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Аннотация. Статья посвящена исследованию ключевых признаков правовой системы общества, кото-
рые характеризуют ее как нелинейную, динамично развивающуюся, сложноорганизованную форму сосуще-
ствования правовых явлений, посредством которых осуществляется воздействие на общественные отноше-
ния. На основе изучения ключевых этапов становления правовой системы как одной из важнейших категорий 
правоведения и ее элементного состава обосновывается тезис о том, что к числу важнейших признаков 
правовой системы следует относить ее способность к самоорганизации, адаптивность, эмерджентность, аль-
тернативность развития, относительную самодостаточность и автономность при постоянном активном взаи-
модействии с иными общественными системами. Формулируется вывод о том, что правовая система обще-
ства является и объектом исследования, и тем аналитическим инструментом, который должен применяться 
при осуществлении системно-структурного анализа социальных явлений и процессов. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the key features of the legal system of society, which characterize 
it as a nonlinear, dynamically developing, complexly organized form of coexistence of legal phenomena, through 
which the impact on social relations is carried out. Based on the study of the key stages in the formation of the 
legal system as one of the most important categories of jurisprudence and its elemental composition, the thesis is 
substantiated that the most important features of a legal system should include its ability to self-organize, adaptability, 
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emergence, alternative development, relative self-sufficiency and autonomy in constant active interaction with other 
social systems. The conclusion is formulated that the legal system of society is both an object of research and an 
analytical instrument that should be used when carrying out a systemic-structural analysis of social phenomena and 
processes.

Keywords: legal system, legal means, legal phenomenon, law, legal practice, legal culture, non-linear 
development, emergence, self-organization
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Категория «правовая система» стала свое-
образным и в определенном смысле предска-
зуемым, закономерным ответом на набившую 
оскомину [1, с. 24] дискуссию о нормативном 
и широком понимании права, развернувшуюся 
в середине XX века, сущность которой сво-
дилась к следующему: следует ли понимать 
право лишь как систему установленных или 
санкционированных государством норм, или 
же порождаемые данными нормами правоот-
ношения, равно как и правосознание, право-
вая доктрина также должны трактоваться как 
право [2, с. 184]? 

Усложнение общественных отношений, 
необходимость в расширении границ право-
вой регламентации, потребность в защите все 
большего количества интересов участников 
правоотношений, равно как и появление новых 
социальных институтов, — все это отразилось и 
на развитии правовой доктрины. 

Возникла потребность в новых правовых 
категориях, которые позволили бы не «изобре-
тать велосипед» посредством конструирования 
все более широких и «витиеватых» определе-
ний права, а способствовали анализу права в 
действии посредством изучения связей, воз-
никающих как в системе нормативных право-
вых актов, так и между правовыми нормами и 
актами реализации права, правовой доктриной 
и правосознанием граждан. Такой категорией 
и выступила «правовая система общества», 
впервые о необходимости которой как востре-
бованного временем аналитического инстру-
мента заговорили Л. С. Явич, Ю. А. Тихомиров 
и С. С. Алексеев. 

На заре становления категории правовой си-
стемы Л. С. Явич рассуждал о ней лишь как о 
системе права: как о нормах, группирующихся 
в институты права, которые, в свою очередь, 
образуют отрасли права [3, с. 126]. Несколь-
кими годами позже Ю. А. Тихомиров к ее эле-
ментам относил уже право и его нормы, цели и 
принципы правового регулирования, все разно-
видности правовых актов и связи, позволяющие 

обеспечить целостность рассматриваемой си-
стемы [4]. 

Более развернутый подход к правовой систе-
ме обосновывался в работах С. С. Алексеева, 
по мнению которого правовая система — это 
понятие, которое призвано дать структурную 
характеристику всей правовой действитель-
ности, отразить взаимосвязь правотворчества 
и правоприменения, охарактеризовать дея-
тельность государственных учреждений, вы-
полняющих юридические функции, проанали-
зировать субъективные права и юридические 
обязанности, а также систему нормативных, 
интерпретационных и индивидуальных право-
вых актов-документов, представляющих собой 
форму бытия и институционализации «содер-
жательных» элементов правовой системы, к 
которым ученый относил юридические нормы, 
правоположения юридической практики и инди-
видуальные предписания [5, с. 32]. 

Еще более широкий и структурированный 
подход к пониманию правовой системы обще-
ства был изложен В. Н. Кудрявцевым, А. М. Ва-
сильевым и В. П. Казимирчуком, относившими 
к структурным элементам правовой системы 
правовые нормы, институты и принципы, юри-
дические учреждения, правосознание и право-
вую культуру, правопорядок и, по сути, все фор-
мы реализации права [6, с. 38–44].

Значительный вклад в разработку теории 
правовой системы общества внес Н. И. Мату-
зов, который представил ее как предельно ши-
рокую категорию юридической науки, которую 
можно определить как «...совокупность внутрен-
не согласованных, взаимосвязанных социально 
однородных юридических средств, с помощью 
которых государство оказывает необходимое 
нормативное воздействие на общественные от-
ношения (закрепление, регулирование, охрана, 
защита)» [1, с. 26]. Данный подход в целом по-
лучил признание среди представителей общей 
теории права, однако не без некоторых критиче-
ских замечаний. В частности, М. И. Байтин об-
ращал внимание на то, что в правовой системе 
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необходимо видеть совокупность не столько 
юридических средств, сколько юридических яв-
лений — более широких по своему содержанию 
понятий, и рассматривать ее не только сквозь 
призму правового регулирования, но правового 
воздействия в целом [7, с. 18].

Примечательно, но уже в самом начале сво-
его генезиса правовая система рассматрива-
лась учеными не только как разноуровневое, 
многоаспектное и сложное, но и иерархическое 
и структурированное явление правовой дей-
ствительности, что, несмотря на то, что есте-
ственным образом следует из самого понятия 
«система», тем не менее очерчивает весьма 
важные методологические особенности ее ис-
следования, равно как и гносеологический по-
тенциал. 

Обобщая значительное количество трудов, 
посвященных исследованию правовой систе-
мы, В. Н. Синюков приходит к справедливому 
и важному выводу о том, что правовую систему 
необходимо исследовать в культурно-исто-
рическом аспекте, который позволяет проана-
лизировать специфику как самого права, так и 
механизмов его воздействия на общественные 
отношения в конкретном государстве, что яв-
ляется верной методологической основой для 
поиска и обоснования национальной правовой 
идентичности, ее становления, развития и ин-
ституционализации. 

Национальную правовую систему В. Н. Си-
нюков определяет как совокупность права (за-
конодательства), юридической практики и гос-
подствующей правовой идеологии отдельной 
страны, прямо подчеркивая, что все из тради-
ционно выделяемых элементов правовой си-
стемы различными учеными (Ю. А. Тихомиро-
вым, С. С. Алексеевым, Н. И. Матузовым и др.) 
имеют веские логические основания в силу того 
факта, что они (какими бы разноплановыми не 
были) позволяют совместить нормативный, 
идеологический и фактический (конкретно-прак-
тический) аспекты правовой действительности 
в важнейших, конститутивных для конкретного 
общества измерениях [8, с. 197]. 

Обозначенный выше обоснованно широ-
кий подход к правовой системе с определен-
ными авторскими интерпретациями получил 
распространение в юридической литературе. 
Так, один из ведущих специалистов в данной 
области В. Н. Карташов под правовой систе-
мой общества понимает единый комплекс вза-
имосвязанных юридических явлений (право, 
юридическая практика и правосознание), с по-
мощью которого осуществляется воздействие 

на поведение людей, их коллективов и органи-
заций [9, с. 37].

В целом разделяя данную точку зрения, 
все же полагаем, что к комплексу взаимосвя-
занных юридических явлений, составляющих 
каркас правовой системы общества, следует 
относить не столько правосознание, сколько 
правовую культуру общества и его правовую 
идеологию, представляющие собой более ши-
рокие категории в рассматриваемом контексте, 
нежели лишь правосознание, ведь правовая 
культура включает в себя и правовые ценности, 
как это отмечает сам В. Н. Карташов [10, с. 8], 
и достигнутый уровень правового сознания (Н. 
И. Матузов, А. В. Малько) [2, с. 255], который 
как формирует, так и отражает правовую куль-
туру конкретного общества. 

Учитывая тот факт, что правовая система вы-
ступает определенной подсистемой общества 
и ей присущи ключевые признаки системы, по-
лагаем, что интерпретация и использование 
данной категории в качестве аналитического 
инструмента и призмы изучения общественных 
отношений должны ставить во главу угла имен-
но ее характеристики как системы, концентри-
руясь не только на составляющих ее элементах 
как самостоятельных объектах правового ана-
лиза, но и на их взаимодействии как между со-
бой, так и с внешней средой. 

Учитывая изложенное выше, под правовой 
системой общества предлагаем понимать не-
линейную, динамично развивающуюся, слож-
ноорганизованную форму сосуществования 
правовых явлений (право, юридическая практи-
ка и правовая культура), посредством которых 
осуществляется воздействие на общественные 
отношения.

Исходя из сказанного, считаем целесообраз-
ным выделить следующие важнейшие элемен-
ты правовой системы, которые, в свою оче-
редь, также представляют собой определенные 
подсистемы: право и совокупность всех его 
форм (источников); правотворческую, праворе-
ализационную и правоинтерпретационную дея-
тельность; правовые режимы, механизм право-
вого регулирования и юридические средства как 
установления (институционные образования), 
так и деяния; совокупность складывающихся 
и развивающихся правоотношений; правовую 
культуру, правовое сознание и правовую идео-
логию (юридические доктрины, теории и т. д.).

Безусловно, данный перечень элементов 
(сводящийся в конечном счете к праву, юридиче-
ской практике и правовой культуре общества) 
можно продолжить (существенно расширить), 
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так как каждый из них, в свою очередь, также 
представляет определенную систему. 

Таким образом, правовая система состоит 
из весьма широкого круга элементов (подси-
стем), которые тем не менее включаются в нее 
не произвольно, не хаотично, а подчиняясь вну-
трисистемным закономерностям функциониро-
вания и взаимообусловливая друг друга. Вме-
сте с тем данный перечень элементов носит 
открытый характер. Сказанное означает, что 
правовая система постоянно порождает новые 
межсистемные связи как с внешней средой (по-
литической, экономической, цивилизационно-
культурной и другими системами общества), 
так и внутри себя, отвечая на вызовы времени 
и тем самым обеспечивая свое существование. 
В этом и заключаются значимость и практиче-
ски неограниченный аналитический потенциал 
правовой системы общества, позволяющий не 
только постоянно и плодотворно изучать дан-
ную категорию, но и использовать ее для позна-
ния любых сфер общественной жизни как Рос-
сийского государства, так и других стран.

Кратко остановимся на тех основных призна-
ках, которые и позволяют говорить о правовой 
системе общества как о системе, определяя ее 
неограниченный аналитический потенциал и в 
то же время необходимость постоянного изуче-
ния в связи с меняющимися реалиями.

1. Любая система функционирует ради дости-
жения определенной цели, а такие понятия, как 
«целесообразность», «целенаправленность», 
лежат в основе ее развития [11, с. 325]. В рассма-
триваемом контексте правовая система функци-
онирует в целях упорядочения и регулирования 
общественных отношений, оказывая на них со-
ответствующее воздействие. Все элементы пра-
вовой системы, какие бы подцели они не пресле-
довали и какие бы функции им не были присущи, 
в конечном счете существуют для упорядочения 
общественных отношений и их координации, со-
ответствующей конкретно-историческому этапу 
развития общества, запросам социума, а также 
актуальным вызовам и угрозам.

2. Правовая система общества — это много-
уровневая и сложноорганизованная система, 
состоящая из элементов, каждый из которых, в 
свою очередь, представляет подсистему, взаи-
модействующую со всеми другими составными 
частями правовой системы.

3. Как и любая сложноорганизованная си-
стема, правовая система демонстрирует эмер-
джентность, что означает то, что ее свойства 
и закономерности развития не сводятся к свой-
ствам и функциям отдельных ее элементов. К 

примеру, несмотря на отдельные коррупцион-
ные проявления, правотворческие ошибки, не-
верное толкование определенных правовых 
норм, правовая система может демонстриро-
вать устойчивость и поступательное прогрес-
сивное развитие, надежно защищать права и 
свободы граждан и, отражая национальную 
идентичность, представлять правовую базу для 
функционирования органов публичной власти 
и управления, на должном уровне обеспечивая 
национальную безопасность государства. Вме-
сте с тем сказанное означает и то, что сбои в 
функционировании какого-либо одного звена 
системы (к примеру, судебной системы, право-
вого образования и т. д.) могут привести и к си-
стемным сбоям, масштабным негативным по-
следствиям.

4. Правовая система — постоянно развива-
ющаяся, динамичная система. В своем разви-
тии она следует за развитием общественных 
отношений, которые и призвана упорядочить, 
отражая их специфику, интересы личности, об-
щества и государства в их борьбе и взаимоза-
висимости [12].

5. Теснейшая связь с общественными отно-
шениями, интересами личности, общества и го-
сударства определяет нелинейность, непред-
сказуемость развития правовой системы как 
разновидности общественной системы. Столк-
новение интересов участников правоотноше-
ний, развитие и завершение многочисленных 
социальных конфликтов создают предпосылки 
для многовариантности развития правовой си-
стемы, для существования различных моделей, 
форм и состояний ее элементов.

6. Правовой системе общества присущ такой 
признак, как альтернативность развития, что 
подчеркивает как обозначенную выше много-
вариантность ее динамики, так и то, что граж-
дане и их представители, равно как и органы 
публичной власти, самостоятельно принимают 
важнейшие политико-правовые управленческие 
решения, которые являются плодом их целе-
направленной, осознанной, разумной, субъек-
тивной деятельности, а не формируются извне 
лишь под воздействием неких сугубо объектив-
ных факторов. Иными словами, объективность 
закономерностей политико-правового развития 
общества не исключает свободы воли и усмо-
трения участников правоотношений, порожда-
ющих различные альтернативы развития самой 
правовой системы. 

7. Изложенное выше позволяет говорить 
о самоорганизации правовой системы обще-
ства [13, с. 28; 14, с. 56–60], сущность которой 
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заключается в том, что упорядочение одних 
элементов (подсистем) правовой системы про-
исходит за счет других элементов системы. Так, 
повышение эффективности правотворческого 
процесса тесно связано с интерпретацией пра-
вовых норм, процессами правового обучения, 
актами реализации права, правовой культурой 
общества и т. д. Это предопределяет то, что 
повышение эффективности правотворчества 
может быть достигнуто не только за счет соб-
ственно правотворческой деятельности или 
особой юридической техники нормотворчества, 
но и за счет воздействия на иные элементы 
правовой системы. 

8. Процессы самоорганизации правовой 
системы определяют ее относительную само-
достаточность и автономность, проявля-
ющуюся в том, что элементы правовой систе-
мы сохраняют свою сущность и качественную 
определенность при взаимодействии с внеш-
ней средой, а также позволяют выработать соб-
ственные юридические механизмы решения 
возникающих в процессе ее функционирования 
проблем. 

9. Правовая система общества выступает 
общественной подсистемой, в силу чего она 
активно взаимодействует с внешней сре-
дой — политической, экономической, соци-
альной, цивилизационно-культурной и другими 
общественными системами. Правовая система 
общества обусловлена всем ходом историче-
ского развития государства, его цивилизаци-
онными особенностями, этническим и конфес- 
сиональным составом его населения, культу-
рой, литературой, искусством и иными факто-
рами. Более того, правовая система общества 
выступает определенным синтезом, своего 
рода плодом функционирования всех иных 
сфер жизнедеятельности общества, так как 
призвана упорядочивать общественные отно-
шения, базируясь на потребностях и интересах 
их участников.

10. Взаимодействуя с внешней средой и 
будучи от нее во многом зависимой, право-
вая система демонстрирует такой признак, как 
адаптивность. Нормы права, как и иные юри-
дические средства и элементы правовой си-
стемы, не только регулируют и видоизменяют 
общественные отношения, но и приспосабли-
ваются к ним, решая задачу обеспечения мак-
симально возможной реализации интересов 
личности, общества и государства. Наиболее 
ярким примером одного из аспектов обозна-
ченной адаптивности является трансформа-
ция правовой системы Российской Федерации 

под воздействием беспрецедентного внешнего 
на нее давления со стороны так называемого 
коллективного Запада, под влиянием санкций и 
иных ограничений, достойные и адекватные от-
веты на которые активно перестраивают работу 
практически всех элементов правовой системы 
общества (меняется действующее законода-
тельство, подходы к интерпретации определен-
ных правовых предписаний, тенденции право-
вого воспитания и обучения и т. д.).

Обозначенные выше признаки правовой си-
стемы общества убедительно свидетельствуют 
о ее постоянной эволюции, трансформации и, 
как следствие, незавершенности развития. 

Есть все основания заключить, что катего-
рия «правовая система общества» является од-
ним из лучших аналитических инструментов, 
созданных юридической доктриной, использо-
вание которого позволяет безгранично глубоко 
анализировать как правовую действительность, 
так и разнородные общественные процессы, 
с ней непосредственно связанные.

Сложившийся категориальный статус пра-
вовой системы общества позволяет в полной 
мере исследовать различные аспекты ее функ-
ционирования, равно как и применять доктри-
нальные наработки в поиске еще неизученных 
ее внутрисистемных и межсистемных взаимо- 
связей. Таким образом, правовая система обще-
ства является и объектом исследования, и тем 
аналитическим инструментом, той призмой 
и методологией, которая должна применяться 
при осуществлении системного анализа соци-
альных явлений и процессов, причем не только 
правовых. 
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