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Право представляет собой комплексную системную 
категорию, включающую следующие составляющие:

—  правовые ценности;

— правовой опыт;

— правовую традицию;

— правовую доктрину;

—  правовую догму;

—  правовую эмпирику.



Правовые ценности - утверждаемые посредством 
официального признания и провозглашения (в ряде 
случаев — формально-юридического закрепления) 
идеальные целевые установки, на достижение 
которых направлено правовое регулирование. 
По своему характеру правовые ценности 
подразделяются на: 
- ценности с неизменным содержанием (так 
называемые общечеловеческие ценности) 
- ценности с изменяющимся содержанием, 
определяемые применительно к специфике 
конкретного исто рического периода, переживаемого 
конкретным социумом.



Правовой опыт включает знания, умения, навыки, 
полученные в результате многократного повторения 
явлений, характерных для правовой жизни того или 
иного социума. При этом опыт делится на позитивный и 
негативный. По мнению А.Р. Ромашова, правовой опыт 
является важнейшей составляющей права, 
сформировавшегося в условиях конкретного социума. 
Опыт, полученный в процессе социально-правового 
развития других социумов, можно учитывать либо не 
учитывать, однако заимствование опыта и тем более его 
перенос из одного социума в другой невозможны в 
принципе,
поскольку неосуществимо «зеркальное моделирование» 
обстановки, в которой происходило получение и 
накопление опыта.



Правовая традиция — сложившееся в 
течение длительного периода (не менее трех 
поколений) социально-правового развития 
восприятие права как на уровне простых 
граждан, так и на уровне властных 
структур, получающее свое практическое 
воплощение в правовом поведении. 

В отличие от опыта, который может как 
учитываться, так и не учитываться, но в 
любом случае имеет осознанный характер, 
традиция зачастую не осознается (по 
крайней мере, на уровне индивидуального 
правосознания), однако является реальной с 
точки зрения воплощения в правовом 
поведении. В основу российской правовой 
традиции положено восприятие права не с 
юридической, а с нравственной точки 
зрения. 



Правовая доктрина объединяет получившие 
официальное признание и документальное 
закрепление положения, определяющие современное 
состояние и перспективные направления развития 
правовой системы. 
Правовая доктрина, не оказывая не посредственного 
регулятивно-охранительного воздействия на 
общественные отношения, имеет большое значение, 
прежде всего в правотворческой деятельности.





Правовая догма объединяет однозначно понимаемые в 
рамках данной правовой системы юридические понятия, 
принципы, технологии, характеризующие право как 
инструмент регулятивно-охранительного воздействия.

Правовая эмпирика — это так называемое живое право, 
представленное совокупностью формально-юридических 
источников права (признаваемых в качестве таковых в 
конкретном социуме) и урегулированных посредством 
этих источников общественных отношений.



Право в контексте инструментального подхода:

В рамках этого подхода право следует рассматривать в 
качестве регулятивно-охранительной системы, 
складывающейся из общезначимых норм (правил), 
принимаемых в целях обеспечения социальной 
стабильности, безопасности, развития и оказывающих 
результативное воздействие на общественные 
отношения.
Из данного определения можно вывести два основных 
признака права:
 - общезначимость; 
- результативность.









В рамках концепции реалистического позитивизма в 
качестве права может рассматриваться только 
система действующих норм, поскольку только они 
оказывают результативное воздействие на 
общественные отношения. 
В свою очередь восприятие действующего права 
предполагает выделение двух моделей: абстрактного 
и реального права.
Абстрактное право включает в качестве системных 
элементов публичное позитивное, публичное 
негативное и частное право.







Система формального права представляет собой совокупность 
формально-юридических источников. При этом собственно 
отраслевое деление целесообразно осуществлять на уровне 
первичных, основных источников, т. е. на уровне системы 
законодательства. Подобный подход представляется логичным и 
позволяет решить многие противоречия, связанные с 
имеющейся в современной теории путаницей абстрактного и 
реального права.
Система законодательства представлена следующими группами:
— материальное (уголовное право), процессуальное (уголовное 
процессуальное право), комплексное (конституционное право) 
законодательство;
— отраслевое (административное право), межотраслевое 
(информационное право, таможенное право, налоговое право и т. 
п.) законодательство;
— федеральное, региональное законодательство;
— текущее, чрезвычайное законодательство.



Говоря о юридических функциях права, обычно выделяют 
два направления правового воздействия: регулятивное и 
охранительное. 
В рамках первого направления право представляет собой 
инструмент, при помощи которого обеспечивается 
стабильность установленных и поддерживаемых при 
помощи правопорядка отношений в обществе, а также 
создаются условия для их совершенствования. В рамках 
второго направления право воздействует на 
предотвращение, выявление, преодоление правонарушений, 
а также на реализацию мер юридической ответственности в 
отношении правонарушителей. При этом право в 
функциональном смысле не может быть сведено только к 
совокупности источников. Представляется, что 
функционирующим право может быть признано только в 
том случае, если его воздействие на общественные 
отношения повлечет за собой наступление конкретных 
результатов.



В этом смысле право представляет собой систему, 
складывающуюся из:

— общественных отношений, достигших в своем 
развитии уровня, соответствующего правилу, 
закрепляемому в правовой норме;
— действенных гарантий, обеспечивающих 
реальную возможность субъекта осуществлять 
предусмотренные соответствующими нормами 
предписания;
— самой нормы, представляющей собой 
основополагающий элемент права;
— результативных последствий исполнения 
(нарушения) закрепленного в норме предписания.








