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Понятие и структурные элементы 
системы права

Система права – это нормативное образование, включающее в себя 
нормы права, правовые институты и отрасли права, которые тесно 
взаимодействуют между собой и которые обусловлены системой 
общественных отношений.

В качестве структурных элементов системы права выступают:

1) правовые институты;

2) отдельные юридические нормы;

3) отрасли права.







 Правовые институты делятся по отраслям 
права на гражданские, уголовные, 

административные и т. д.

По своему содержанию институты права 
бывают: простые и сложные.

Простой институт включает юридические 
нормы одной отрасли права. 

Сложный, или комплексный, институт права 
представляет собой совокупность норм, 
входящих в состав различных отраслей 
права, но регулирующих взаимосвязанные 
родственные отношения. 



 Виды институтов:

в зависимости 
от характера — 

институты 
материальные и 
процессуальные

в зависимости от 
сферы 

распространения - 
отраслевые

в зависимости от 
функциональной 

роли – 
регулятивные и 
охранительные



субинституты

части крупного института образовывают 
самостоятельные подразделения, которые 

называются субинститутами. Например, 
институт ренты в ГП включает субинституты: 

постоянная рента, пожизненная рента, 
пожизненное содержание с иждивением.



Отрасль права 

представляет собой совокупность 
правовых институтов, которые регулируют 

относительно самостоятельную сферу 
сходных отношений, например, 

имущественных, брачно-семейных и др.

Отрасль права является крупным 
подразделением системы права. 







Система права и система законодательства 
рассматриваются как самостоятельные 

явления

1) система права как его содержание – это 
внутренняя структура права, отвечающая 

характеру регулируемых им общественных 
отношений;

2) система законодательства – это внешняя 
форма права, показывающая строение его 

источников, находящихся в отношениях 
взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, 

образующих единство, целостность, систему НПА;



Право не может работать вне 
законодательства, а законодательство в его 

широком понимании и является правом.

Законодательство является местом закрепления НП и 
средством придания им определенности и 

объективности, их организации и объединения в 
правовые акты. 

Между системами права и 
законодательства 

существуют определенные 
различия















Международное право 

не является отраслью права, а образует 
самостоятельную правовую систему, 

существующую параллельно с внутренних 
правых государств.



Субъектами международного права 
являются:

физические лица

нации и народы, борющиеся за независимость

неправительственные организации

государствоподобные образования

также в качестве субъектов при определенных условиях могут 
признаваться:

международные межправительственные организации

государства — основные субъекты (первичные)



Основными источниками 
международного права являются:

1) международный договор

2) международный обычай

Вспомогательными источниками международного права являются:

1) решения международных судебных органов;

2) доктрина международного права;

3) резолюции – рекомендации международных организаций;

4) национальное законодательство и национальная судебная практика.



 Система международного права 

— взаимосвязанная совокупность 
отраслей и институтов международного 

права, которые состоят из 
действующих договорных и обычно-
правовых норм и общепризнанных 
принципов международного права.



Нормы МП классифицируются по 
следующим основаниям:

- по характерам правила 
поведения - нормы-правила и 

нормы-принципы;

- по методу регулирования 
отношений - нормы 

регулятивные и охранительные;

- по характеру регулирования 
отношений - нормы материальные и 

процессуальные;

- по сфере 
действия - нормы 
универсальные и 

региональные;

- по 
источнику - 
договорные и 

обычные 
нормы



Принципы международного права 
являются ядром системы международного 

права
Принцип 

неприменения 
силы и угрозы 

силой

Принцип разрешения 
международных споров 

мирными средствами

Принцип невмешательства в 
дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию 
государств

Принцип 
обязанности 
государств 

сотрудничать 
друг с другом

Принцип 
равноправия и 

самоопределения 
народов

Принцип 
суверенного 
равенства 
государств

Принцип 
добросовестного 

выполнения 
международно-

правовых 
обязательств

Принцип 
нерушимости 
государствен-

ных границ

Принцип 
территориальной 

целостности государств

Принцип уважения прав 
человека и основных 

свобод



Международное частное 
право 

– это комплекс правовых норм внутригосударственного 
законодательства, регулирующие гражданские частные и 

трудовые отношения, осложненные иностранным 
элементом. 

это международные отношения внутри страны, между жителями и 
подданными другого государства. Поэтому здесь субъектом 

международного права являются в основном физ. и юр. лица. Как 
правило, соответствующие нормы закрепляются во внутреннем праве 

каждого государства и не являются международными.



Источники международного частного права в России: принципы 
и нормы международного права; Конституция; ГК РФ; Семейный 
кодекс; ФЗ РФ, Указы Президента, Постановления Правительства 

и иные НПА по международным вопросам.

При реализации международного частного права иногда 
возникает такой метод правового регулирования, как 
коллизионный метод. 

Заключается он в принятии решения, какие нормы права 
использовать при регулировании какого-либо отношения и в 
каких случаях.

Международное публичное право — особая система права, 
регулирующая отношения между государствами, созданными ими 
международными организациями и некоторыми другими 
субъектами международного общения. 



МПП 
регулирует 
отношения, 

возникающие 
между 

специфически
ми субъектами

МПП регулирует 
исключительно 

демократические 
отношения, 

внутригосударстве
нное право зависит 

от политико-
правового режима

МПП регулирует 
отношения между 

государствами, нациями, 
народностями, 

международными 
межправительственными 

организациями и гос. 
образованиями

в МПП нормы 
создаются самими 
субъектами права 

для себя путем 
согласования воль 
при принятии акта

в МПП 
основным 

источником 
является 
договор

МПП и МЧП 
являются 

подотраслям 
МП



Международное публичное право 
включает в себя следующие отрасли и 

институты:

Дипломатическое право и консульское право; Международное 
воздушное право;   Международное гуманитарное право; 
Международное космическое право;     Международное 

морское право (институт исключительной экономической 
зоны;       институт континентального шельфа; институт 

территориального моря); Международное уголовное право; 
МП охраны окружающей среды; Право международной 

безопасности;     Право международных договоров; Право 
международных организаций. А также: Межотраслевые 

институты:  институт международно-правовой 
ответственности;         институт правопреемства; институт 

международно-правового признания.



Согласно действующей Конституции обязательной 
ратификации подлежат международные договоры РФ: 

► а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых ФЗ, а 
также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом; 

► б) предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина;
► в) о территориальном разграничении ФР с другими государствами, включая договоры о 

прохождении Гос. границы России, а также о разграничении исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа РФ;

► г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, затрагивающим 
обороноспособность России, по вопросам разоружения или международного контроля 
над вооружениями, по вопросам обеспечения международного мира и безопасности, а 
также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

► д) об участии РФ в межгосударственных союзах, международных организациях и иных 
межгосударственных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу 
им осуществления части полномочий РФ или устанавливают юридическую 
обязательность решений их органов для России.

► е) при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.



Международный договор

международное соглашение, 
заключённое РФ с иностранным 

государством (или государствами) либо с 
международной организацией в 

письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от 

того, содержится такое соглашение в 
одном документе или нескольких 

связанных между собой документах, а 
также независимо от его конкретного 

наименования.



Виды международных договоров РФ 
по субъекту, заключившему их:

1) межгосударственные, т.е. 
подписанные от имени РФ;

2) межправительственные, т.е. 
подписанные от имени Правительства 

России;

3) межведомственные, т.е. от имени федеральных органов 
исполнительной власти РФ.



По количеству участников:

1) Односторонний международный юридический акт, то есть 
одностороннее волеизъявление субъекта МП:
-Нотификация - сообщение в установленной форме факта, из которого могут 
следовать юридические последствия; 
- Признание. (Например, признание de jure); 
- Протест. Его сущность состоит в непризнании законности чего-либо; 
- Отказ. В международной практике сложился обычай, согласно которому 
можно отказаться от прав, но нельзя отказаться от обязанностей. 
2) Двусторонние договоры, в которых участвуют два субъекта.
3) Многосторонние договоры, в которых участвуют три и более субъекта.



По сфере и силе действия:

1) универсальные договоры

2) региональные договоры

3) субрегиональные договоры

По степени открытости:

1) открытые договоры

2) закрытые договоры



Межгосударственные договоры можно 
подразделить на два основных вида:

Конвенции о борьбе с 
преступлениями 

международного характера 
(их около двадцати — 
Конвенция о борьбе с 
незаконным захватом 

воздушных судов 1970 г., 
Конвенция о борьбе с 

захватом заложников 1979 
г. и др.). 

Договоры о 
правовой 

помощи по 
гражданским 
и уголовным 

делам (их 
порядка 30). 



Межправительственные договоры 

— это двусторонние соглашения по 
борьбе с отдельными видами 

преступлений международного 
характера (незаконные операции с 

наркотиками, культурными ценностями, 
контрабанда…) и соглашения о 

сотрудничестве и обмене информацией 
в области борьбы с нарушениями 

налогового законодательства. 



Соглашения о правовой помощи и 
сотрудничестве между органами прокуратуры 

•пересылка материалов 
прокурорско-
следственной 
деятельности;

•выполнение 
отдельных 

процессуальных 
действий;

•осуществление 
надзорных функций, 

связанных с 
расследованием 
преступлений;

•содействие в розыске 
преступников, пропавших без 
вести, а также этапировании 
арестованных и осужденных;

•борьба с 
правонарушениями в 
области экономики и 

внешнеэкономической 
деятельности;

•обмен информацией 
о преступниках и 

лицах, причастных к 
преступлениям;

•сотрудничество по 
иным вопросам 
прокурорской 
деятельности. 



Семьи права (или правовая система 
мира) 

это группы национальных систем права, имеющих сходные 
юридико-технические признаки, главным из которых является 

форма права. А также должны учитываться: глобальные правовые 
идеи; структура права; правовая культура; традиции права; 

особенности происхождения и эволюции различных систем права 
и др.



В основе цивилизационной типологии 
лежат критерии: 

1) общность генезиса правовой системы, особенности ее возникновения; 

2) общность источников, форм закрепления и выражения норм права; 

3) структурное единство и сходство правых систем, входящих в одну 
правовую семью; 

4) общность принципов регулирования общественных отношений; 

5) единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также 
юридической техники и систематизации. 
С учетом указанных критериев современной компаративистики (наука 
сравнительного правоведения) классифицируют правовые системы на: 
англо – саксонскую; романо – германскую; религиозно – правовую; 
традиционную (семья обычного права).



Романо-германская правовая семья возникла в результате 
рецепции (заимствования основных юридических понятий, 

институтов, принципов) римского права. 

► - единая иерархически построенная система источников писаного права, 
► - главная роль в формировании права отводится законодателю
► - имеются писаные конституции, обладающие высшей юридической силой; 
► - высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодексов
► - весомое положение занимают подзаконные нормативные акты
► - деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли
► - на первом месте находятся права человека и гражданина;
► - особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и 

разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения 
данной правовой семьи.



 Англо-саксонская правовая семья. Английская правовая система 
включает "Общее право", "Статутное право" (законодательство) и 

"Право справедливости". 

► -основным источником права выступает судебный прецедент 
► -ведущая роль в формировании права отводится суду, который в этой связи занимает 

особое положение в системе гос. органов;
► -на первом месте находятся права человека и гражданина, защищаемые в судебном 

порядке;
► -главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное право, которое во 

многом определяет право материальное;
► -нет кодифицированных отраслей права;
► -отсутствует классическое деление права на частное и публичное;
► -широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи 

выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;
► -юридические доктрины, как правило, носят прагматический, прикладной характер.



Религиозные правовые семьи (мусульманская, индусская 
правовые подсистемы)

► • главный творец права Бог, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них 
нужно верить и соответственно строго соблюдать;

► • принципы права совпадают с религиозными догмами;

► • основной источник права – религиозно-нравственные нормы и ценности, учения, доктрины и 
обычаи, содержащие охраняемые государством нормы права;

► • весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и 
моральными постулатами, а также с местными обычаями образуют правила поведения;

► • религиозные органы не отделены от государства и зачастую выполняют функции 
правотворчества и правосудия;

► • законодательство и судебная практика имеют вторичное значение;

► • особое место в системе источников права занимают труды ученых юристов, толкующие 
первоисточники и лежащие в основе конкретных решений;

► • отсутствует деление права на частное и публичное;

► • во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека.

► • все религиозные правовые системы отличаются особым консерватизмом.



Мусульманское право– это система норм, порожденных 
религиозно-этническими постулатами и ценностями

Коран– священная книга ислама, состоящая из высказываний пророка Мухаммеда, 
произнесенных им в Мекке и Медине. Наряду с духовными положениями, 

проповедями там есть и установления вполне нормативно-юридического характера.

Сунна – мусульманское священное предание, рассказывающее о жизни пророка, по 
существу представляет собой сборник норм-традиций, которые должны служить 

образцами для мусульман.

Иджма– комментарии ислама, составленные его толкователями (крупными 
мусульманскими учеными), призванные восполнять пробелы в религиозных нормах. 

Кияс– четвертый источник права – рассуждения по аналогии о тех явлениях жизни 
мусульман, которые не охватываются предыдущими источниками права. 



 Индусское право 

В содержание этой системы входят: обряды, религиозные 
верования, идеологические ценности, мораль, философия, которые 
нормативно закрепляют определенное общественное устройство и 
определенный образ жизни. Таким образом, индуизм представляет 
собой нечто большее, чем правовая система, и даже религия – это 

философская система мировосприятия и миропонимания.



Одним из убеждений индуизма является то, что люди 
разделены с момента рождения на социальные и 
иерархические категории (касты), каждая из которых 
имеет свою систему прав и обязанностей, свои обычаи, 
мораль, располагает собственными средствами 
принуждения. каждый человек должен вести себя так, как 
это предписано касте, к которой он принадлежит.

Огромное значение придается обрядовой чистоте, 
отрицательным следствием которой является кастовое 
высокомерие. Браки между представителями разных 
каст запрещаются. В обычной индусской семье 
собственность общая, и все получают наследство на 
равных правах. Всем, как работающим, так и 
неработающим гарантируется прожиточный уровень.



 Общие признаки семьи традиционного права: 
► - доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, 

имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение; 
► - обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических 

предписаний, являются своеобразным юридическим предписанием, которые 
складываются естественным путем и в последствии признаются государством; 

► - обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не 
отдельных индивидов; 

► - нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя их принимается в 
последнее время все больше; 

► - судебная практика не выступает в качестве источника права, 
► - при разрешении споров судебная власть руководствуется идеей примирения, 

восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность; 
► - юридическая доктрина не играет роли в жизни общества. 
► - архаичность многих обычаев и традиций данной правовой семьи.



Самостоятельная работа 
обучающихся: 

► провести учебное научное исследование на одну из 
предложенных тем:

► 1. «Романо-германская правовая система»;
► 2. «Англо-саксонская правовая система»;
► 3. «Религиозная правовая система»;
► 4. «Социалистическая правовая система»;
► 5. «Традиционная (обычная) правовая система».


