
Система права



Актуальность данной темы
Право, кроме внешней формы, имеет и внутреннюю, под 

которой понимается его организация, способы 
образования, как каждой отдельной нормы права, так 
и всех норм в единое целое, в систему. Вопрос о системе 

права неоднократно подвергался обсуждению в 
правовой науке. Повышенный интерес к этому вопросу 
объясняется большой теоретической и практической 

значимостью. От правильного его разрешения во 
многом зависят направление кодификации 

законодательства,проведение научных исследований в 
области юриспруденции, преподавание юридических 

наук. 



Цель настоящей лекции
рассмотреть общую характеристику 

системы права 
В процессе достижения определенной 

цели необходимо решить следующие 
задачи:

■ рассмотреть классификацию отраслей 
права;

■ определить категорию «правовая 
общность»;

■ изучить виды правовых общностей;
■ обобщить полученные сведения и сделать 

необходимые выводы.



Учебные вопросы

1. Классификация отраслей права.
2. Понятие и виды правовых общностей.



Классификация отраслей права



КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 
 это обусловленное объективным 

характером системы права ее 
подразделение на определенные группы 

однородных отраслей 



В зависимости от двух основных сфер 
действия права выделяют 

частное и публичное право.
Деление права на публичное и частное имеет 

принципиальное значение, сложилось в 
юридической науке и практике давно, его 

проводили еще Римские юристы. 



В любой системе права есть нормы, призванные 
обеспечивать прежде всего публичные 

интересы общества, государства в целом 
(конституционное, уголовное, уголовно-

процессуальное, административное, 
финансовое, военное) 

и 
нормы защищающие интересы частных лиц 

(гражданское, трудовое, семейное, торговое, 
предпринимательское)



Публичное право 
■ связано с публичной властью, носителем которой 

является государство; 
■ право, которое относится к положению римского 

государства; 
■ составляют нормы, регулирующие отношения, 

одним из участников которых является 
государство. 

Публичное право - право, которое имеет целью 
обеспечение интересов государства и 

общества, и состоит из норм, регулирующих 
отношения, одним из участников которых 

является государство 



Частное право 
■ относится к пользе отдельных лиц; 
■ защищает интересы отдельных лиц в их 

взаимодействии с другими лицами (участники 
могут самостоятельно регулировать характер и 
содержание правоотношения);

■ означает, что в сферу действия этого права 
недопустимо вмешательство государства. 
Частное право - право, которое имеет целью
обеспечение интересов личности, и состоит

из норм, защищающих интересы отдельных лиц 
в их взаимоотношениях в другими лицами



Основания деления права 
на

 частное и публичное: 
1. Публичное право преимущественно связано с 

государством, частное с отношениями между 
гражданами. 

2. Публичное право обеспечивает публичный 
интерес, а частное - частный интерес. 

3. Нормы публичного права по содержанию чаще 
бывают общими и безличными, а нормы 
частного права обращены к субъективным 
правам граждан. 



Публичное право - нормы закрепляющие и 
регулирующие порядок деятельности органов 

государственной власти и управления 
формировании и работы парламентов, других 

представительных и правительственных 
учреждений, осуществления правосудия, борьбы 

с посягательствами на существующий строй. 
Частное право - совокупность правовых норм, 

охраняющих и регулирующих отношения 
частных собственников в процессе производства 
и обмена, их интересы как свободных субъектов 

рынка.



Виды отраслей права

и др.

конституционное

административное финансовое

уголовноегражданское

трудовое земельное

уголовно-
процессуальное

гражданско-
процессуальное



С учетом предмета и метода правового 
регулирования выделяют прежде всего четыре 

основные отрасли права:
1. Конституционное право - основополагающая отрасль, 

носит учредительный характер, т.к. закладывает основы 
правового регулирования в иных отраслях права. 

Предмет составляют основы конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, федеративное устройство, 
институт Президента, Федерального Собрания, Правительства, 
судебной власти, местного самоуправления.

Метод отрасли - императивный.
Основные источники - Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, конституции и уставы субъектов РФ и 
др. 



2. Гражданское право.
Предмет - сфера имущественных и тесно связанных с ними 

личных неимущественных отношений.

Метод - диспозитивный.

Основные источники - Конституция РФ, Гражданский кодекс 
РФ и др.

3. Уголовное право.
Предмет - отношения по охране жизни, здоровья, безопасности, 

личной неприкосновенности и имущества граждан, а также 
отношения по охране защищаемых законом интересов общества 
и государства.

Метод - охранительный.
Основные источники - Конституция РФ, Уголовный кодекс 

РФ.



4. Административное право.
Предмет - общественные отношения в сфере 

исполнительно-распорядительной деятельности.
Метод - императивный.
Основные источники - Конституция РФ, конституции и 

уставы субъектов РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях РФ и др.



В зависимости от роли, назначения в системе права 
отрасли права делятся на:

- Основополагающую отрасль - состоит из норм, 
устанавливающих основы правового регулирования и 
требующих развития в иных отраслях права 
(конституционное право);

- Материальные - состоят из норм, которые 
непосредственно регулируют общественные отношения 
(уголовное, гражданское, трудовое и т.д.);

- Процессуальные - состоят из норм, которые 
устанавливают процедуру защиты материальных прав, 
носят вспомогательный характер (уголовно-
процессуальное право, гражданско-процессуальное 
право и т.д.).



В зависимости от функций права отрасли 
можно разделить на:

- Регулятивные - выражают регулятивную 
функцию права, непосредственно регулируют 
общественные отношения, предоставляют 
субъективные права и налагают юридические 
обязанности (гражданское, трудовое, 
экологическое право и т.д.);

- Охранительные - выражают охранительную 
функцию права, направлены на защиту прав, 
предоставленных регулятивными отраслями 
(уголовное право).



По предметному единству отрасли делятся на:
- Основные - в их состав не могут входить нормы 

других отраслей права (конституционное, 
гражданское и др.);

- Комплексные - состоят из норм, входящих в 
различные отрасли права (хозяйственное право, 
природоохранительное право, военное право и 
др.).



Понятие и виды правовых 
общностей 



Правовые общности - самые крупные 
комплексы правовых норм, какие можно 

выделить в системе права. 

В настоящее время обычно выделяются такие 
правовые общности:

■  публичное и частное право;
■  материальное и процессуальное право; 
■  международное и национальное право.



Публичное и частное право выделяют в системе права, исходя из 
того, чьи интересы — общие (публичные) или частные — 

защищают нормы позитивного права. 
Публичное право 

■ составляют нормы, защищающие и обеспечивающие публичные 
интересы, т.е. интересы государства и общества. 

■ связано с осуществлением государственной власти и регулирует 
так называемые вертикальные отношения - отношения между 
государством, его органами, с одной стороны, и гражданами и 
иными субъектами права, с другой. 

В структуре публичного права принято выделять нормы, 
закрепляющие и регулирующие порядок деятельности 
государственных органов, осуществления правосудия, 

обеспечения и охраны интересов государства и общества и т. п. 
В этой связи к публичному праву принято относить нормы 

таких отраслей права, как конституционное право, 
административное право, уголовное право, уголовно-

процессуальное право, гражданское процессуальное право и 
некоторых других. 



Частное право
■  составляют нормы, защищающие и обеспечивающие 

интересы частных лиц и их объединений;
■  его формирование обусловлено появлением частной 

собственности и теми отношениями, которые возникают 
на её основе;

■  не связано с осуществлением властных полномочий и 
регулирует горизонтальные отношения - отношения 
между частными лицами, выступающими как 
равноправные партнеры. 

Основу частного права составляют нормы гражданского 
права, регулирующие главным образом имущественные 

отношения. 
К частному праву относятся также нормы трудового и 

семейного права.



В современном праве наблюдается так 
называемая публицизация частного права, 
связанная с вторжением в сферу частного 

права элементов публично-правового 
регулирования (ограничение права частной 
собственности, свободы договоров и т. д.). 

И, наоборот, в отдельных странах (например, в 
России) имеет место  «приватизация» 

публичного права, вызванная переходом к 
рыночной экономике.



Нормы материального права 
осуществляют непосредственное регулирование 

тех или иных общественных отношений, 
закрепляют исходные юридические права и 
обязанности участников этих отношений. В 

частности, они определяют правовое 
положение различных  субъектов права, 
закрепляют отношения собственности и 

неимущественные отношения, определяют 
структуру, компетенцию и порядок 

деятельности различных государственных  
органов и организаций, устанавливают 

основания и меры юридической 
ответственности за правонарушения и т.д. 



Нормы процессуального права 
 это нормы, обслуживающие нормы 

материального права, обеспечивающие их 
реализацию. Они определяют порядок и 

процедуры применения норм 
материального права. Основу 

процессуального права составляют нормы, 
регламентирующие порядок рассмотрения 

и разрешения по существу уголовных, 
гражданских, хозяйственных и 

административных дел в соответствующих 
юридических процессах 



к материальному праву принято относить 
конституционное, административное, гражданское, 

уголовное и многие другие отрасли права
 к процессуальному праву 

 уголовно-процессуальное и  гражданское 
процессуальное право. 

Такое деление, однако, представляется не вполне корректным, 
так как в составе целого ряда отраслей, традиционно 

называемых отраслями материального права, содержится 
довольно много процессуальных норм (например, в 

конституционном, административном, трудовом праве). 
Поэтому к материальному и процессуальному 
праву точнее относить не отрасли, а  нормы 

права.



Международное право 
это самостоятельная система права, в состав которой 

входят нормы, регулирующие отношения между 
государствами. 

Данная система имеет свои институты и отрасли 
права, свои правовые общности (например, 

международное публичное и международное 
частное право), оказывает серьезное влияние на 
право конкретных государств, на национальные 

правовые системы, внедряясь в их структуру. 

 В этой связи государства, как правило, 
включают в состав своего национального права 

определенные принципы и нормы 
международного права 



В системе российского права международное 
право следует выделять не в качестве 

отрасли права, а в качестве 
соответствующей правовой общности, 

нормы которой входят в состав различных 
отраслей российского права



В отдельных системах права могут быть 
выделены и некоторые другие правовые 

общности. 
Например, в праве англосаксонской правовой 

семьи (право Англии, США, Канады и 
других государств) могут быть выделены 

такие правовые общности, как общее право 
и право справедливости, которые, как 

принято считать, соответствуют 
публичному и частному праву, имеющим 

место в правовых системах романо-
германской правовой семьи.


