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Система права —

это объективно обусловленное системой 
общественных отношений внутреннее строение 
права, выражающееся в единстве и согласованности 
действующих в государстве правовых норм и 
разделении права на относительно самостоятельные 
части — нормы, институты и отрасли права.



Частное и публичное право

Система права включает в себя отрасли публичного и 
частного права. Со времени действия римского права было 
принято относить к отраслям публичного права те из них, где 
присутствуют интересы государства, а к частному — отрасли, 
где господствуют интересы частных лиц, граждан, отдельной 
личности, объединений людей. К отраслям публичного права 
относят государственное, административное, финансовое, 
уголовное и др., а к частному праву — гражданское, семейное, 
торговое, трудовое. Частное право призвано обслуживать 
потребности людей, вытекающие из имущественных и личных 
не имущественных отношений.



Отрасль права

Отрасль права является самым крупным элементом в системе 
права. Её образует совокупность норм права, регулирующих 
качественно однородную группу общественных отношений 
своеобразием предмета и метода правового регулирования. 
Если правовой институт регулирует вид общественных 
отношений, то отрасль — род общественных отношений.

Таким образом, для деления права на отрасли используются 
главным образом два критерия — предмет и метод правового 
регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль 
права от другой.



Метод правового регулирования  - 
это совокупность юридических приемов и средств, с помощью которых 
осуществляется правовое воздействие на общественные отношения.

Методы правового регулирования характеризуются тремя обстоятельствами: 

▪  порядком установления субъективных прав и обязанностей субъектов общественных 
отношений; 

▪ средствами их обеспечения (санкциями); 

▪ степенью самостоятельности (усмотрения) действий субъектов. В соответствии с 
этими критериями в юридической науке выделяют два главных метода правового 
регулирования:

• Императивный метод (его еще называют авторитарным, властным) основан на 
подчиненности участников общественных отношений. Этим методом жестко 
регулируется поведение (действия) субъектов, они, как правило, ставятся в неравное 
положение, например. Этот метод характерен для уголовного, административного, 
налогового права.

• Диспозитивный метод (автономный), устанавливая права и обязанности субъектов, 
одновременно предоставляет им возможность выбрать вариант поведения или 
дополнительно своим соглашением урегулировать свои взаимоотношения. Этот 
метод присущ гражданскому, семейному, трудовому праву.



Внутригосударственное право и международное 
право

Выделяют внутригосударственное (или национальное) право и 
международное право.

К национальному праву принято относить совокупный массив 
отраслей, регулирующие отношения внутри данного государства и 
отличаются своеобразием национальных, исторических, культурных 
особенностей конкретного народа. Международное же право 
концентрирует совокупный опыт человеческой цивилизации и является 
результатом согласования воли субъектов международного общения 
образом — государств. 

Конституция РФ устанавливает также приоритет норм международного 
права перед внутригосударственным правом: если нормы российского 
законодательства противоречат установлениям международно-
правового характера, то должны применяться нормы международного 
права.



Правотворчество —

это действия уполномоченных органов по подготовке, 
принятию, изменению (совершенствованию) и отмене 
нормативных правовых актов; завершающая часть процесса 
правообразования.

Субъектами правотворчества могут выступать как 
государственные, так и негосударственные органы в виде 
профсоюзов, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и граждан (в случае принятия 
закона на референдуме) при наличии соответствующих 
полномочий



Принципы правотворчества

• Законности (соблюдение законов в процессе правовой коммуникации);
• Упорядоченности (тематическая организованность процесса правовой 
коммуникации);

• Демократизма (опубликование подготовленных проектов законов для 
ознакомления и обсуждения с заинтересованными гражданами, 
трудовыми коллективами, социальными и профессиональных группами и 
др.);

• Эффективности и оперативности планирования законотворческой 
деятельности (соблюдение процедуры, последовательности действий);

• Приоритетности (рассмотрение в первую очередь законопроектов, 
регулирующих основы экономической и политической системы);

• Признания высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина;
• Гласности (открытость и публичность процесса правовой коммуникации);
• Единства юридической терминологии



Реализация норм права — 
это воплощение их предписаний в реальное поведение 
субъектов права. В то же время реализация права имеет две 
стороны. Во-первых, это следование праву со стороны 
государства, его органов и должностных лиц. Во-вторых, 
осуществление права в поступках граждан, должностных лиц и 
органов государства. Исходной формой реализации права 
государством является правотворчество. Формы реализации 
права отдельными субъектами (гражданами, юридическими 
лицами), а также государственными органами — осуществление 
(использование), соблюдение, исполнение, применение.
Толкование нормативных актов также можно отнести к форме 
реализации права.



Правоотношение —
правовое отношение между субъектами права, то есть участниками по поводу 
объекта, при котором возникают права и обязанности. Правовые отношения — 
возникающие на основе норм права волевые общественные отношения, 
участники которых имеют субъективные права и юридические обязанности
Виды правоотношений:

• По отраслевой принадлежности (конституционно-правовые, гражданско-
правовые)

• По правовой природе (частно-правовые, публично-правовые)

• По функциям права (регулятивные;охранительные;общерегулятивные)

• По характеру (материальные; процессуальные)

• По составу участников (простые (между двумя участниками); сложные (между 
тремя и больше участниками))

• По продолжительности существования (кратковременные; долговременные)

• По степени определенности участников (относительные (в них точно 
определены все стороны правоотношения: лица, управомоченные и лица 
обязанные);
абсолютные (в них точно определена только одна сторона – уполномоченное 
лицо. Все остальные стороны правоотношения являются в данном 
правоотношении обязанными лицами)
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