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ТЕМА 02. СИСТЕМА ПРАВА  

 
I. Понятие системы права и ее элементы 

Система права – внутреннее строение права (структурных элементов права). 

Структурными элементами системы права являются: 
 

1. Норма права – установленное государством, обеспеченное государственной за-

щитой, общеобязательное, формально определенное правило поведения, которое устанав-

ливает взаимные права и обязанности участников общественных отношений и является их 

регулятором. 

Норма права является своего рода «кирпичиком», исходным элементом системы 

права. 

2. Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих однородные об-

щественные отношения внутри отрасли права. Иногда институт права регулируется нор-

мами различных отраслей (так, институт залога является предметом регулирования только 

гражданского права, а институт собственности регулируется нормами конституционного, 

гражданского, семейного, административного и других отраслей права). 

3. Подотрасль права – совокупность правовых институтов, регулирующих взаимо-

связанные родственные отношения одной и той же отрасли. Например, в гражданском 

праве выделяют подотрасли: обязательственного права, наследственного права, авторско-

го права. 

4. Отрасль права – логически объединенные и взаимосвязанные между собой пра-

вовые нормы, институты, подотрасли, которые регулируют определенные крупные груп-

пы общественных отношений. 

 
II. Понятие и признаки нормы права 
 

 Норма права (юридическая норма) выступает одной из наиболее важных разно-

видностей действующих в обществе социальных норм. Поэтому правовой норме присущи 

качества, характерные для всякой социальной нормы как регулятора общественных отно-

шений. 

Однако правовая норма имеет и отличительные особенности. 

Специфичность правовой нормы проявляется в том, что она принимается государ-

ственными органами (парламентом, президентом, правительством, министерствами, гу-

бернаторами и др.) либо органами местного самоуправления, общественными организа-

циями, но с санкции государства (делегированное правотворчество). 

Социальное назначение правовых норм определяется их регулирующей ролью. 

Нормы призваны закреплять и стимулировать необходимые и желательные для общества 

и государства отношения, охранять от нарушений и воздействовать на социально нежела-

тельные связи в целях ограничения, вытеснения, устранения этих нарушений. 

Характерная особенность нормы права состоит в том, что она отражает наиболее 

важные, основные, существенные свойства, которые неизбежно повторяются, присутст-

вуют во всех конкретных правоотношениях, возникающих на основе этой нормы права. 

Возьмем, к примеру, одно из наиболее распространенных отношений – купли-продажи. В 



такие отношения ежедневно вступают миллионы граждан, организаций, учреждений, 

предприятий для удовлетворения своих непосредственных нужд и потребностей. И, тем 

не менее, все многообразие указанных правоотношений купли-продажи, осуществляемых 

в магазинах, киосках, на рынках, а также субъектов и объектов этих правоотношений пол-

ностью охватывается несколькими статьями ГК РФ. 

Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное либо санкционированное государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений. 

Правовая норма – первичная клеточка права, исходный элемент его системы. По-

этому естественно, что данной норме свойственны основные черты права как особого со-

циального явления. 

Из этого не следует, что понятия «право» и «норма права» соотносятся между со-

бой как целое и часть. 

К признакам нормы права относят:  

1) общеобязательный характер – она воплощается в безличностное, неперсонифи-

цированное правило поведения, которое распространяется на большое количество жиз-

ненных ситуаций и большой круг лиц; государство адресует норму права не конкретным 

индивидам, а всем субъектам – физическим и юридическим лицам; 

2) формальная определенность – выражается в письменной форме в официальных 

документах, с помощью чего она призвана четко и строго определять рамки деяний субъ-

ектов; 

3) связь с государством – устанавливается государственными органами либо обще-

ственными организациями и обеспечивается мерами государственного воздействия – при-

нуждением, наказанием, стимулированием; 

4) предоставительно-обязывающий характер – представляет собой властное пред-

писание государства относительно возможного и должного поведения людей; 

5) микросистемность – выступает в виде специфической микросистемы, состоящей 

из таких взаимосвязанных, взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция и 

санкция. 

 

III. Структура правовой нормы 

 

Правовые нормы имеют свою внутреннюю структуру. 

Структура нормы права – это способ внутренней взаимосвязи ее элементов: гипо-

тезы, диспозиции, санкции.  

Гипотеза – это часть правовой нормы, указывающая на круг лиц, которым адресо-

вана норма, а также на условия, при наличии которых действует данная правовая норма. 

Она может содержаться в названии нормы права, раздела источника права и т.п. Напри-

мер, ст. 420 ГК РФ, которая признает договором наличие соглашения двух или нескольких 

лиц. 

 

1) В зависимости от структуры гипотезы подразделяются на: 

- однородные (простые). В них указывается на одно обстоятельство, с наличием 

или отсутствием которого связывается действие юридической нормы. Пример: «Если в 

доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее со-

вершения» (п. 1 ст. 186 ГК РФ); 

- составные (сложные). В них действие нормы права ставится в зависимость от 

наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств. Пример. Условия 

заключения брака для вступающих в брак: во-первых, взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, а также достижение брачного возраста (ст. 12 СК РФ); во-вторых, 

отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (ст. 14 СК РФ – состояние 



в браке одного из супругов, близкое родство, а также недееспособность, признанная су-

дом); 

- альтернативные. В них содержится несколько условий, причем при наличии лю-

бого из них данная правовая норма начинает действовать. Пример: «В случаях, когда по-

купатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не при-

нимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя 

принять товар...» (п. 3 ст. 484 ГК РФ); 

 

2) по наличию или отсутствию юридических фактов (обстоятельств): 

- положительные – указывают на необходимость определенных условий для дей-

ствия нормы («...достичь возраста…») 

- отрицательные – предполагают, что применение нормы права осуществляется в 

случае отсутствия обозначенных в гипотезе условий («…не состоять в браке») 
 

Диспозиция – это часть правовой нормы, содержащая само правило поведения (доз-

воления, обязывание, запреты). Например, ст. 59 Конституции РФ гласит: «Защита отече-

ства является долгом и обязанностью гражданина РФ». 
 

Диспозиции тоже весьма разнообразны и классифицируются по следующим осно-

ваниям: 

1) по способу описания на  

- простые (содержащие указание на совершение деяния без описания его призна-

ков, так как они достаточно очевидны; например, закон не характеризует признаки пре-

ступления, если речь идет о предельно ясном деянии),  

- описательные (содержащие признаки правомерного либо противоправного пове-

дения);  

- ссылочные (содержащие вместо описания признаков деяния ссылку на другую 

норму того же нормативного акта; например, при характеристике квалифицированного 

преступления законодатель ссылается на признаки, указанные в ч. 1 уголовно-правовой 

нормы); 

- бланкетные (содержащие ссылку на другой нормативно-правовой акт либо указы-

вают на незаконность действий и таким образом отсылают правоприменителя к соответ-

ствующему закону); 

2) по своей юридической направленности 

- предоставительно-обязывающие (содержат двусторонние правила поведения, 

например, арендодателя и арендатора);  

- обязывающие (указывают вид и меру поведения обязанного лица, например, 

должника по договору займа);  

- управомочивающие (указывают на вид и меру возможного поведения, например, 

избирателя);  

- рекомендательные (указывают на желательность либо целесообразность того 

или иного поведения, в котором заинтересовано общество и государство, например, не 

посещать по туристическим путевкам страны, где существует реальная опасность для 

жизни и здоровья граждан);  

- запрещающие (указывают вид и меру поведения, за которое предусмотрена юри-

дическая ответственность, например, управление автомобилем в нетрезвом состоянии). 
 

Санкция – это часть нормы права, предусматривающая определение последствия 

для субъекта, реализующего диспозицию.  

Они могут быть как негативными, неблагоприятными – меры наказания (лише-

ние свободы, штраф, неустойка и т.д.), так и позитивными –  меры поощрения (премия за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей работником, государственная на-

града, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы и т.п.). 
 



Для примера возьмем какую-либо простейшую норму права и проанализируем ее 

элементы. Так, в соответствии с российским избирательным законодательством граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют право избирать; лица, препятствующие 

осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной ответст-

венности. 

Гипотезой здесь является часть фразы: «граждане РФ, достигшие 18 лет» – вот два 

условия, при наличии которых гражданин имеет право избирать в орган власти.  

Диспозицией является часть, где установлено само правило поведения – участие в 

выборах, в голосовании.  

Санкция (в данном случае неблагоприятная, ибо связана с правонарушением) – 

предусматривает последствия, которые ожидают того, кто нарушил установленное нор-

мой право гражданина избирать в установленном порядке, то есть право, предусмотрен-

ное диспозицией. 
 

 

IV. Виды отраслей права, их характеристика 
 

Отрасли права бывают двух основных видов: 

1) материальные – непосредственно регулируют общественные отношения (к ним 

относится большинство отраслей права); 

2) процессуальные – регулируют порядок (процедуру, процесс) производства по 

делам, рассмотрения и разрешения дел, споров в суде (уголовно-процессуальное, граж-

данское процессуальное право, арбитражное процессуальное). 

Также для системы права характерно его деление на: 

публичное право – объединяет отрасли, регулирующие отношения с участием го-

сударства и его органов (публичный порядок). Для данных отраслей характерен в основ-

ном императивный метод правового регулирования. К указанным отраслям относятся, на-

пример, конституционное, административное, уголовное право; 

частное право – объединяет отрасли, регулирующие отношения преимущественно 

между физическими, юридическими лицами (частный порядок). Для этих отраслей права 

характерен преимущественно диспозитивный метод правового регулирования. К ним от-

носятся гражданское, семейное и др. 
 

Основными отраслями российского права являются:  

1) Конституционное (государственное) право – ведущая отрасль национальной 

правовой системы, регулирующая: основополагающие права и свободы человека; основы 

государственного устройства; базовые положения иных отраслей права. 

2) Гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные от-

ношения. 

3) Гражданское процессуальное право регулирует порядок судебной защиты иму-

щественных и личных неимущественных отношений, а также семейных, трудовых, жи-

лищных и иных отношений (порядок рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из 

указанных правоотношений). 

4) Уголовное право определяет круг общественно опасных деяний (преступлений) 

и наказаний за совершенные преступления. 

5) Уголовно-процессуальное право регулирует порядок производства по уголов-

ным делам (по делам о преступлениях), в том числе порядок возбуждения, расследования, 

рассмотрения и разрешения дел, а также обжалования и пересмотра судебных актов, а 

также их исполнения. 

6) Уголовно-исполнительное право регулирует отношения по исполнению уголов-

ных наказаний. 

7)  Административное право регулирует общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления, а также определяет круг правонарушений небольшой общест-



венной опасности (административных правонарушений), административных наказаний и 

порядок  их наложения. 

8) Семейное право регулирует правовую и имущественную сторону семейных от-

ношений: порядок заключения и расторжения брака, права и обязанности супругов, пра-

вовые отношения родителей и детей и др. 

9) Трудовое право регулирует трудовые отношения – порядок заключения и рас-

торжения трудового договора, права и обязанности работника и работодателя, режим ра-

бочего времени и времени отдыха, порядок рассмотрения трудовых споров и др. 
 

В соответствии с романо-германской правовой системой во главе у каждой отрасли 

имеется базовый нормативно-правовой акт – кодекс. 

 

 

 


