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Аннотация. В статье раскрывается 
содержательная характеристика 
критериев разграничения системы 
права на составные компоненты. Рас-
смотрены основные категории обще-
ственных отношений, которые со-
ставляют предмет правового регули-
рования, и нуждаются в правовом опо-
средовании. Дана характеристика ос-
новных методов правового регулирова-
ния, определена их роль в дифференци-
ации отраслей права на различные ви-
ды. Рассмотрены основные тенденции 
сближения отраслей частного и пуб-
личного права. 

 Annotation. The article reveals the sub-
stantive characteristics of the criteria for 
distinguishing the system of law into its 
constituent components. The main catego-
ries of public relations that constitute the 
subject of legal regulation and need legal 
mediation are considered. The character-
istics of the main methods of legal regula-
tion are given, their role in the differentia-
tion of branches of law into different types 
is determined. The main trends of conver-
gence of the branches of private and pub-
lic law are considered. 
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В сложившейся системе российского права сформировалось достаточно 

большое количество отраслей права, которые связаны с регулированием обще-
ственных отношений, составляющих определенный род. 

Ранее уже упоминались уголовное, уголовно-процессуальное, граждан-
ское, административное, муниципальное, авторское, экологическое, информа-
ционное и иные отрасли права.  

Родственные отношения в данном контексте составляют предмет право-
вого регулирования, который выступает основным критерием, позволяющим 
дифференцировать огромный массив выработанных в обществе норм права по 
определенным направлениям и придать им оформленный вид в рамках сформи-
ровавшейся системы законодательства. Вторым дуальным предмету критерием, 
который традиционно выделяется в отечественной правовой науке для диффе-
ренциации системы права на отрасли, является метод правового регулирования. 
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Метод правового регулирования касается особенностей воздействия на обще-
ственные отношения и позволяет делать это дифференцированно в зависимости 
от целей, стоящих перед законодателем. 

Традиционно предмет и метод правового регулирования признаются ос-
новными критериями разграничения системы права на составные части. 
Но вместе с этим в отечественной юриспруденции сформировались и иные точ-
ки зрения на данный вопрос, которые дополняют и конкретизируют основания 
дифференциации отраслей права в системе права, а также деления права на 
частное и публичное.  

Цели правового регулирования, принципы права, относящиеся к конкрет-
ной отрасли, понятийный (категориальный) аппарат существенно дополняют и 
обогащают имеющиеся данные об основаниях разграничения системы права на 
отрасли и иные составные части. Более подробно содержательная характери-
стика указанных критериев будет осуществлена в рамках последующих глав. 

Не претендуя на исключительную уникальность в качестве признания 
предмета и метода правового регулирования в качестве основных и единствен-
ных критериев дифференциации системы права на отрасли, что подтверждается 
многообразием различных точек зрения на эту проблему, все же следует 
остаться в рамках сформировавшейся парадигмы и, раскрыв их содержатель-
ные аспекты, обосновать способность выступать средством разграничения все-
го массива норм права на составляющие части. 

Предмет правового регулирования выступает одним из наиболее значи-
мых элементов в механизме правового регулирования, так как позволяет раз-
граничить существующие и формирующиеся общественные отношения по 
определенным группам и применить к ним определенный правовой режим для 
обеспечения наиболее сбалансированного достижения целей регулирования. 

В современных обществах формируется колоссальное количество много-
образных социальных связей, обусловленных интересом тех или иных субъек-
тов права. Специфика этих отношений заключается в нескольких аспектах, 
имеющих важное правовое значение.  

Во-первых, данные отношения должны находиться в сфере правового ре-
гулирования, то есть они нуждаются в определенном правовом воздействии со 
стороны права, поскольку иные средства регулирования (моральные нормы, ре-
лигиозные нормы, корпоративные нормы, нормы-обычаи) с упорядочением 
данных отношений справиться не смогут, либо регулирование будет ограни-
ченным и не сможет обеспечить безопасную реализацию интересов участников 
формирующихся социальных связей.  

Отношения, которые обусловливает потребность в их урегулировании 
именно с помощью права, содержат следующие признаки: 1) в них отражаются 
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интересы всех членов общества не только личные, но и общественные; 2) дан-
ный интерес возникает у всех сторон, формируемых отношений, поэтому для 
поиска наиболее оптимального баланса в их реализации стороны готовы идти 
на ограничение своих интересов ради удовлетворения интересов другого; 
3) участники добросовестно и ответственно осознают обязательность выполне-
ния установленных правил поведения; 4) особенность данных правил поведе-
ния такова, что они создаются государством и им обеспечиваются, что придакт 
авторитет и дополнительные гарантии их претворения в жизнь. 

Эволюционные процессы развития общественных отношений позволяют 
выделить в них три основные группы, которые соответствуют указанным при-
знакам. 

Первую группу составляют отношения людей по обмену ценностями (как 
материальными, так и нематериальными). Риск ущемления интересов субъек-
тов права, связанный с материальными ценностями, которые участники созда-
вали и приумножали в течение определенного периода, остается актуальным и 
на современном этапе развития общества. Перспектива лишится нажитого 
имущества из-за халатных или целенаправленных действий отдельных лиц 
волнует каждого добросовестного участника общественных отношений и обу-
словливает дополнительную поддержку со стороны государства. 

Вторую группу образуют отношения по властному управлению обще-
ством. Стабильное и гарантированное состояние развития общественных свя-
зей, сопряженное с достижением общего компромисса между всеми участника-
ми, является востребованным для частных лиц, общественных объединений, 
а также представителей публичной власти. Данный факт обусловливает созда-
ние и применение единых и оптимальных для всех субъектов общественных 
отношений норм поведения, обеспеченных действенной силой государственно-
го принуждения. 

В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, кото-
рые призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена ценностя-
ми и процессов управления в обществе. Специфика данных отношений такова, 
что они носят зависимый характер от вышеуказанных и возникают в случае их 
нарушения. Восстановление и защита, обеспечение привлечения виновных лиц 
к ответственности нуждаются в использовании специального арсенала право-
вых средств, поскольку иные регуляторы с процессами обеспечения правопо-
рядка и безопасности справиться не способны. 

Ко второму важному аспекту, который подчеркивает особую роль пред-
мета правового регулирования выступать критерием дифференциации системы 
права, следует отнести его способность разграничивать формирующиеся отно-
шения на отдельные составляющие блоки, а именно отрасли права.  
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Осуществляется данный процесс в целях сегментации норм права для ре-
гулирования конкретных общественных отношений, что создает удобство в по-
иске и использовании данных норм, придает стройность и упорядоченность 
всего массива правовых предписаний. Так, например, в Уголовном кодексе 
Российской Федерации содержатся нормы права, регулирующие отношения в 
связи с совершением уголовно наказуемых деяний; Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, в свою очередь, включает нормы, которые 
предусматривают процедуру привлечения лиц к уголовной ответственности; 
в Семейном кодексе Российской Федерации размещены нормы права, посвя-
щенные отношениям в области семьи, воспитания детей, опеки, попечитель-
ства.  

Метод правового регулирования выступает еще одним критерием, кото-
рый позволяет дифференцировать правовые нормы по отдельным отраслям 
права.  

Суть данного критерия заключается в том, что правовые отношения, 
формирующиеся в обществе, требуют различного подхода в их упорядочива-
нии. Данный тезис обусловлен демократическими, цивилизованными тенден-
циями развития современных государств, отсутствием единообразия и приори-
тета одних интересов над другими, что наиболее явно проявляется в государ-
ствах с авторитарными и тоталитарными политическими режимами. 

Юридическая практика выработала два основных метода правового регу-
лирования общественных отношений — императивный (централизованный ме-
тод) и диспозитивный (децентрализованный метод). 

Метод централизованного, императивного регулирования применяется 
к отношениям, участники которых обладают разным правовым статусом, они 
занимают неравное положение, а в отдельных случаях могут проявляться в за-
висимости от того субъекта, который обладает большими властными полномо-
чиями. Данная специфика обусловлена тем, что они направлены на реализацию 
общезначимого, социального интереса, востребованного большинством пред-
ставителей общества. Выразителем этого интереса чаще всего выступает госу-
дарство, которое является ключевой организацией управления общественными 
процессами в социально неоднородном обществе, для чего наделяется специ-
альными рычагами управления и обладает аппаратом принуждения. Отрасли 
публичного права (конституционное, административное, уголовное, уголовно-
процессуальное) урегулированы данным методом. 

В свою очередь метод децентрализованного, диспозитивного регулирова-
ния применяется к отношениям, участники которых обладают одинаковым  
правовым статусом, поскольку они занимают равное положение. Возникаю-
щие отношения между данными субъектами направлены на реализацию  
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исключительно их собственного интереса, поэтому их субъекты обладают до-
статочным уровнем свободы в выборе возможных вариантов своего поведения. 

Отрасли, которые определяют лишь общую канву поведения, при этом 
предоставляя достаточную степень свободы их участникам, характеризуются 
как отрасли частного права, к ним можно отнести гражданское, наследственное, 
семейной, авторское, трудовое, предпринимательское право. 

Теория метода правового регулирования устанавливает императивность 
предписаний в сфере публичности и диспозитивность по отношению к частно-
му праву. Но вместе с этим условность этой концепции подтверждается тем, 
что конструкция диспозитивности, основанная на свободе субъектов права 
осуществлять права по своему усмотрению, в определенной мере присуща каж-
дой отдельно взятой отрасли права. И даже, наоборот, утверждается, что при 
регулировании договорных отношений большая часть норм носит императив-
ный характер. 

На основе данных критериев предполагается вывод о том, что разграни-
чение права публичного и частного возможно лишь по нескольким основаниям, 
так как каждое отдельное различие не позволяет провести четкую границу 
между отраслями. 

Более того, граница между сферами частного и публичного интересов 
субъективна, подвижна и определяется законодателем. На современном этапе 
развития общественных отношений вполне очевидно, что если законодатель 
будет произвольно заменять частное право публичным или наоборот, то это не 
изменит природы входящих в эти подсистемы норм, принципов и правоотно-
шения, зато может подорвать общественный порядок и воспрепятствовать нор-
мальному развитию государства. 

Реальность такова, что не существует в чистом виде публично-правовых 
и частноправовых отраслей, чтобы соотнести определенную отрасль к какой-
либо правовой системе, нужно установить преобладание для публичного  
права — субординации субъектов, императивности норм, ориентированных 
на удовлетворение государственного и общественного интереса, а для частного 
права таких элементов, как децентрализация участников, свобода волеизъявле-
ния, диспозитивность норм, ориентированность на удовлетворение частных ин-
тересов.  

Но однозначности и в этом вопросе нет, так как это связано с тем, что все 
нормы права являются общеобязательными. Данный признак является важней-
шим в правовой норме, поскольку право в действительности регулирует об-
щезначимые отношения. Следовательно, правовая норма является результатом 
согласования различных интересов, то есть сочетает частный и публичный ин-
тересы. Поэтому и нормы права затруднительно, да и неправильно делить 
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на конкретно частные или публичные. Например, установив административную 
ответственность за нарушение правил розничной торговли или дорожного дви-
жения, государство стремится обеспечить безопасность общественных отноше-
ний и тем самым установить, закрепить права отдельных индивидов: покупате-
лей в магазине, пешеходов и водителей. Аналогично и в частном праве. Требо-
вания, предъявляемые к договорам о купле-продаже, об аренде, о дарении, 
направлены на охрану частных интересов, но соблюдение данных норм субъек-
тами гражданского права обеспечивает в итоге упорядоченность всего граж-
данского оборота. Следовательно, частное право защищает и общественные ин-
тересы. Поэтому смело можно говорить о взаимодействии частного и публич-
ного во всем правовом пространстве. 

Таким образом, однозначности в разграничении понятий частного и пуб-
личного права не наблюдается. Границы между ними достаточно условны и 
размыты. Многочисленные попытки разграничения публичного и частного 
остаются нерешенным вопросом. В итоге все разграничение сводится к тому, 
что в той или иной системе происходит преобладание чего-либо на чем-либо. 
Но при этом не исключаются различия и в некоторой степени самостоятель-
ность данных систем. Данная условность возникает из существа самой право-
вой системы, где публичные и частные интересы тесно связаны друг с другом, 
переплетаются и дополняются. Одно без другого существовать просто не мо-
жет. Кроме этого, как частное, так и публичное право должны выполнять об-
щую задачу — регулирование общественных отношений и сохранение баланса 
в обществе. Их взаимодействие приводит к проникновению частного в публич-
ное и наоборот. Интеграция частного и публичного развивает отдельные отрас-
ли права. 

Системный характер связи частного и публичного права обуславливает 
невозможность реального совершенствования правового регулирования исклю-
чительно в рамках одного из них, без учета взаимодействия. Если нет развитого 
частного права, рассчитывать на эффективное развитие общества не приходит-
ся. Если нет развитого публичного права, частное право не может быть дей-
ственным. Итак, взаимодействие публичного и частного права должно основы-
ваться на внедрении частноправовых начал в публично-правовую материю, ко-
гда публичные отношения начинают все более широко регулироваться с ис-
пользованием элементов частноправового метода.  

 


