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Аннотация. Правоотношения, как и  любые другие отношения в  соци-
альной сфере предполагают выстраивание связей между субъектами 
различного содержания. Особенностью отношений в  сфере права явля-
ется возникновение обязательств, для исполнения которых в  том числе 
может быть задействована сила государственного принуждения. Такие 
последствия предопределяют иной подход к учету психологических осо-
бенностей субъекта правоотношения. Право знает несколько механизмов 
и  этапов проверки способности участника правоотношения осознавать 
характер своих действий и  связывать свои действия с  последствиями. 
Целью настоящей статьи является изучение способов учета субъективных 
особенностей и правовое значение дее — и правоспособности в форми-
рование правовой связи.
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Доктрина права исходит из  парадигмы, что для 
построения юридического отношения нужны 
следующие элементы: участники, независи-

мость и автономность, форма отражающая намерения, 
норма регулирующая отношение, права и  обязанно-
сти участников, объект и причина нахождения в отно-
шениях (цель преследуемая участниками) . Некоторые 
ученые рассматривают правоотношение в  развитии 
поэтому состав участников учитывает не только непо-
средственно стороны, но  и  тех, кто влияет на  судьбу 
контракта — судьи, арбитры, нотариусы и т . д . Как отме-
чал Г . Павлакоса, две партии создают новую ситуацию, 
которая является своего рода третьей сущностью (две 
вместе — это больше, чем две партии по отдельности) 
[1] . Также и с правоотношением, две стороны создают 
правоотношение, которое получает иное содержание 
чем первоначальная воля и  представление стороны 
по отдельности [2] .

Другой элемент — это автономность, к  который 
должны стремиться стороны в том числе в случае вза-
имозависимости . Правовые отношения — это спра-
ведливое расстояние между автономными сторонами 

и другими участниками, то есть пространство или раз-
рыв, что исключает отношения без срока или без воз-
можности выхода из него .

Специальная форма правоотношения существовала 
всегда, при этом часто она проходила через символи-
зацию процесса возникновения правоотношения [3] . 
В  настоящее время соглашения, составленные в  пись-
менной форме, заменили по сути любые действия, сим-
волизирующие создание договорных отношений .

Норма как элемент правоотношения подразумева-
ет существование правила, которого в равной степени 
должны придерживаться участники [4] . В  правоотно-
шениях всегда есть процессуальный аспект, поскольку 
он развивается с течением времени . Этот стандарт уста-
новлен с  учетом ценностей, в  основном стремления 
к автономии, а также независимости третьей стороны, 
обладающей полномочиями . В теории права историче-
ски сложилось два направления, которые определяют 
первичность возникновения права или нормы друг 
по отношению к другу [5] . Норма также может выходь 
за  пределы правовых отношений и  образовывать-
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ся в  рамках других правоотношений . Часто правовой 
стандарт поведения создается извне — в  отношениях, 
подлежащих интерпретации [6] .

Правовые отношения всегда имеют цель: товары 
в  договорных отношениях купли-продажи, услуга — 
в соглашении по предоставлению услуги, образование 
в отношениях в сфере науки и образования, судебное 
разбирательство в  процессуальных отношениях, госу-
дарственная услуга в отношениях гражданства . Право-
вые отношения, связанные с  объектом, исключенным 
из оборота, по общему правилу не имеют юридической 
силы .

Правоотношения также имеют причины, которые 
в  отличие от  цели могут быть законными и  незакон-
ными . Так, в некоторых юрисдикциях, фиктивный брак 
для получения вида на жительство может быть растор-
гнут, а  не  признается недействительным изначально . 
Правовые отношения — это динамический механизм 
с  постоянными транзакциями, касающимися сторон, 
каждая из  которых должна соответствовать критерию 
законности .

Любая теория права рассматривает правовое регу-
лирование отношений с точки зрения источников, пра-
вового порядка и эффективности, также существенное 
различие возникает от  разного пересечения закона 
и морали . В рамках данной темы исследования особо-
го внимания заслуживает способ, с помощью которого 
субъект получает доступ к правовой информации, это 
могут быть ощущения, разум, эмоция или интуиция, все 
они подлежат квалификации при оценке поведения су-
дом .

Большую роль в  оценке поведения играет теория 
интерпретации норм, которая с  одной стороны осу-
ществляется сторонами, с  другой стороны с  помощью 
арбитра, наделенного полномочиями . Реляционизм 
способствует интерпретации нормы между самими 
сторонами с  помощью третьей стороны, обладающей 
полномочиями . Тест Дж . Недельского [7] можно ис-
пользовать для интерпретации нормы: какие правовые 
отношения задействованы, какие интересы и ценности 
задействованы, какая интерпретация максимизирует 
автономию сторон? В  судебном процессе стороны на-
ходятся под эгидой судьи в соответствии с процедурны-
ми обязательствами . Судья связан с  другими членами 
судебной системы процессуальными узами поскольку 
помещается в  определенную должностную иерархию 
и  следовательно, судья имеет правовые ограничения 
в своем толковании, которое зависит от его прав и обя-
занностей в  процессуальных и  судебных отношениях . 
Поэтому от  пределов судебной дискреции и  уровня 
правосознания отдельного арбитра или судьи будет за-

висит правовое наполнение договорного положения, 
правового принципа и законодательной нормы .

Совокупность правовых отношений, можно рассма-
тривать как правопорядок, при этом национальный 
правопорядок не  является закрытым как по  отноше-
нию к другим более общим порядкам (право союзных 
государств, международное право), так и  к  нормам, 
регулирующим отношения, выходящих за  рамки пра-
вовых порядков (например, смешанные браки, группа 
транснациональных компаний, спортивные федерации 
и т . д .) .

Различие между моралью и  законом играет боль-
шое значение в  части перспектив и  эффективности 
правового регулирования таких вопросов, на которые 
в  настоящий момент времени нет ответа (например 
введение эвтаназии или разрешение суррогатного ма-
теринства) . Решение правовой судьбы таких историй 
может быть социальным или индивидуальным . Это 
становится законом, когда решение выбирается в рам-
ках политических правовых отношений или когда оно 
является частью определенных правовых отношений 
(семейные и медицинские отношения) . Однако мораль 
должна находиться в  политической иерархии выше 
закона, поэтому любые политические решения несо-
ответствующие морали должны быть признаны неза-
конными . Помимо морали, право объединяет эмоции, 
ощущения, разум и интуицию, при этом их учет не дол-
жен привести к психологизации правовых отношений . 
Например, процессуальное право с помощью создания 
специальных процедур направлено на  сдерживание 
эмоциональной составляющей, что должно помогать 
в выработке судебного решения .

С  субъективной составляющей и  возможностью 
ее учета тесно связана правовая эффективность, по-
скольку с  одной стороны только учет действительных 
намерений сторон приведет к  желаемому результату 
и обеспечит больше доверие к праву в целом, с другой 
стороны правовые стандарты должны одинаково вос-
приниматься и толковаться теми, кому правовая норма 
адресована .

Рассматривая с  правовой точки зрения субъекта, 
нельзя не  отметить, следующее . Учет всех психологи-
ческих особенностей индивида в рамках правового ре-
гулирования и  практики применения — невозможен . 
Задача права в  каком-то смысле — находить общее 
в правовых и социальных связях и через обобщенные 
категории, понятия и критерии регулировать частное . 
Там, где учет персональных особенностей критичен, за-
конодатель наделяет государственных агентов макси-
мально большими ресурсами, которые позволяют каж-
дый раз определять индивидуальные характеристики . 
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Однако в  большинстве частных отношений законода-
тель, наоборот, пытается избежать излишней персо-
нализации процесса, поэтому идет по пути упрощения 
и усреднения .

Первым таким проявлением юридического обоб-
щения на  нормативном уровне является понятие де-
еспособности и  правоспособности . Определение, 
используемое в  Гражданском кодексе РФ для право-
вой идентификации правоспособности звучит как 
«способность иметь права и  нести обязанности» (Ста-
тья  17 ГК РФ https://www .consultant .ru/document/
cons_doc_LAW_5142/), а  дееспособность «как способ-
ность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и  исполнять их» (Статья  21 ГК РФ https://
www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_5142/ .) 
Несмотря на  незначительную разницу в  формули-
ровках, законодатель в  случае с  правоспособностью 
отказывается от  учета субъективной составляющей 
поскольку правоспособность, как категория предпо-
лагает пассивность субъектов в его способности иметь 
права[8] . Перенос акцента с  пассивного состояния 
на активные действия ставит вопрос об оценке психо-
логических характеристик присущих субъекту . Следует 
отметить, что доктрина не  пришла к  единому выводу, 
какой фактор критичен при оценке действия субъекта: 
волевой фактор, возможность осознать последствия 
своих действий, способность осуществлять выбор, на-
личие желания достичь определенный результат, цель 
и мотив таких действий . Иными словами, наличие каких 
факторов критично для того, чтобы оценить, насколько 
субъект дееспособен .

Попытка квалификации как всех субъективных 
элементов, так и  его части в  каждом правоотношении 
приведет к  правовому коллапсу, поскольку вместо 
установление содержания правоотношения суды бу-
дут определять наличие способности у  стороны дей-
ствовать в  целях создания юридических прав и  обя-
занностей . Для исключения такого развития событий 
законодатель идет по пути юридической фикции и пре-
зюмируют, что все физические лица становятся дее-
способными при достижении определенного возраста . 
При том очевидно, что к  определенному возрасту все 
подходят с разным уровнем осознанности и правосоз-
нания . Но понимание невозможности принять во вни-
мание все индивидуальные особенности физического 
лица привело к правовому обобщению и действию ме-
тода исключения, когда доказывать следует отклоне-
ние от общей нормы .

В  соответствии с  Гражданским Кодексом РФ лицо 
становится полностью дееспособным с  достижени-
ем совершеннолетия — т . е . восемнадцатилетия . По-

ложения статьи  21 ГК РФ исходят из  того, что полная 
дееспособность может наступить до  18  лет в  случае 
заключения брака, если такая возможность предусмо-
трена семейным законодательством . Здесь снова стал-
киваемся с юридическим допущением, о том, что лицо, 
вступившее в брак до 18 лет, уже сознательно и имеет 
возможность давать отчет своим действиям несмотря 
на то, что это предположение вряд ли имеет связь с ре-
альной жизнью . Возможность юридической активности 
обусловлена необходимостью вести семейный образ 
жизни, который активизирует различные граждан-
ско-правовые институты, чтобы не заниматься частич-
ным предоставлением прав, закон признает лиц полно-
стью дееспособными .

Другое исключение из общего правила о дееспособ-
ности совершеннолетних лиц, связано с  тем, что пра-
воотношения иерархичны, с  точки зрения, сложности 
их реализации и понимания . Для того чтобы быть участ-
ником определенных отношений необходимы знания 
и  профессиональный опыт (например заключение до-
говора франчайзинга или покупки фьючерсов), другие 
носят бытовой характер, они просты в  исполнении 
и  при их реализации достигается понятный и  очевид-
ный результат (например покупка товара в  магазине) . 
Наличие такой внутренней структуры стало причиной 
появления отдельного понятия дееспособности несо-
вершеннолетних в  возрасте от  14 до  18  лет (ст .  26 ГК 
РФ) . Правоотношения, в  которые может вступать ука-
занная категория лиц, никак не связаны с анализом их 
психологической способности своими действиями соз-
давать для себя права и обязанности, они обусловлены 
исключительно простотой договорных связей . К таким 
правоотношениям, например, относятся мелкие быто-
вые сделки, распоряжение своим заработком, осущест-
вление прав автора и т . д .

Еще одним исключением из  общего правила о  де-
еспособности является процедура эмансипации[9], 
которая в  отличие от  частичной дееспособности не-
совершеннолетних от  14 до  18  лет, строится на  пер-
сональных особенностях лица, достигшего 16  лет . Так 
лицо, которое осуществляет трудовую деятельность 
или с  согласия родителей занимается предпринима-
тельской деятельностью может быть признано полно-
стью дееспособным по заявлению родителей органами 
опеки и попечительства . При этой процедуре происхо-
дит оценка индивидуальных «способностей» субъекта 
своими действиями создавать себя права и нести обя-
занности в  полном объеме, понимать значение своих 
действий и все возможные последствия [10] .

Таким образом, законодательство РФ использует 
следующие подходы в  отношении субъективного эле-
мента участников правоотношений:
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 ♦ Правоспособность строится на  базе пассивного 
обладания правами, для которого учет субъек-
тивного элемента не важен . Пассивность не пред-
полагает волевых действий, а значит не требует 
оценки индивидуальных особенностей лица .

 ♦ Дееспособность предполагает, что лицо способ-
но активно действовать и вступать в правоотно-
шения с пониманием сути правоотношения и его 
правовых последствий . Субъективный фактор, 
определяющий способность к  действию, явля-
ется ключевым при принятии решения о дееспо-
собности лица . Однако, индивидуальный подход 
ко  всеми субъектам правоотношений невоз-
можен, поэтому правовое регулирование идет 
по  модели упрощенного допущения: все лица, 
достигшие 18  лет способны своими действиями 
создавать для себя права и нести обязанности .

Исключения возможны либо в  случае «простоты» 
правоотношения, понять смысл, которого возможно 
и лицам, не достигнувшим совершеннолетия, либо инди-
видуальные особенности лица, настолько вовлеченного 
в гражданско-правовые отношения, что в рамках право-
вого регулирования легче признать его дееспособным 
чем разделять ответственности между субъектом и его 
законными представителями . При этом процедура эман-
сипации представляет собой сложный правовой меха-
низм, что исключает ее массовый характер .

Система общего права не дифференцирует понятия 
право и дееспособности и руководствуется предостав-
лением частичной дееспособности несовершеннолет-
ним лицам . По  общему правилу несовершеннолетние 
не  могут быть связаны обязательствами, возникшими 
до  восемнадцатилетия за  исключением трех случаев . 
Первое исключение — возможность вступать в  дого-
ворные отношение предметом которого являются това-
ры первой необходимости . Такие предметы определе-
ны несколькими нормативными актами, включая Закон 
о  продаже товаров (п .s 3(3))(Sale of Goods Act 1979 
https://www .legislation .gov .uk/ukpga/1979/54), который 
в  качестве таковых рассматривает товары, соответ-
ствующие условиям жизни несовершеннолетнего и его 
фактическим потребностям на момент поставки . Общее 
право еще шире толкует понятие товаров первой необ-
ходимости, так еще в решении 1840 года по делу Peters 
v . Fleming (1840  6M&W42) кольца, брошь и  часы были 
признаны предметами первой необходимости для не-
совершеннолетнего сына богатого отца . По  сути, это 
означает, что несмотря на положение нормы, суд будет 
исходить из фактических потребностей несовершенно-
летнего на  момент заключения договора . В  деле Nash 
v Inman (1908) 2 KB1 суд посчитал что контракт на по-
купку 11 жилетов несовершеннолетним студентом Кем-
бриджа не может считаться действительным поскольку 

такое количество вряд  ли можно рассматривать как 
первую необходимость .

Вторым исключением является возможность сво-
ими действиями приобретать права и  обязанности 
по  трудовому договору, если контракт заключается 
в  интересах несовершеннолетнего . Здесь важным яв-
ляется объект договорного регулирования, поскольку 
к этому исключению относится только трудовые согла-
шения или соглашения о предоставлении исключитель-
ных прав на публикацию работ несовершеннолетнего, 
сам факт интереса или выгоды несовершеннолетнего 
не является детерминирующим фактором .

Третье исключение связано с  предоставлением 
«особого» статуса некоторыми контрактам, заключен-
ных несовершеннолетними: такие сделки могут быть 
признаны оспоримыми, поскольку недействительной 
такую сделку может признать несовершеннолетний 
до момента достижения совершеннолетия . Здесь речь 
идет о  длящихся правах, которые вытекают из  опре-
делённых контрактов — например права, связанные 
с владением землей или акциями, а также участие в со-
вместном предприятии . Логика правового регулирова-
ния проста — лицо, которое заключает договор с  не-
совершеннолетним, осознает риски такой сделки для 
себя, потому не  может рассчитывать на  полноценное 
встречное исполнение, в то время как несовершенно-
летний может не  в  полной мере осознавать послед-
ствия вступления в такие правоотношения . Если по до-
стижению совершеннолетнего возраста контракт так 
и не будет оспорен лицом, то оно считается связанным 
соответствующими обязательствами без каких-либо 
ограничений .

Такие частичные изъятия из  общего правила о  де-
еспособности, противоречивая практика по  вопросу 
признания дееспособности за  несовершеннолетними 
в конкретных случаях привели к принятию закона кон-
трактах, заключаемых несовершеннолетними (Minors’ 
Contracts Act 1987, CHAPTER13 https://www .legislation .
gov .uk/ukpga/1987/13?timeline=false) . Основной зада-
чей закона является реализация прав на  имущество, 
полученное несовершеннолетним и  иные права, ко-
торое были им получены и одобрены в последующем . 
При это многие авторы [11] отмечают негативный ха-
рактер таких исключений по  причине того, что в  слу-
чае наличия недобросовестности и  преднамеренного 
введения в заблуждения относительно своего возраста 
контрагенту несовершеннолетнего недоступны сред-
ства правовой защиты, которые носят договорной 
характер, поскольку это провоцирует вопрос о  дей-
ствительности контракта, заключаемого несовершен-
нолетним, и, следовательно, разрушает общие подходы 
к дееспособности .
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Следует еще раз отметить, что система общего права 
не  выделает правоспособность и  дееспособность, как 
самостоятельные категории, законы, регулирующие 
вопросы относительно участия несовершеннолетних 
в  различных правоотношениях по  сути создают пра-
вовой режим схожий с правоспособностью и отвечают 
на  вопрос, что делать с  правами, которые возникают 
у лица, в том числе помимо его воли .

Большинство национальных правопорядков исхо-
дит из того, что некоторые лица в силу психологических 
особенностей или заболеваний могут утратить способ-
ность контролировать свои поступки или осознавать 
значение своих действий, иными словами, даже если 
лицо не утрачивает возможность совершать активные 
действия, они имеют явный волевой или психологиче-
ский порок . Для таких случаев существует механизм 
признания лица недееспособным в  противовес тому, 
что в соответствии с законом лицо является дееспособ-
ным . Задача данной процедуры исключить их граждан-
ского оборота лиц, создающих неоднозначные право-
вые ситуации с непредсказуемым результатом . В таких 
случаях в  гражданский оборот вступают поручители 
и опекуны, действующие в интересах недееспособного . 
Поскольку признание лица недееспособным важный 
юридический факт, он требует специальной процедуры 
и подтверждения . В соответствие со ст . 29 ГК РФ такое 
решение должно быть принято судом в рамках специ-
альной процедуры

В  странах общего права, например в  Великобри-
тании, существуют отдельные нормативно правовые 
акты, регулирующие психическое здоровье граж-
дан (например, Mental Health Act 1983 https://www .
legislation .gov .uk/ukpga/1979/54) которые регулируют 
различные варианты правовых последствий вслед-
ствие наличия у  лица психического расстройства . 
В большинстве случаев суды не лишают лицо дееспо-
собности в полном объеме, но определяют критически 
важный объем имущества субъекта, в  отношении ко-
торого суд устанавливает особый контроль . С момента 
введения процедуры контроля отчуждение имущества 
или иное его обременение невозможно без соответ-
ствующего судебного приказа или решения уполно-
моченных лиц . При этом контрагент не освобождается 
от своих обязательств, вступая в сделку предметом ко-
торого является указанное имущество (дело Re Walker 
(1905) 1 CH 60) . В  случае если контроль суда за  иму-
ществом не установлен, то психическое расстройство 
само по себе не является основанием для расторжения 
контракта, за исключением случаев, когда факт недее-
способности известен другой стороне . Однако, не все 
психологические случаи вызывающе очевидны, поэто-
му перенос бремени знаний на контрагента не всегда 
обоснован [12] .

Пьянство, по  сути, также относится к  психическим 
расстройствам, если оно мешает понять значение сво-
их действий, и  другая сторона знает о  его ситуацион-
ной недееспособности, то договор может быть отменен 
(Gore v Gibson (1843) 13 M&W 623) .

Таким образом, национальные правопорядки пыта-
ются защитить лицо, которое в силу заболевания не мо-
жет соответствовать критериям дееспособного челове-
ка, однако в большинстве случаев государства на идут 
по  пути полного исключения субъекта из  всех право-
отношений, задача регулятора — выявить критичность 
транзакции для такого лица и  лишить ее в  случае не-
обходимости юридической силы . Следует констатиро-
вать, что такой подход с  точки зрения правопримене-
ния и практики более сложный чем разовое признание 
лица недееспособным с его последующим исключени-
ем из частноправового оборота .

Отдельного внимания заслуживает вопрос право-
способности юридических лиц, как субъектов права, су-
ществование которых обусловлено правовой фикцией .

В системе общего права компании представляют со-
бой лица, которые отделены от их владельцев . Но при 
этом их правоспособность ограничена теми целями 
ради которой они создаются и  которые содержатся 
в ее учредительных документах . Если компаниями дей-
ствует не в соответствии со своими целями, то она дей-
ствует ultra vires (с превышением полномочий) и можно 
сказать, что действует за  пределами своей правоспо-
собности . Так в  деле Ashbury Railway Carriage and Iron 
Co v Riche (1875) LR7 HL 653) . Было отмечено, что кон-
тракт заключенные с  превышением полномочий был 
недействительным . Многие ученые полагают, что един-
ственной причиной существования принципа ultra vires 
является защита акционера от действий, когда их день-
ги используются не в их интересах (Cotman v Brougham 
(1918) AC514, 540) . На практике это также обеспечивает 
защиту тех, кто предоставляет денежные средства ком-
пании, поскольку по  учредительным документам они 
могли сделать вывод о  целях, куда данные денежные 
средства будут направленными . Здесь действует схо-
жий механизм с целевым кредитом — когда цели, ради 
реализации которых денежные средства предоставля-
ются, имеют существенное значение . С другой стороны, 
защита интересов акционером сталкивается с правами 
третьих лиц, которые могут не знать о существовании 
ограничений и вступили в правоотношения с юридиче-
ским лицом полагаю, что оно действует в пределах сво-
их полномочий . Поэтому развитие судебной практики 
логично развивалось в сторону создания исключений, 
которые  бы защищали невиновную третью сторону, 
действующую добросовестно при вступлении в  пра-
воотношения с компанией . С учетом наработанной су-
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дебной практики соответствующие исключения нашли 
отражения в  Законе о  компаниях 1985 (Companies Act 
1985  год https://www .legislation .gov .uk/ukpga/1985/6/
contents), так в ст 35(1) прямо предусмотрено, что юри-
дическая сила действия, совершенного компанией, 
не  должна ставиться под сомнение на  основании от-
сутствия полномочий по причине того, что она выходит 
за  пределы целей компании, указанных в  учредитель-
ном договоре .

Цель данных положений — вывести принцип ultra 
vires из  взаимоотношений с  добросовестной третьей 
стороной и  переместить его на  уровень отношений 
между акционерами и  компанией (по  сути, между ис-
полнительным органом компании), что делает ultra 
vires подходом используемым для внутренних, а не для 
внешних целей .

Зависимость правоспособности от  цели существу-
ет и  в  российском гражданском праве, однако содер-
жательно это имеет значение только в рамках деления 
юридических на  некоммерческие и  коммерческие . 
Детализация целей обычно существует в  учредитель-

ных документах, однако перечень практически всегда 
носит открытый характер и  общество может пресле-
довать иные предпринимательские цели . Статья  49 ГК 
РФ также закрепляет данный подход и  приравнивает 
правоспособность юридических лиц к  возможности 
осуществлять любую деятельность незапрещенную 
законом . Исключением из  общего правила является 
специальная деятельность, для которой необходимо 
получение лицензии .

Резюмируя следует отметить, что дееспособность 
первый этап на котором происходит анализ и квалифи-
кация субъективной составляющей правоотношения — 
лицо должно пройти проверку на  возможность быть 
участником правоотношений . Далее правоотношения 
могут развиваться в различных направлениях и судеб-
ные инстанции неоднократно прибегают к квалифика-
ции личностного восприятия юридически значимых 
действий субъектами . Принцип правовой определен-
ности требует от  всех лиц, влияющих на  правоотно-
шение понятной оценки всех ключевых элементов, 
которые могут изменить, прекратить и  иным образом 
воспрепятствовать достижению правового результата .
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