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Введение

Люди с древнейших пор вступали в различные отношения друг с другом. По 

мере цивилизации человечества стали появляться законы, преобразованные 

из обычаев, для регулирования этих отношений. В дальнейшем развитии 

развиваются и сами отношения, а это требует создания специального 

сложного законодательства, которое могло бы своими правовыми актами 

обеспечить законную систему общественных отношений. 

Под системой права понимается определенная внутренняя его структура, 

которая складывается объективно как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений. Она не результат произвольного 

усмотрения законодателя, а своего рода слепок с действительности. 

Фактический социальный строй общества, государства определяет, в 

конечном счете, ту или иную систему права, его отрасли, институты, другие 

подразделения. Система права показывает, из каких частей, элементов 

состоит право и как они соотносятся между собой.

Система права — это юридико-доктринальная категория и конструкция, 

которая включает в себя нормы права и объединяющие их правовые 

институты и отрасли права.

Системность - общее свойство всех типов права, в то время как  

систематика или систематизация правовых норм не являются таковой. 

Каждому  типу права присуща своя система, отражающая 

особенности этого типа и всей общественной формации. Структура  права - 

это юридическое выражение  структуры данного общества.

В этом заключается объективная  социальная обусловленность системы  

права, ее детерминация экономическими, культурными, национальными и 

иными факторами.

Право – это инструмент защиты своих прав, свобод и законных интересов. 

Зеркало, где отражается наша реальная жизнь. Это один из регуляторов 

общественных отношений. Воздействуя на волю и сознание людей, оно 

самым авторитетным образом склоняет их к определенному поведению.
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Для своей действенности и эффективности право должно быть внутренне 

единым и непротиворечивым, представлять целостную, органичную систему. 

По современным научным воззрениям, система права складывается из 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов — норм права, объектив-

но влияет на построение и развитие системы законодательства, определяет 

его содержание.

Система права традиционно признается объективной, отражающей состояние 

общественных отношений.

1. Понятие системы права

Под системой права понимается определенная внутренняя его структура, 

которая складывается объективно как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений. Она своего рода слепок с 

действительности. Фактический социальный строй общества, государства 

определяет, в конечном счете, ту или иную систему права, его отрасли, 

институты, другие подразделения. Система права показывает, из каких 

частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.

Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

между собой и образующих определенную целостность, единство. Это общее 

свойство всех типов права. Каждому историческому типу права присуща 

своя система, отражающая особенности этого типа и всей общественной 

формации.

Структура права – это юридическое выражение структуры данного общества.

Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, 
взаимодействие, способность к делению, объективность, согласованность, 
материальная обусловленность.

Единство юридических норм, образующих право, определяется:
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- единством выраженной в них государственной воли;

- единством правовой системы, в рамках которой они существуют и 

действуют;

- единством механизма правового регулирования, его исходных принципов;

- единством конечных целей и задач.

В то же время нормы права различаются по своему конкретному 

содержанию, характеру предписаний, сферам действия, формам выражения, 

предмету и методам регулирования, санкциям и т.д. Поэтому они 

подразделяются на отдельные части – отрасли, институты. В основе такого 

обособления лежат, прежде всего, разнообразие, специфика самих 

общественных отношений.

Однако объективная природа системы права не означает, что законодатель не 

может на нее повлиять. Он может вносить в систему права коррективы, 

изменения (например, выделить ту или иную отрасль права или объединить 

их, установить тот или иной институт, принять те или иные нормы, акты и 

т.д.), но система права от него не зависит, нельзя ее заново создать, отменить.

Государство может влиять на сложившуюся систему права, способствовать 

ее совершенствованию, развитию, но не более того.

Объективность – важнейшее свойство системы права в отличие от 

систематизации права, которая носит субъективный характер, т.е. зависимый 

от государственной воли. Там, где есть право, всегда есть и определенная его 

система, в то время как систематизации может и не быть (например, в 

Великобритании право не систематизировано).
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Систематизация – это всего лишь сознательно проводимое упорядочение 

действующих правовых норм в целях удобства пользования ими на практике. 

Но любое право имеет свою систему, даже если оно не систематизировано.

2. Элементы системы права

Структурными элементами системы права являются: а) норма права; б) 

отрасль права; в) подотрасль права; г) институт права; д) субинститут. 

Именно они образуют юридическую ткань рассматриваемого явления.

Правовая норма – первичный элемент системы права. Это исходящее от 

государства общеобязательное правило поведения властного характера.

Отрасль права – представляет собой обособившуюся внутри данной системы 

совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную 

область (сферу) общественных отношений. Объективная необходимость 

предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и 

оформляет (протоколирует) эту потребность.

Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие 

условия:

1) степень своеобразия тех или иных отношений;

2) их удельный вес;

3) невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм 

других отраслей;

4) необходимость применения особого метода регулирования.

Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений 

вызывает к жизни соответствующую отрасль права. И наоборот, наличие или 

отсутствие той или иной отрасли права зависит от наличия или отсутствия 
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соответствующих областей общественных отношений, нуждающихся в 

правовом регулировании. Отрасль рождается из социальных и практических 

потребностей.

Хотя все отрасли права взаимосвязаны и проникнуты органическим 

единством, они не равнозначны по своему значению, объему в процессе 

воздействия на общественные отношения. Такое положение объясняется тем, 

что различные сферы этих отношений далеко не одинаковы по широте и 

составу.

Поэтому в рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяются 

подотрасли. Например, в гражданском праве – авторское право, патентное, 

жилищное, наследственное, арбитражное; в конституционном – 

избирательное право; в трудовом – пенсионное; в земельном – горное, 

водное, лесное и т.д. 

Подотрасли – регулируют отдельные массивы общественных отношений, 

характеризующихся своей спецификой и известной родовой 

обособленностью.

Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых 

норм, регулирующих определенную разновидность общественных 

отношений. Если юридическая норма – «исходный» элемент, «живая» 

клеточка правовой материи, то правовой институт представляет собой 

первичную правовую общность.

Правовые институты призваны регламентировать отдельные участки, 

фрагменты, стороны общественной жизни.

Институт – составная часть, блок, звено отрасли. В каждой отрасли их 

множество. Они обладают относительной автономией, так как касаются в 

известной мере самостоятельных вопросов.
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Примеры правовых институтов:

- в уголовном праве – институт необходимой обороны, институт крайней 

необходимости, невменяемости;

- в гражданском праве – институт исковой давности, институт дарения, 

сделки, купли-продажи;

- в государственном праве – институт гражданства;

- в административном – институт должностного лица;

- в семейном праве – институт брака и т.д.

Все институты функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом – как 

внутри данной отрасли, так и вне нее.

Термин «институт» часто употребляется в литературе и печати в 

неопределенно широком смысле: говорят, например, о социальных, 

политических, общественных институтах, институтах демократии, 

парламентаризма. В данном же случае это понятие берется в сугубо 

юридическом его значении – как конкретное нормативное установление 

государства, закона, т.е. как правовой институт.

Институты делятся по отраслям права на: гражданские, уголовные, 

административные, финансовые и т.д. Сколько отраслей – столько 

соответствующих групп институтов.

Отраслевая принадлежность правовых институтов – наиболее общий 

критерий их дифференциации.

По этому же признаку они подразделяются на: материальные и 

процессуальные.

8



Далее институты классифицируются на: отраслевые и межотраслевые (или 

смешанные), простые и сложные (или комплексные), регулятивные, 

охранительные и учредительные (закрепительные).

Внутриотраслевой институт состоит из норм одной отрасли права. Правовые 

институты, содержащие нормы двух и более отраслей права, российскими 

правоведами понимаются как комплексные (межотраслевые) институты

Комплексные институты имеются, например, в трудовом праве. Примером 

этому может служить институт ответственности работодателя за 

повреждение здоровья работника на производстве, который является 

одновременно и институтом гражданского права. При осуществлении 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда применяются нормы административного права. 

Трудовому праву присущи также отношения, связанные с социальным 

обеспечением (выплата работникам пособий по временной 

нетрудоспособности) и гражданским процессуальным правом (рассмотрение 

трудовых споров в суде). Административное право включает в себя 

отношения из трудового, семейного, финансового и других отраслей права.

Простой институт, как правило, небольшой и не содержит в себе никаких 

других подразделений. Сложный или комплексный, будучи относительно 

крупным, имеет в своем составе более мелкие самостоятельные образования, 

называемые субинститутами. Например, институт поставки в гражданском 

праве включает институт штрафа, неустойки, ответственности.

Регулятивные институты направлены на регулирование соответствующих 

отношений; охранительные – на их охрану, защиту (типичны для уголовного 

права); учредительные – закрепляют, учреждают, определяют положение 

(статус) тех или иных органов, организаций, должностных лиц, а также 

граждан (характерны для государственного и административного права).
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Таким образом, система права представляет собой сложное, полиструктурное 

динамическое образование, в котором четко выделяются четыре ступени:

1) структура отдельного нормативного предписания;

2) структура правового института;

3) структура правовой отрасли;

4) структура права в целом.

Все эти уровни субординированы, логически и функционально предполагают 

друг друга. Вместе взятые, они образуют достаточно сложную конструкцию.

В правовой науке все юридические нормы подразделяются на материальные 

и процессуальные. Первые – регулируют реально складывающиеся между 

людьми и их объединениями отношения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом, его куплей-продажей, формами 

собственности, трудовой и политической деятельностью, государственным 

управлением, реализацией субъектами прав и обязанностей, вступлением в 

брак и т.д.

Вторые – определяют порядок разрешения споров, конфликтов, 

расследования и судебного рассмотрения преступлений и иных право-

нарушений, т.е. регламентируют чисто процедурные или организацион-

ные вопросы, имеющие, однако, важное, принципиальное значение.

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, адми-

нистративного и уголовного судопроизводства. Рассуждая по аналогии, 

можно на основе ст. 127 Конституции выделить и арбитражное 

судопроизводство, осуществляющееся в соответствии с АПК РФ.
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В итоге систему права можно кратко определить как совокупность 

взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей, 

характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с 

особенностями регулируемых общественных отношений.

3. Общая характеристика основных отраслей Российского права

3.1 Классификация отраслей российского права

В системе права выделяют отрасли материального и процессуального права. 

Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на 

общественные отношения путем прямого, непосредственного правового 

регулирования. Объектом материального права выступают имущественные, 

трудовые, семейные и иные материальные отношения. Большинство 

отраслей права относится к категории материального:

 конституционное (государственное) право;

 административное право;

 гражданское право;

 предпринимательское право

 трудовое право;

 финансовое право;

 уголовное право;

 экологическое право;

 семейное право

 коммерческое

 жилищное и др.

Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и 

обязанностей сторон. Оно регулирует отношения, возникающие в таких 

процессах как: расследования преступлений, рассмотрения и разрешения 

уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об 
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административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в порядке 

конституционного судопроизводства. Процессуальное право закрепляет 

процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты 

материального права.

К процессуальным отраслям права относятся:

 гражданско-процессуальное право;

 уголовное процессуальное право

 арбитражный процесс (особенность России).

Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не все 

из них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению - 

нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, 

хотя процессуальное обслуживает материальное право.

Наряду с распространенным в российской юриспруденции делением права на 

отрасли история знает и иной подход к структуре права, возникший еще в 

древних цивилизациях. Римские юристы различали право частное  и право 

публичное первое регулировало отношения между гражданами и 

государством, а второе - между частными лицами на основе их взаимных 

обязательств. В современной российской юридической литературе к 

отраслям публичного права относят государственное, административное, 

финансовое, уголовное и отрасли процессуального права, к частному праву - 

гражданское, трудовое, семейное. В идеале считается, что частное и 

публичное право должны совпадать, так как право, охраняя интересы всего 

общества, учитывает и интересы отдельных людей. Однако существующие 

на данный момент различия в государственных и частных интересах 

объективно определяют известное обособление публичного права от 

частного. Сегодня основной смысл разделения права на частное и публичное 

скорее заключается в установлении пределов вторжения государства в сферу 

имущественных и иных интересов индивидуумов. 
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Помимо основных отраслей права в системе российского права нередко 

выделяют так называемые комплексные отрасли. Эти отрасли формируются 

на стыке двух или нескольких основных отраслей права, как правило, они 

складываются из некоторых основных отраслей права. К ним относятся: 

предпринимательское право, коммерческое, банковское, транспортное, 

аграрное (или сельскохозяйственное) право. В составе наиболее крупных 

отраслей права есть подотрасли. В составе гражданского права выделяется 

жилищное, авторское, наследственное. 

3.2 Характеристика отраслей российского права

Конституционное право - отрасль права, устанавливающая основы 

конституционного строя, правовое положение личности, форму правления и 

государственного устройства. Преобладающий метод правового 

регулирования - императивный. В конституционном праве сосредоточены 

основные правовые режимы, находящие детализацию в других отраслях 

права. Конституционное право регулирует отношения, складывающееся во 

всех сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной, духовной и пр. Другие же отрасли права воздействуют на 

общественные отношения в какой-либо области жизни. Так, предметом 

трудового права являются трудовые отношения, финансового права - 

финансовые отношения, гражданского права - имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения. 

Административное право регулирует отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления, т.е. в процессе исполнительно-

распорядительной деятельности государства; преобладающий метод - 

императивный. Административное право является публично-правовой 

отраслью. Административно-правовые отношения складываются в сфере 

организации и функционирования исполнительной власти, государственного 

управления и местного самоуправления, а также в процессе 
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внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности 

иных государственных органов. 

Гражданское право является совокупностью норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения; основной метод - 

диспозитивный. Подотраслями гражданского права являются: вещное право, 

обязательственное право, личные неимущественные права, право 

интеллектуальной собственности, наследственное право. Гражданское право 

составляет основу всего частноправового регулирования. Общие нормы и 

принципы гражданского права могут применяться для регулирования любых 

отношений, входящих в частноправовую сферу, если на это счет отсутствуют 

прямые предписания специального законодательства. Это касается семейного 

права, а также ряда институтов трудового, природно-ресурсного, 

экологического права. 

Уголовное право регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением преступлений, устанавливая определенную систему 

наказаний и освобождения от наказания. Преобладающий метод 

регулирования - императивный. Уголовное право является совокупностью 

норм, определяющих преступность и наказуемость деяния, основания 

уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, 

общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Уголовно-исполнительное право - отрасль, которая регулирует условия и 

порядок назначения и отбывания наказания, устанавливает виды 

исправительных учреждений в соответствии с характером и степенью 

тяжести совершенного преступления, порядок функционирования 

учреждений уголовно-исполнительной системы, права и обязанности 

осужденных и др. Основанием возникновения уголовно-правового 

отношения является факт совершения деяния, предусмотренного уголовным 
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законом, а уголовно-исполнительного - обвинительный приговор суда; 

уголовно-правовое отношение возникает в момент совершения указанного 

деяния, уголовно-исполнительное - с момента вступления обвинительного 

приговора в силу. При этом указывается, что субъектами уголовно-правового 

отношения являются лицо, совершившее общественно опасное деяние и 

государство, а субъектами уголовно-исполнительного отношения - 

осужденный и учреждения, исполняющие наказания.

Уголовно-процессуальное право - совокупность норм, регулирующих 

порядок производства по уголовным делам (дознания, следствия, судебного 

разбирательства). Уголовный процесс является деятельностью 

правоохранительных органов по раскрытию преступлений, изобличению 

виновных и привлечению их к уголовной ответственности. Уголовный 

процесс является формой жизни уголовного закона.

Гражданско-процессуальное право является совокупностью норм права, 

регулирующих порядок процедурных (процессуальных) действий по 

гражданским делам. В рамках гражданского процесса выделяют в основном 

исковое производство, производство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений и особое производство (по установлению фактов, 

имеющих юридическое значение, дела об усыновлении, о восстановлении 

прав по утраченным документам и др.). Гражданское процессуальное право 

представляет собой совокупность гражданских процессуальных норм, 

регламентирующих правоприменительную деятельность судов общей 

юрисдикции по защите оспариваемых или нарушенных субъективных прав 

граждан, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

организаций, как пользующихся, так и не пользующихся правами 

юридических лиц. Таким образом, предметом гражданского процесса как 

специальной деятельности суда в определенной процессуальной форме, 

является рассмотрение в суде конкретных гражданских дел. Другими 

словами, гражданское процессуальное право регулирует порядок 

15



осуществления гражданского процесса, выступающего в качестве основного 

элемента данной отрасли права. Российское гражданское процессуальное 

право относится не к частному, а к публичному праву, поскольку правосудие 

в Российской Федерации осуществляется от имени государства. 

Решетникова. Наиболее тесно гражданское процессуальное право связано с 

материально-правовыми отраслями частного права: гражданского, трудового, 

семейного и др.

Финансовое право - это совокупность норм, регулирующих отношения в 

сфере формирования государственного и местных бюджетов, их реализацию, 

контролирующих порядок исчисления и взимания налоговых платежей и в 

целом - отношения по накоплению и распределению финансовых потоков. 

Финансовая деятельность государства включает в себя деятельность по 

образованию, перераспределению и использованию централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. Финансовое право 

регулирует общественные отношения, возникающие в финансовой 

деятельности государства для обеспечения его задач и функций. Финансовое 

право включает в себя, прежде всего, бюджетное право и бюджетный 

процесс, правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов и расходов, порядок банковской деятельности, денежных расчетов, 

валютное регулирование и др. Н.И. Химичева определяет, что финансовое 

право является совокупностью норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают в процессе образования, распределения и 

использования денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и 

органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач. 

Семейное право - это отрасль права, которая регулирует брачно-семейные 

отношения, устанавливает права и обязанности супругов, родителей, детей, 

опекунов, попечителей и других субъектов по отношению друг к другу и к 

обществу и государству в целом. Оно подробно регулирует порядок 

заключения и расторжения брака, имущественный и другие режимы 
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совместной деятельности сторон, основанные на факте заключения брака или 

на основе иных фактов, подпадающих под соответствующие методы 

регулирования (алиментные отношения, отношения по признанию отцовства 

(материнства), охраняет права несовершеннолетних детей, законный и 

договорной режим раздела имущества, отношения по воспитанию детей и 

попечению за нетрудоспособными родителями, другими родственниками). 

М.В. Антокольская отмечает, что семейное право регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми, к которым приравниваются усыновленные и 

усыновители, а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным 

законодательством, - между другими родственниками и иными лицами. 

Семейное право определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. Семейное право на современном этапе 

детально регулирует семейные правоотношения, брак, правоотношения 

родителей и детей, алиментные обязательства, усыновление, опеку и 

попечительство над несовершеннолетними, семейные отношения с участием 

иностранного элемента.

Трудовое право объединяет нормы, которые устанавливают порядок 

трудовых отношений, заключения и расторжения трудового договора, 

отношения социального партнерства, режим рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты и нормирования труда, гарантии и компенсации, трудовой 

распорядок и охрану труда, материальную ответственность сторон трудового 

договора, порядок защиты прав работников, порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников и ответственность за 

нарушение трудового законодательства. Трудовое право регулирует 

общественные отношения, которые складываются в процессе 

функционирования рынка труда, организации и применения наемного труда. 

В своей совокупности эти отношения и составляют основные элементы 
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(ядро) предмета трудового права России. В систему трудовых 

правоотношений входят также отношения по организации труда и 

управления трудом, трудоустройству, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации, надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства и др.

Земельное право - отрасль, регулирующая отношения по поводу владения, 

пользования и распоряжения землей. Оно включает в себя порядок 

регулирования права собственности и иных вещных прав на землю, правовые 

основы землепользования. Основным предметом регулирования земельного 

права являются: государственное управление земельным фондом, охрана 

земель, а также правовые режимы земель сельскохозяйственного назначения, 

режим земель поселений и предоставленных для целей недропользования, 

земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса и особо охраняемых 

территорий. 

Экологическое право представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы, т.е. специфически экологические отношения по поводу 

рационального использования и охраны природных ресурсов, режим особо 

охраняемых природных объектов и др. Экологическое право как отрасль 

права определяет экологические функции государства, экологические права и 

обязанности граждан, право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования и его виды, юридическую ответственность и др. 

Предпринимательское право - комплексная отрасль права, определяющая 

порядок ведения предпринимательской деятельности для граждан и 

юридических лиц, организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, государственное регулирование (налоговое, правовое), 

договорные отношения, способы обеспечения обязательств, правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) предпринимателей, 

ответственность за нарушение договорных обязательств, правовое 
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регулирование внешнеэкономической деятельности и др. Предметом 

предпринимательского права является нормативно определенная 

комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность норм и 

институтов, регулирующих общественные отношения в области 

предпринимательской деятельности. Субъектами предпринимательской 

деятельности являются индивидуальные предприниматели, государственные 

предприятия, производственные кооперативы, коммерческие и 

некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в соответствии с учредительными документами.

Коммерческое право регулирует отношения, возникающие в сфере 

торговли, т.е. предметом регулирования коммерческого права является 

порядок осуществления торговой деятельности

Жилищное право является системой правовых норм, регулирующих 

отношения в связи с использованием жилых помещений государственного, 

ведомственного, муниципального и частного жилищных фондов, порядок 

найма жилья и проживания, отношения по управлению жильем, 

приватизации жилья, ответственности за нарушение жилищного 

законодательства. 

Вывод

Подводя итог, необходимо помнить, что система права — это объективно 

обусловленная системой общественных отношений внутренняя структура 

права, которая состоит из взаимосвязанных норм, логически распределенных 

по отраслям, подотраслям и институтам.

Систему права отличает то, что она обусловлена реально существующей 

системой общественных отношений. Она не может создаваться по 

субъективному усмотрению людей и существует объективно. Она 

представляет собой органическую целостность, единство и взаимосвязь 

правовых норм. Нормы права, из которых состоит система права, не могут 
19



функционировать изолированно. Они взаимно согласованы и 

целенаправленны. Она характеризуется структурным разнообразием. Это 

означает, что система права состоит из неодинаковых по содержанию и 

объему структурных элементов, которые логически объединяют, 

располагают нормативный материал в определенной функциональной 

направленности.
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