое  регулирование — сложная,
многоплановая система, соответственно не одинаковы и  функции, которые выполняют в
ней юридические факты. Можно выделить основную,  дополнительные и специальные
функции юридических фактов (рис. 31.6).

  

Основная функция юридических фактов в. правовом  регулировании состоит в
обеспечении возникновения, изменения, прекращения  правовых отношений. Каждый
юридический факт вызывает либо пра-вообразующие,  либо правоизменяющие, либо
правопрекращающие правовые последствия. Правильно  понять и оценить значение
указанной функции можно лишь в более широком  контексте, в связи с функциями
других элементов механизма правового  регулирования.

  

Отправным, ведущим элементом выступают юридические нормы.  Именно они содержат
властную программу (модель) поведения субъектов. Другим  элементом механизма
правового регулирования выступает правоотношение — конкретная  модель поведения
для конкретных субъектов. Юридические факты обеспечивают  переход от общей
модели прав и обязанностей к конкретной. В этом — основная  функция юридических
фактов в механизме правового регулирования.

  

Дополнительные функции. В ряде правовых отношений  юридические факты выполняют
функцию гарантий законности. Применительно к  юридическим фактам термин
«гарантии законности» можно определить как  существование юридических фактов,
связанных с особо важными участками правового  регулирования, на которых лежит
повышенная ответственность за состояние  законности.

  

Другая дополнительная функция юридических фактов связана с  предварительным
воздействием норм права на общественные отношения. В области  права люди не только
ориентируются на правовые последствия, но и учитывают  юридические факты, которые
эти последствия обусловливают. Таким образом,  юридические факты не пассивный
элемент механизма правового регулирования. Они  могут использоваться и реально
используются законодательством как средство  воздействия на поведения субъектов.

  

Можно выделить две формы предварительного воздействия норм  на поведение
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субъектов. Когда юридические нормы очерчивают границу правомерного  и
неправомерного поведения, их предварительное воздействие носит 
пассивно-предупредительный характер. Оно выражается в том, что субъекты не 
совершают запрещенных действий.

  

Напротив, когда норма права закрепляет положительные  последствия, она имеет
активно-стимулирующее значение, поощряет субъекты к  совершению указанных в ней
действий.

  

Специальные функции юридических фактов связаны с включением  их в качестве
элементов в фактические составы, представляющие собой систему  фактов. В
фактическом составе юридические факты выполняют прежде всего 
правопорождающую функцию. Она заключается в том, что юридические факты могут 
вызывать наступление промежуточных правовых последствий либо окончательных 
правовых последствий всего состава в целом.

  

Юридические факты могут выполнять в составе и прямо  противоположную
правопрепятствующую функцию. Наличие некоторых юридических  фактов тормозит
развитие фактического состава и наступление правовых  последствий. Например,
наличие близких родственных отношений препятствует  совместной службе лиц, если их
служба связана с непосредственной подчиненностью  одного из них другому.

  

Юридические факты выполняют в составе и некоторые другие  функции, например
правоуничтожающую. Данная функция заключается в том, что  юридический факт
может аннулировать юридическое значение других фактических  обстоятельств.
Противоположная функция юридических фактов  правовосстанавливающая. В семейном
праве, например, восстанавливаются права и  обязанности супругов, допускается
восстановление родительских прав и т.п.
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31.6. Классификация юридических фактов

  

Принято следующее деление юридических фактов.

  

1. События — факты, возникающие независимо от воли  участников правоотношения.
Таковы, например, рождение и смерть человека,  истечение времени, явления
стихийного характера.

  

Юридические события могут быть подразделены на две группы:

  

а)  абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны  волей людей и не
выступают в.какой-либо зависимости от нее (наводнение,  естественная смерть
человека и др.);

  

б) относительные события — обстоятельства, вызванные  деятельностью людей, но
выступающие в данных правоотношениях независимо от  породивших их причин
(рождение ребенка, производственная авария и т.д.).

  

Юридические события самостоятельно и в сочетании с другими  юридическими фактами
вызывают возникновение правоотношений, влекут за собой  изменение прав и
обязанностей, прекращают правовые отношения.

  

Юридически значимое событие имеет место лишь в тех случаях,  когда «пересекаются»
независимые причинно-обусловленные процессы (деятельность  человека, развитие
природного явления).

  

Рассмотрим в качестве примера такой юридический факт, как  наводнение. Само по
себе наводнение — закономерный результат цепи природных  процессов. В этом

 15 / 25



Глава 31 ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

заключается одна из независимых «линий причинности» в  рассматриваемом явлении.
Но наводнение никогда не станет юридическим фактом,  если не будет пересечения
линии причинности с процессом человеческой  деятельности. В том случае, если
наводнение помешало, например, обвиняемому  явиться по вызову следователя в суд,
оно приобретает значение юридического  факта. Таким образом, событие выступает как
сложный по структуре юридический  факт. В составе этого факта можно выделить
признаки, относящиеся к одной  причинной цепи (наводнению) и к другой (деятельности
следователя). Вывод о том, что событие представляет собой  пересечение независимых
причинных цепей, позволяет понять структуру  факта-события, что важно для
нормативного закрепления фактов-событий и для их  установления в
правоприменительном процессе.

  

Юридические факты-события можно классифицировать по  различным основаниям:

  

• по происхождению — природные (стихийные) и зависящие в  своем происхождении от
человека;

  

• в зависимости от повторяемости события — уникальные и  повторяющиеся
(периодические);

  

• по протяженности во времени — моментальные (происшествия)  и протяженные во
времени (явления, процессы);

  

• по количеству участников — персональные, коллективные,  массовые; с определенным
и неопределенным количеством участников;

  

• по характеру наступивших последствий — обратимые и  необратимые и др.

  

2. Деяния (действия) — определенные волеизъявления,  результат сознательной
деятельности людей. Отличительная черта данного вида  юридических фактов состоит
в том, что нормы права связывают с ними юридические  последствия именно в силу
волевого характера юридических последствий.
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Юридические действия представляют собой результат  сознательной,
целенаправленной деятельности людей и иных субъектов права в  области отношений,
составляющих предмет правового регулирования. В правовом  регулировании действия
выступают в разных качествах. С одной стороны, они  служат основаниями
возникновения, изменения, прекращения правоотношений,  наступления иных правовых
последствий. С другой стороны, действия выступают в  роли того материального
объекта, на который воздействуют правовые отношения и  ради которого
осуществляется все правовое регулирование.

  

Юридические действия весьма разнообразны и играют далеко не  одинаковую роль в
процессе правового регулирования.

  

Среди них можно выделить правомерные деяния (волевое  поведение, которое
соответствует правовым предписаниям, согласуется с  содержанием прав и
обязанностей субъектов) и неправомерные (волевое поведение,  которое не
соответствует правовым предписаниям, ущемляет субъективные права, не  согласуется
с возложенными на лиц юридическими обязанностями). Среди  правомерных деяний
следует выделить юридические акты, т.е. те действия людей,  которые совершаются ими
со специальным намерением вызвать юридические  последствия. Это акты применения
права (решение суда о разделе имущества,  приказ о приеме на работу и др.), сделки и
соглашения (договоры аренды,  купли-продажи и др.), а также заявления и жалобы
(исковое заявление в суд,  кассационная жалоба, заявление о приеме в вуз и др.). В
отличие от юридических  актов другой вид правомерных деяний — юридические
поступки — не направлены  специально на возникновение правоотношений, но влекут
согласно закону те или  иные правовые последствия (находка, приобретение авторского
права и др.).

  

Неправомерные деяния (правонарушения) также делятся на  несколько видов. Это
преступления и проступки (административные,  дисциплинарные, гражданско-правовые,
процессуальные), а также принятие  незаконных актов.

  

3. Юридические состояния — длящиеся жизненные  обстоятельства, служащие
основанием для наступления юридических последствий  (нахождение на иждивении,
наличие стажа работы для получения пенсии и др.).
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Часто для возникновения (изменения, прекращения)  правоотношений требуется не один
юридический факт, а целая их совокупность  (юридический состав). Так, для вступления
в брак необходимы достижение  определенного возраста, заявление будущих супругов о
регистрации брака и акт  его регистрации в органах ЗАГСа.

  

Кроме данной классификации юридических фактов выделяют иные  по разным
основаниям.

  

По последствиям юридические факты подразделяются на  право-образующие,
правоизменяющие, правопрекращающие.

  

По форме проявления юридические факты подразделяются на  положительные и
отрицательные. Положительные.— факты, которые выражают реально 
существовавшее или существующее в данный момент явление действительности.  Таковы
изданные административные акты, явления стихийного характера и т.п.  Отрицательные
— факты, выражающие отсутствие определенных явлений, это, например,  некоторые из
обстоятельств, необходимых для регистрации брака (отсутствие  другого
зарегистрированного брака, отсутствие определенной степени родства и  др.).

  

По характеру действия-юридические факты подразделяются на  факты однократного
действия и факты непрерывного юридического действия.

  

С точки зрения продолжительности существования фактических  обстоятельств все
юридические факты разграничиваются на факты краткосрочного  действия и факты
длительного действия (например, создание художественного  произведения, которое
приводит к возникновению авторского правоотношения).

  

Одним из элементов классификационного исследования  юридических фактов являются
классификации по наличию или отсутствию признака  дихотомичности деления.
Количество дихотомических делений неограниченно.  Рассмотрим некоторые из них.

  

По признаку документального деления юридические факты  подразделяются на
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оформленные и неоформленные. Большинство юридических фактов  существует в
оформленном, зафиксированном виде. Вместе с тем определенные  фактические
обстоятельства могут быть не оформлены, в частности устная сделка  между
гражданами, отказ от осуществления права. Неоформленными могут быть и 
юридические события: рождение, смерть, изменение состояния здоровья. Подобные
юридические  факты называются латентными, скрытыми. В латентном виде существует
определенная  часть фактов-правонарушений.

  

Значительная часть фактических обстоятельств имеет  юридическое значение только в
оформленном, зафиксированном виде. Например,  такой юридический факт, как
судимость, не может приниматься во внимание, если  отсутствует его документарное
подтверждение; юридически значим лишь  зарегистрированный брак.

  

Разграничение оформленных и неоформленных юридических фактов  важно еще и
потому, что многие фактические обстоятельства могут долго  существовать в
незафиксированном виде. Например, трудовое правоотношение может  оформляться
после фактического допуска к работе, трудовой стаж может  устанавливаться при
возникновении в этом необходимости.

  

По признаку определенности нормативной модели юридические  факты подразделяются
на определенные и относительно определенные.

  

К первой группе относятся юридические факты, исчерпывающе  очерченные в норме
права и не требующие какой-либо конкретизации  правоприменительными органами. В
их числе такие, например, фактические  обстоятельства, как возраст, наличие трудовых
отношений, гражданство, семейное  положение и т.п.

  

Вторую группу составляют фактические обстоятельства, которые  конкретизируются
компетентным органом в процессе применения нормы права.

  

К относительно определенным фактам примыкают фактические  обстоятельства,
получившие юридическое значение в порядке обратной силы закона.  Обратное
действие нормативного акта предполагает распространение его на  отношения,
возникшие до вступления этого акта в силу. Получается, что некоторые  фактические
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обстоятельства приобретают юридическое значение не в момент  возникновения, а
позже, в связи с принятием нормативного акта, признавшего за  ними качество
юридических фактов.

  

Юридические факты могут быть первичными и производными. В  основе этого деления
лежат содержание юридических фактов и их взаимоотношение  между собой. В
правовом регулировании нередко используются фактические  обстоятельства, которые
как бы «надстраиваются» над первичными юридическими  фактами, представляют их
обобщенное выражение. В качестве примера производного  факта можно привести
нуждаемость в жилье — необходимое условие для постановки  на учет и получения
жилой площади. Факт нуждаемости обобщает значительное число  других, более
конкретных фактических обстоятельств (состав семьи, отсутствие  другой жилой
площади и др.).

  

  

  

  

 

  

31.7. Дефектность юридических фактов

  

В процессе установления юридических фактов нередко  обнаруживается, что они имеют
различного рода недостатки, дефекты. В одних  случаях эти дефекты связаны с
содержанием юридического факта (отсутствие  необходимого стажа и т.п.), в других— с
внешней формой его выражения и  закрепления (например, дефект в документе,
удостоверяющем стаж).

  

Уже в римском праве можно найти немало суждений по поводу  дефектов воли и
волеизъявлений при заключении сделок. Одновременно римское  право требовало
строжайшего соблюдения установленного порядка при совершении  юридических
действий.
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Различают абсолютную и относительную дефектность  юридического факта.
Абсолютная означает, что социальное обстоятельство вообще  теряет юридическое
значение, не может использоваться как юридический факт.  Относительная — это
дефектность только данного правоотношения. Она не исключает  юридической роли
факта в других правоотношениях. Так, непризнание стажа,  дающего право на
назначение пенсии на льготных условиях, не исключает  использования этого
юридического факта для назначения пенсии в общем порядке.

  

Необходимо разграничивать дефектность самого юридического  факта и дефектность
доказательств о нем. Суд или другой правоприменительный  орган вправе отвергнуть
доказательство, если оно отягощено теми или иными  дефектами и вызывает сомнения в
истинности. Заключение эксперта, например, не  может быть принято как
доказательство, если оно неполно и противоречиво, не  содержит глубокого анализа
объективных данных. Однако дефектность одного из  доказательств не исключает, как
правило, представления иных доказательств, не  свидетельствует о дефектности
самого социального обстоятельства (юридического  факта), доказываемого в
правоприменительном процессе.

  

Дефектность юридического факта не следует смешивать также с  его неправильной
юридической оценкой (квалификацией). Если первое — недостаток  самого
юридического факта, то второе — дефект правоприменительного процесса.

  

Дефектность юридического факта имеет в своей основе  дефектность
социально-юридической ситуации. Дефектной следует считать такую  ситуацию, в
которой отсутствуют некоторые необходимые признаки либо  наличествуют иные, не
предусмотренные законодательством.

  

Дефекты в юридических фактах и составах можно  классифицировать по нескольким
основаниям.

  

В зависимости от их юридического значения выделяются  следующие разновидности:

  

• несостоятельность. Этот тип дефектности выражается в том,  что фактическая
предпосылка не состоялась, ее нет. Социальные факты лишь  имитируют некоторые
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юридически значимые обстоятельства, не будучи таковыми по  существу. Примером
несостоятельного факта служит заключение брака в церкви или  с лицом, не способным
понимать своих действий. Юридически несостоятельный факт  не может вызвать
правовых последствий (если он одновременно не является  правонарушением);

  

• недействительность. Этот тип дефектности заключается в  том, что фактическая
предпосылка возникает с существенными нарушениями, при  которых невозможно
наступление правовых последствий. Например, недействительным  служит фиктивный
брак. Несостоятельность и недействительность факта близки по  юридическому
значению, но не тождественны. Для наступления их правовых  последствий
предусматривается неодинаковый процедурно-процессуальный порядок. 
Законодательство допускает в известных ситуациях возможность исправления 
недействительных фактических Предпосылок и придания им юридической силы. Так, 
брак не может быть признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие фиктивный 
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. Что касается
несостоявшихся  юридических фактов и составов, то они ни при каких условиях не могут
быть  признаны действительными;

  

• частичная дефектность. Данный тип дефектности означает,  что в фактической
предпосылке можно разграничить «здоровую» и дефектную части.  Правовое значение
таких предпосылок различно: они могут повлечь возникновение  дополнительных прав и
обязанностей, связанных с устранением нарушения,  наступление правовых последствий
в «усеченном» объеме, наконец, после  устранения нарушения — полное наступление
правовых последствий;

  

• Малозначительное нарушение. Этот тип дефектности связан,  как правило, с
процедурой установления юридических фактов, их документальным  оформлением.

  

Классификация дефектов в юридических фактах и составах может  быть проведена по
признаку их исправимости:

  

• исправимые — нарушения, которые можно исправить,  восстановив полноценность
фактического обстоятельства. Исправление нарушений  может быть достигнуто путем
совершения действий, которые не были ранее  совершены, совершением повторных
действий, аналогичных уже совершенным и  другими способами. Исправимым дефектом
фактического состава является, например,  пропуск срока;
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• частично исправимые — такие нарушения, которые можно  исправить лишь в
некотором объеме. Частично исправимыми могут быть  административный акт,
гражданско-правовая сделка, трудовой договор и др.

  

Каким образом реагирует законодательство на дефектность  юридических фактов и
составов?

  

Один из видов юридической реакции может быть условно назван  стабилизацией
правовых последствий. Существо ее заключается в том, что в  определенных ситуациях
законодательство сохраняет (стабилизирует) правовые  последствия, возникшие из
дефектных юридических фактов или составов.

  

Другой вид реакции на нарушение в фактической предпосылке —  отсрочка в
наступлении правовых последствий. Он широко применяется, когда то  или иное
юридически значимое нарушение обнаруживается на стадии формирования 
правоотношения, до наступления правовых последствий.

  

Разновидностью юридической реакции на дефектность  фактической предпосылки
выступает санкция недействительности. Существо этого  типа реакции заключается в
аннулировании юридического значения фактической  предпосылки, невозникновении
правовых последствий. Различаются простой и  сложный варианты санкции
недействительности. Если первый ограничивается простым  ненаступлением правовых
последствий, то во втором случае дефектный юридический  факт подлежит отмене.

  

Дефектные юридические факты и составы — негативное явление в  правовой системе.
Возникновение юридического факта с тем или иным нарушением  затрудняет
нормальный процесс правового регулирования, защиту законных прав  граждан и
организаций.

  

Контрольные вопросы
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1.  Что такое правоотношение?

  

2.  Каковы основания деления правоотношений на определенные  виды?

  

3.  Какие виды правоотношений вам известны?

  

4.  Что такое субъективное право и юридическая обязанность?

  

5.  Каковы субъекты и объекты правоотношений?

  

6.  Понятие и виды организаций как субъектов правоотношений?

  

7.  Что такое правоспособность, дееспособность и  правосубъектность?

  

8.  Что такое правовой статус?

  

9.  Каковы понятие и функции юридических фактов? Каковы их  виды?

  

10.  Что такое фактический (юридический) состав?

  

11.  Что такое дефектный юридический факт?
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