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Правовая система – это часть гражданского обще-
ства, состоящая из совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых явлений, образующих 
относительно стабильную организацию и призванных 
урегулировать сложившиеся общественные отношения.

В целом структура – это такое строение, расположе-
ние элементов и связей в системе, которое обеспечивает 
ее целостность, сохранение основных свойств и функций 
при воздействии разнообразных факторов действитель-
ности (экономических и политических, национальных 
и религиозных, внутренних и внешних, объективных и 
субъективных и т. д.).

Так, В.Н. Карташов выделяет следующие типы 
структур правовой системы: логическая (логико-фило-
софская), генетическая, функциональная, горизонталь-
ная, вертикальная, временная, пространственная, стоха-
стическая [1].

Нас интересует логическая (логико-философская) 
структура правовой системы, с помощью которой рас-
крываются взаимосвязи отдельных частей, компонентов 
(элементов) и правовой системы в целом как органиче-
ски единого и логически завершенного образования.

В самом общем плане к основным компонентам ло-
гической структуры, по мнению В.Н. Карташова, отно-
сятся: 

1) объективное право, взятое в единстве и взаимо-
действии его содержания и формы (к формам выраже-
ния права можно отнести правовые обычаи, прецеденты, 
нормативно-правовые акты и договоры, правовые док-
трины и другие);

2) юридическая практика (деятельность и социаль-
но-правовой опыт), осуществляемая в рамках право-
вых отношений и иных юридических связей (содержа-
ние юридической деятельности состоит из субъектов и 
участников, юридических действий и операций, право-
вой техники, тактики, стратегии, результатов и иных 
элементов);

3) правосознание, которое находит выражение и в 
объективном праве, и в юридической деятельности, и 
в правоотношениях, и в юридической культуре, и т. д. 
Основными компонентами правосознания являются 
правовая психология, идеология, которые образуются из 
соответственно отдельных элементов: правовых чувств, 
эмоций, представлений (психологический компонент); 
юридических понятий, идей, теорий (идеологическая 
часть) [2].

Конечно, кроме права как фундаментального эле-
мента правовой системы, в нее входят и правотворче-
ство, правосудие, юридическая практика, нормативные, 
правоприменительные и правотолкующие акты, право-
отношения, субъективные права и обязанности, право-
вые учреждения (суды, прокуратура, адвокатура), ответ-
ственность, механизм правового регулирования, право-
сознание и др.

Ю.А. Тихомиров включает в понятие правовой си-
стемы четыре группы элементов: 1) правопонимание – 
правовые взгляды, правосознание, правовую культуру, 
правовые теории, концепции, доктрины; 2) правотворче-
ство как познавательный и процессуально оформленный 

способ подготовки и принятия законов и иных правовых 
актов; 3) правовой массив – структурно оформленная 
совокупность официально установленных и взаимосвя-
занных правовых актов; 4) правоприменение – механизм 
реализации правовых актов и обеспечения законности 
[3].

В.Н. Кудрявцев, А.М. Васильев и В.П. Казимирчук в 
качестве элементов правовой системы выделяют: 1) пра-
вовые нормы, институты и принципы; 2) юридические 
учреждения; 3) правовое сознание и правовую культуру; 
4) правотворчество, правореализацию в формах приме-
нения, использования, соблюдения и исполнения права; 
правопорядок [4].

Одну из самых подробных и обширных структур пра-
вовой системы предложил Н.И. Матузов, включив в нее: 
1) право как стержневой элемент; 2) правотворчество; 3) 
правосудие; 4) юридическую практику; 5) нормативные, 
правоприменительные и правотолкующие акты; 6) пра-
воотношения; 7) субъективные права и обязанности; 8) 
правовые учреждения (суды, прокуратуру, адвокатуру); 
9) законность; 10) ответственность; 11) механизм право-
вого регулирования; 12) правосознание; 13) правовые 
учреждения, осуществляющие правовую политику го-
сударства; 14) субъекты права (индивидуальные и кол-
лективные), организующие и приводящие весь правовой 
механизм в действие [5].

По-своему интересна позиция В.К. Бабаева. Он рас-
смотрел правовую систему через такие явления, как 
юридическая наука, право и выражающее его законода-
тельство, правовые отношения, юридическая практика и 
юридическая техника. Системообразующим элементом 
в правовой системе он выделяет право: «Без права нет 
правовой системы, ибо оно вызывает к жизни каждый из 
ее элементов. Вокруг права, как электроны вокруг ядра, 
вращаются все составные части правовой системы…» 
[4].

Таким образом, из вышеприведенных мнений следу-
ет, что так или иначе структура правовой системы обще-
ства сводится к трем элементам: право, господствующая 
правовая идеология и юридическая практика.

Однако данный перечень не является исчерпыва-
ющим, поскольку правовая система – сложное, много-
слойное, иерархическое и динамическое образование, 
в структуре которого есть свои системы и подсистемы, 
узлы и блоки. Многие ее составляющие выступают в 
виде связей, отношений, состояний, режимов, стату-
сов, гарантий, принципов, правосубъектности и других 
специфических феноменов, образующих обширную ин-
фраструктуру или среду функционирования правовой 
системы.

Развитие и реформирование правовой системы при-
вело к появлению в ней новых элементов, которые не 
были известны, например, в советский период развития 
нашей страны. Среди таковых выделим решения и по-
становления Европейского Суда по правам человека.

Благодаря им осуществляется толкование 
Европейской Конвенции и Протоколов к ней, которое 
является необходимой предпосылкой для реальной и 
эффективной гарантии прав и свобод человека, предус-
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мотренных в данных международных договорах.
Взаимосвязь элементов правовой системы, их функ-

ционирование обусловливает само существование пра-
вовой системы, так как изолированно, в разрозненном 
виде, она существовать не может. 

Некоторые элементы правовой системы представля-
ют собой не что иное, как самостоятельные подсистемы, 
которые состоят из более дробных единиц.

Следовательно, правовая система выступает в каче-
стве родового понятия по отношению к входящим в ее 
состав подсистемам, последние в свою очередь являют-
ся понятиями видовыми.

На наш взгляд, подход, при котором правовая систе-
ма общества структурируется, исходя из большего чис-
ла квалификационных оснований, чем это имеет место 
в настоящее время, более перспективен для развития 
юридической науки. Выделение в структуре не только 
элементов, но и подсистем, в наибольшей степени соот-
ветствует современному уровню развития российской 
правовой системы.

При этом следует отметить, что компоненты, из ко-
торых складывается правовая система, неравнозначны. 
Во-первых, элементы правовой системы изучены с раз-
личной степенью глубины. Во-вторых, роль различных 
элементов правовой системы в ее функционировании 
различна.

Безусловно, все элементы правовой системы тес-
ным образом связаны друг с другом, зависимы друг от 
друга, но вместе с тем обладают и относительной само-
стоятельностью. Все они выполняют общие и специфи-
ческие функции в правовой системе, характеризуются 
единством и различием, способствуют эффективности 

действия всего рассматриваемого образования. 
Следовательно, можно говорить о существовании в 

рамках правовой системы таких подсистем, как судеб-
ная, правоохранительная, правозащитная, информаци-
онная, поощрительная и др.

Неустойчивость, сумбурность, хаотичность право-
вой системы свидетельствует о том, что страна находит-
ся на весьма низкой стадии своего правового развития и 
о каком-либо прогрессе в области права, его ценностей 
и идеалов говорить не приходится. Таким образом, уро-
вень развития правовой системы в целом и отдельных ее 
элементов является одним из критериев прогрессивного 
развития государства.

В широком социальном контексте совершенно оче-
видно, что упорядоченная, нормальная, цивилизованная 
правовая система – необходимое условие успешного 
проведения реформ в России. 
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