
ТЕМА 16: «СИСТЕМА ПРАВА».

Учебные вопросы:
1. Понятие системы права и характеристика ее 

основных элементов.
2. Предмет и метод правового регулирования как 

основание выделения отраслей в системе права.
3. Частное и публичное право. Соотношение 

национального и международного права.
4. Система права и система законодательства, их 

соотношение и взаимосвязь. 



ВОПРОС № 1:
Понятие системы права и 

характеристика ее основных 
элементов.



СИСТЕМА  ПРАВА –
совокупность взаимосвязанных между собой 
юридических норм, институтов и отраслей, 

характеризующихся внутренним единством и 
различием в соответствии с особенностями 
регулируемых общественных отношений.



ХАРАКТЕРНЫЕ  ЧЕРТЫ  СИСТЕМЫ ПРАВА
► ее первичным элементом выступают нормы права, 

которые объединяются в более крупные образования – 
субинституты, институты, подотрасли, отрасли;

► ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, 
взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство;

► она обусловлена социально-экономическими, 
политическими, национальными, религиозными, 
культурными, историческими факторами;

► имеет объективный характер, ибо зависит от объективно 
существующих общественных отношений и не может 
создаваться по чисто субъективному усмотрению 
людей.



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ПРАВА

ОТРАСЛЬ ПРАВА

ПОДОТРАСЛЬ ПРАВА

ИНСТИТУТ ПРАВА

СУБИНСТИТУТ ПРАВА

НОРМА ПРАВА



ОТРАСЛЬ  ПРАВА –
это упорядоченная совокупность юридических 

норм, регулирующих определенный род (сферу) 
общественных отношений.



ВИДЫ  ОТРАСЛЕЙ  ПРАВА
(по  назначению)

► МАТЕРИАЛЬНЫЕ – непосредственно 
регулируют общественные отношения 
(гражданское, уголовное право и т.п.).

► ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ – устанавливают 
порядок применения норм материального права 
(гражданско-процессуальное, уголовно-
процессуальное право и т.п.).



ВИДЫ  ОТРАСЛЕЙ  ПРАВА
(по  предметному  единству)

► ОСНОВНЫЕ (первичные, фундаментальные) – в их 
состав не  входят нормы других отраслей. Они  
являются изначальными и, как правило, восходят к 
древности (конституционное, гражданское, уголовное 
право и др.).

► ВТОРИЧНЫЕ – складывались в разное время в рамках 
основных отраслей (семейное, выделившееся из 
гражданского права; уголовно-исполнительное, 
выделившееся из уголовного права и др.).

► КОМПЛЕКСНЫЕ – состоят из норм и институтов, 
входящих в различные отрасли права и регулирующих 
относительно самостоятельную сферу общественных 
отношений (хозяйственное право, сельскохозяйственное 
право, военное право, право природопользования).



ПОДОТРАСЛЬ  ПРАВА –
система однородных институтов в рамках наиболее 

крупных отраслей права.

ПРИМЕРЫ:
в гражданском праве – авторское, патентное, 

наследственное;
в конституционном – избирательное;

в трудовом – пенсионное;
в земельном – горное, водное, лесное;

в финансовом – бюджетное, налоговое;
в административном – муниципальное и т.д.

Они регулируют отдельные массивы общественных 
отношений, характеризующихся своей спецификой и 

известной родовой обособленностью.



ИНСТИТУТ  ПРАВА –
это упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) 
общественных отношений.

ПРИМЕРЫ:
в уголовном праве – институты необходимой 

обороны, крайней необходимости, невменяемости;
в гражданском праве – институты исковой давности, 

дарения, сделки;
в государственном праве – институт гражданства;

в административном – институт должностного лица; 
в семейном праве – институт брака;

в трудовом праве – институты дисциплины труда, 
материальной ответственности, охраны труда и т.п. 



ВИДЫ  ИНСТИТУТОВ  ПРАВА
► по отраслям права – конституционные, 

гражданские, уголовные, административные, и т.
д.;

► в зависимости от сферы распространения – 
отраслевые (институт прекращения брака в 
семейном праве) и межотраслевые (институт 
собственности);

► в зависимости от характера – материальные 
(институт подряда) и процессуальные (институт 
возбуждения уголовного дела);

► в зависимости от функциональной роли – 
регулятивные, охранительные и учредительные;

► в зависимости от состава – простые и сложные.



СУБИНСТИТУТ  ПРАВА –
это упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих конкретную разновидность 
общественных отношений и находящихся в рамках 

определенного (сложного) института права.

ПРИМЕР:
Институт ренты в гражданском праве включает 

субинституты постоянной ренты, пожизненной ренты 
и пожизненного содержания с иждивением

(ст. 589-605 ГК РФ).



ВОПРОС № 2:
Предмет и метод правового 

регулирования как основание 
выделения отраслей в системе права.



ПРЕДМЕТ  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ –

это качественно однородные общественные 
отношения, которые регулирует право.

Это все то, что подпадает под действие правовых норм.
Это сфера, на которую право распространяет свое 

действие и которая находится под его юрисдикцией. 
ЭТО  ПРАВОВОЕ  ПОЛЕ!

За пределами этого поля находится неправовое 
пространство.



СТРУКТУРА  ПРЕДМЕТА  ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

► субъекты – индивидуальные и коллективные;
► их поведение, поступки, действия;
► объекты (предметы, явления) окружающего 

мира, по поводу которых люди вступают во 
взаимоотношения друг с другом и к которым 
проявляют свой интерес;

► социальные факты (события, обстоятельства), 
выступающие непосредственными причинами 
возникновения или прекращения 
соответствующих отношений.



МЕТОД  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ –
это совокупность юридических средств, при 
помощи которых осуществляется правовое 

регулирование качественно однородных 
общественных отношений.



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  МЕТОД 
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

► установление границ регулируемых отношений;
► издание соответствующих НПА, 

предусматривающих права и обязанности 
субъектов;

► наделение участников общественных отношений 
правоспособностью и дееспособностью, 
позволяющих им вступать в разнообразные 
правоотношения;

► определение мер ответственности (принуждения) 
на случай нарушения этих установлений.



МЕТОДЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

► Императивный.
► Диспозитивный.
► Поощрительный.
► Рекомендательный.
► Автономии и равенства сторон и др.



ВОПРОС № 3:
Частное и публичное право. 

Соотношение национального и 
международного права.



ЧАСТНОЕ  ПРАВО –
это упорядоченная совокупность юридических норм, 

обеспечивающих частные интересы.
(Гражданское, семейное, трудовое, торговое, 

международное частное право и т.п.).

ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО –
это упорядоченная совокупность юридических норм, 

закрепляющих порядок деятельности органов 
государственной власти и управления, 

обеспечивающих публичный,
общегосударственный интерес.

(Конституционное, административное, уголовное, 
международное публичное право и т.п.).



КРИТЕРИИ  ОТНЕСЕНИЯ  НП  К  ЧАСТНОМУ 
ЛИБО  ПУБЛИЧНОМУ  ПРАВУ

► интерес (частное право призвано регулировать частные 
интересы, публичное – общественные, 
государственные);

► предмет правового регулирования (частному праву 
свойственны нормы, регулирующие имущественные 
отношения, публичному – неимущественные);

► метод правового регулирования (в частном праве 
господствует метод координации, в публичном – 
субординации);

► субъектный состав (частное право регулирует 
отношения частных субъектов между собой, то 
публичное право – частных субъектов с государством 
либо между государственными органами).



СООТНОШЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОГО  И 
МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА

► МП не входит ни в одну национальную систему права. Оно 
занимает особое (наднациональное) место, поскольку 
регулирует не внутригосударственные, а 
межгосударственные отношения.

► В МП сохраняется деление на публичное и частное.
► В России признается приоритет МП над 

внутригосударственным, особенно в гуманитарной области 
(права человека, правосудие, свобода личности, информации 
и т.д.). Это закреплено в ч. 4 ст. 15 КРФ.

► При этом в ч. 6 ст. 125 КРФ указано, что не 
соответствующие Конституции международные договоры 
РФ не подлежат введению в действие и применению.

► МП включается в правовую систему России, но не в полном 
объеме, а лишь в той мере, в какой выступает источником 
права страны и не противоречит ее национальным 
интересам. Речь идет, прежде всего, о таких нормах, которые 
направлены на поддержание правопорядка и стабильности в 
мире.



ВОПРОС № 4:
Система права и система 

законодательства, их соотношение и 
взаимосвязь.



СИСТЕМА  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА –
внешняя  форма права, выражающаяся через 
иерархический ряд НПА, взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой.



СООТНОШЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ПРАВА  И 
СИСТЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1)первичный элемент системы права – норма; первичный 
элемент системы законодательства – НПА;

2)система права выступает в качестве содержания; 
система законодательства – в качестве формы;

3)система права объективна; система законодательства 
преимущественно субъективна;

4)система права имеет первичный характер; система 
законодательства – производный;



СООТНОШЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ПРАВА  И 
СИСТЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5)система права имеет только горизонтальное (отраслевое) 
строение; система законодательства еще и вертикальное 
(федеративное, иерархическое);

6)система права и система законодательства различаются 
и по объему: законодательство, с одной стороны, не 
охватывает всего разнообразия нормативности (право 
кроме законодательства  оформляется в юридических 
обычаях, нормативных договорах,  юридических 
прецедентах); а с другой стороны, включает в себя 
кроме формулировок норм и иные элементы – 
преамбулы, названия разделов, глав, статей и т.п.



Семинар № 16/2: «Система права и система 
законодательства. Военное право и военное 

законодательство».

Учебные вопросы:
1. Понятие системы права и ее отличие от правовой 

системы.
2. Структура системы права и характеристика ее основных 

элементов.
3. Предмет и метод правового регулирования как 

основание выделения отраслей в системе права. 
Характеристика основных отраслей права.

4. Понятие частного и публичного права, их соотношение.
5. Военное право как комплексная отрасль права.
6. Понятие системы законодательства и ее соотношение с 

системой права. Система законодательства и формы 
государственного устройства.



Темы рефератов:
1. Конституционное (государственное) право.
2. Правовой институт гражданства в конституционном праве.
3. Институт избирательного права.
4. Муниципальное право.
5. Административное право.
6. Военное право.
7. Институт дисциплинарной ответственности в военном праве.
8. Трудовое право.
9. Право социального обеспечения.
10. Уголовное право.
11. Преступления против военной службы как уголовно-правовой институт.
12. Уголовно-исполнительное право.
13. Налоговое право.
14. Экологическое право.
15. Финансовое право.
16. Международное публичное право.
17. Международное частное право.
18. Гражданское право.
19. Жилищное право.
20. Семейное право.
21. Земельное право.
22. Наследственное право как институт гражданского права.
23. Уголовно-процессуальное право.
24. Гражданское процессуальное право.
25. Арбитражное процессуальное право.
26. Коммерческое право.
27. Таможенное право.



В  ТЕКСТЕ РЕФЕРАТА  НЕОБХОДИМО  ОТРАЗИТЬ:

1) краткую историю развития данной отрасли права;
2) предмет отрасли и используемые в ней методы 

правового регулирования;
3) источники данной отрасли права;
4) место и роль отрасли права (правового института) в 

системе права России (в соответствующей отрасли 
права);

5) желательно также отразить 1-2 существующие 
проблемы этой отрасли (правового института) и 
предлагаемые пути решения (в том числе, по мнению 
обучающегося), что можно найти на страницах 
периодических юридических изданий.


