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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Исследуются проблемные вопросы определения понятия правовой системы и ее структуры. С позиции 
системного подхода рассматриваются элементы структуры правовой системы.
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Правовая система любого государства пред-
ставляет собой сложное и многогранное, посто-
янно развивающееся явление, состоящее из от-
дельных взаимосвязанных элементов и процессов. 
В современном мире насчитывается более двухсот 
национальных правовых систем, каждое государ-
ство имеет свое собственное нормативное регули-
рование, формы права, правосознание, правовую 
культуру и правовые традиции, характеризуется 
особенностями правоприменительной деятель-
ности. Многообразие правовых систем, развитие 
международных связей и сотрудничества между 
государствами, появление новых суверенных госу-
дарств и формирование в них собственных право-
вых систем, унификация права определяют необ-
ходимость развития и расширения сравнительно-
правовых исследований.

Основной дефиницией сравнительного право-
ведения выступает правовая система, или нацио-
нальная правовая система. Совокупность право-
вых систем отдельных стран мира, обладающих 
сходными признаками и чертами, характеризуются 
понятием “правовая семья”.

В отечественной и зарубежной науке от-
сутствует единое мнение о том, на основе како-
го признака или признаков должно проводиться 
объединение правовых систем в правовые семьи. 
В настоящее время существует множество клас-
сификаций правовых систем, в основу которых 

положены разнообразные критерии – общность 
источников права, единство терминологии, пра-
вовые традиции, правовая идеология, правовая 
культура, правовые принципы, общность воз-
никновения и дальнейшего развития и др. В то 
же время остается открытым вопрос о понятии 
и структуре правовой системы.

Термин “система” (от гр. sistema – целое, со-
ставленное из частей) означает множество законо-
мерно связанных друг с другом элементов, пред-
ставляющих собой определенное целостное обра-
зование, единство [1, с. 459].

Применительно к термину “правовая система” 
французский компаративист Р. Давид отмечал, что 
право – это сложное явление, выступающее как си-
стема, у которой определенный понятийный фонд, 
она соединяет нормы в определенные группы, ис-
пользует определенные способы создания и толко-
вания норм права: она связана с определенной кон-
цепцией социального строя, и от этой концепции 
зависит, как применяется и вообще функционирует 
право [2. с. 19]. Характеристику правовых систем 
Р. Давид проводил на основе таких ее структурных 
элементов, как источники права, структура права 
и правовые понятия, особенности правотворчества 
и правоприменения.

По мнению О.Ф. Скакун, правовая система 
представляет собой обусловленную объективны-
ми закономерностями развития общества целост-
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ную систему взаимосвязанных и согласованных 
правовых средств и явлений, постоянно действу-
ющих вследствие воспроизведения и использова-
ния людьми и их организациями (в том числе го-
сударством) как субъектами права для достижения 
своих частных и публичных целей, обеспечения 
правопорядка в обществе. В структуру правовой 
системы она включает пять подсистем: институ-
циональную (субъекты права), нормативную (ре-
гулятивную) – правовые нормы и принципы; иде-
ологическую (доктринальную) – правопонимание, 
правовое мышление; правовые идеи, концепции; 
правосознание, правовая культура; функциональ-
ную (социологическую, практическую) – право-
реализация, правоприменение, правоотношения, 
правомерное поведение, юридическая практика; 
коммуникативную (интегративную) – закономер-
ности взаимоотношений между взаимодействую-
щими и взаимообусловленными подсистемами [3, 
с. 47].

С.С. Алексеев определяет правовую систему 
как позитивное право, рассмотренное в единстве 
с правовой идеологией и юридической практикой, 
включая в ее структуру систему права; систему за-
конодательства; правовые институты и правовые 
учреждения; правовые понятия, принципы, сим-
волику; правовую политику, идеологию, культуру; 
юридическую практику [4, с. 47]. 

Х. Бехруз, определяя правовую систему че-
рез ее структурные элементы, пишет, что под ней 
понимается “структурно согласованная, истори-
чески сложившаяся совокупность правовых норм, 
оформленных в специфических правовых источ-
никах, системе законодательства, правовые тради-
ции и концепции и связанные с ними типы право-
понимания, а также правовая идеология, правовое 
сознание, правовая культура и правовая практика, 
различающиеся степенью представленности, соот-
ношением и доминированием правовых элемен-
тов в том или ином целостном формировании” [5, 
с. 35].

Кроме того, правовую систему рассматрива-
ют как совокупность правовых норм, изложенных 
в иерархической системе нормативных правовых 
актов, принятых политической властью [6, с. 180], 
как правовые акты и их связи в национально-госу-
дарственном масштабе [7, с. 211–212] и т. д.

Как видим, единообразия в понимании право-
вой системы, в выделении ее структурных элемен-
тов в правовой науке нет. Традиционно в струк-
туре правовой системы выделяют элементы, свя-
занные с правовой жизнью общества и зачастую 
обладающие разноплановыми правовыми характе-
ристиками: правовую идеологию и правосознание, 
правовую культуру, законодательство, право, пра-

воотношения, законность и правопорядок, юриди-
ческую практику, юридическую науку и т. п.

Полагаем, что, как и любое правовое явление, 
правовая система может рассматриваться с разных 
точек зрения, иметь в основе структурного постро-
ения различные классификационные критерии, 
которые позволяют исследовать ее более глубоко 
и разносторонне. Однако определение структу-
ры правовой системы, составляющих ее элемен-
тов имеет значение не только теоретическое, но 
и практическое, т. к. позволит согласовать право-
понимание, правотворческий и правореализацион-
ный процессы. 

С точки зрения системного подхода правовая 
система рассматривается как совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих элементов, 
она охватывает все наличное бытие права. Право-
вая система отражает закономерности развития 
общества и государства, его исторические, нацио-
нальные, религиозные и культурные особенности. 
А потому можно говорить о том, что правовая си-
стема – это совокупность всех правовых явлений 
и процессов, существующих в стране. 

Правовая система представляет собой слож-
ное и многогранное, постоянно развивающееся яв-
ление, состоящее из отдельных взаимосвязанных 
элементов, обладает единством и целостностью.

С точки зрения системного подхода все явле-
ния и процессы можно рассматривать как более или 
менее постоянные образования, функционирующие 
в рамках более широкой среды. Они рассматрива-
ются как целостные системы. Каждая система яв-
ляется подсистемой более крупной системы и над-
системой менее крупной. Компонентами системы 
выступают ее части. Часть системы, наделенная 
определенными свойствами и не подлежащая даль-
нейшему разделению в рамках поставленной за-
дачи, является элементом системы. Но система не 
просто набор элементов. Между ее элементами воз-
никают особого рода отношения – связи. 

Правовая система является частью (элемен-
том) социальной системы, и (исходя из системного 
подхода) в ней можно выделить такие взаимосвя-
занные и взаимодействующие элементы, как пра-
вопонимание, правотворчество, источники права, 
формы права, систему права, правовое регулиро-
вание, индивидуальное регулирование. Каждый из 
этих структурных элементов опосредует появле-
ние следующего и сам является сложным систем-
ным образованием.

Для примера рассмотрим такие элементы 
правовой системы, как источники права и формы 
права, правовое и индивидуальное регулирование.

Вопрос о соотношении понятий “источник 
права” и “форма права” остается дискуссионным 
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в науке, предлагается: уравнивать эти понятия, 
полностью разграничивать их или рассматри-
вать “источник права” в нескольких значениях, 
при уравнивании его в одном из них с термином 
“форма права”. Целесообразным и верным, на 
наш взгляд, является разграничение понятий “ис-
точник” и “форма права”, что позволит не только 
исследовать право, совершенствовать правотвор-
ческую и правоприменительную деятельность, 
создавать условия для унификации права, но 
и определить систему форм права применительно 
к правовой системе, избежать ошибок в содержа-
тельной характеристике и взаимосвязях источни-
ков и форм права. Определение источника права 
как условий, факторов, причин, так или иначе вли-
яющих на образование норм права, а формы пра-
ва как результата правотворческой деятельности, 
способа закрепления и внешнего выражения (объ-
ективирования) норм права позволит выделить 
следующие источники права: деятельность право-
творческих органов, судебная практика, соглаше-
ния государств и т. д. А результатом их выступит 
соответствующая форма права (нормативный пра-
вовой акт, судебный прецедент, нормативный до-
говор и т. д.). 

Взаимоотношения между правовым и индиви-
дуальным регулированием в правовой науке так-
же рассматриваются неоднозначно. Традиционно 
правовое регулирование понимается как целена-
правленное упорядочивающее воздействие норм 
права и иных правовых средств на общественные 
отношения, поведение людей, видами которого 
выступают нормативное правовое регулирование 
и индивидуальное правовое регулирование. Иную 
точку зрения высказывает В.В. Ершов, который 
рассматривает правовое и индивидуальное регу-
лирование как парные категории, отмечая, что “ре-
гулирование общественных отношений возможно 
рассматривать как уменьшение неупорядоченно-
сти (энтропии), которое достигается посредством 
правового регулирования общественных отноше-
ний в результате реализации принципов и норм 

права, содержащихся в формах международного 
и внутригосударственного права, и индивидуаль-
ного регулирования общественных отношений 
(обмена соответственно прескриптивной (предпи-
сывающей) и дескриптивной (корректирующей) 
информацией)” [8, с. 7]. Данная позиция имеет, на 
наш взгляд, теоретическую и практическую значи-
мость, т. к. позволяет выделить правовое и инди-
видуальное в регулировании общественных отно-
шений, определить пределы правового и индиви-
дуального, в том числе судебного, регулирования, 
ограничив последнее сферой правоприменения, 
исследовать взаимосвязи между правовым и ин-
дивидуальным регулированием, между правовым 
и индивидуальным регулированием и иными эле-
ментами правовой системы.

Связи и взаимоотношения, подобные рассмо-
тренным, можно провести и между другими эле-
ментами правовой системы. 
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