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Правовая система общества
С.С. Алексеев относит к правовой системе: 

1) право, как особое нормативное образование, 

2) судебную и иную юридическую практику, 

3) правовую идеологию, 

4) правотворческую и 

5) правоприменительную деятельность компетентных органов, 

6) нормативные и индивидуальные правовые акты,

7) правоотношения



Правовая система общества
По мнению Г.И. Муромцева, правовая система включает в себя 

следующие элементы: 

1) доктринально-философский, или идеологический 
(правопонимание, понятия и категории права и т.д.); 

2) нормативный, т.е. совокупность действующих в обществе 
правовых норм; 

3) институционный, т.е. юридические учреждения – 
правотворческие и правоприменительные; 

4) социологический, т.е. правоотношения, применение права, 
юридическая практика



Н. Луман
Общество - всеобъемлющая система коммуникации, включающая  

все национальные сообщества – социальные системы, 
состоящие из подсистем – политической, экономической, 
правовой, религиозной и других. 

Выделение общества и образующих его подсистем возможно 
только через их различение с окружающей средой. 

По отношению к глобальному обществу окружающим миром 
выступает физическая, органическая, психическая реальность, 
по отношению к каждой из национальных социальных систем – 
глобальное общество и его окружение. Подсистемы общества 
являются окружением друг для друга.



Аутопойесис 

Аутопойесиси социальных систем состоит в том, что они при 
помощи коммуникаций самонаблюдения и самоописания 
разграничивают себя и окружающий мир (самонаблюдение) и 
воспроизводят свои структурные элементы и взаимоотношения 
между ними (самоописание).

 Аутопойесис приводит общество  и его подсистемы к 
автономности и оперативной закрытости по отношению к 
окружающему миру. Реагируя на окружающую среду, социальная 
система отбирает  внешние для нее коммуникации и 
переосмысливает их в своих собственных категориях.



Свое собственное избирательное видение окружающего мира, 
избирательное взаимодействие с ним, (самореференция, 
выражаясь терминами Лумана)  достигается каждой социальной 
системой при помощи присущего только ей бинарного кода, 
включающего две оппозиции. Для правовой системы - это 
«правовое/неправовое». 

Любое общение вокруг юридического суждения о 
правовом/неправовом представляет собой операцию правовой 
системы, даже если она осуществляется на уровне конфликта с 
соседом, дорожного происшествия, полицейского контроля и т. п. 



Общества с функциональной дифференциацией  
сложноорганизованные, современные общества

Для них характерна автономность и самореферентность 
социальных систем, предполагается деление общества на 
подсистемы, функции которых не могут выполнить только они и 
никакие другие подсистемы.

Правовая система автономна по отношению к политической, что, по 
мнению Лумана, является ключевой характеристикой 
современного общества. Правовые коммуникации, хотя и часто 
обусловливается внешними причинами, воздействием 
экономических, политических и других факторов, содержательно 
определяются самой правовой системой



При сегментарной дифференциации общество делится на 
приблизительно равные территориальные единицы, при 
иерархической - стратифицируется на социально 
неоднородные и обладающие разной степенью власти 
социальные структуры с доминированием политики над другими 
социальными системами.

Социальные системы не обладают необходимой степенью 
автономии, чтобы самостоятельно воспроизводить свои 
структурные элементы, задавать смыслы их коммуникаций, т.к. 
находятся под определяющим влиянием политических элит. 
Именно они, а не профессиональные группы определяют 
главные направления и практические шаги в области 
модернизации и институционального строительства в праве, 
экономике, политике, социальной сфере. 



                                        

П. Бурдье
Общество – это многомерное социальное пространство 

взаимодействующих, относительно автономных полей: 
экономического, политического, юридического, искусства, науки, 
религии и др. Внутри каждого поля («микрокосм, наделенный 
своими собственными законами»), есть те, кто занимает 
властвующую позицию и те, у кого позиция подчинённая, они 
постоянно конфликтуют, но эти конфликты не носят 
антагонистический характер .

Функционирование юридического поля зависит от двух главных 
факторов: внешнего - отношений власти, определяющих структуру 
поля, и 

внутреннего – отношений между агентами (индивидами и институтами) 
юридического поля: представителями юридической науки, 
вырабатывающими доктрину и правовые нормы, и практиками, 
интерпретирующими и применяющими право. 



Внутренняя борьба - монополия на легитимное толкование права и, - 
общественно признанное видение мира и интерпретацию 
отношений господства и подчинения.

Противоречия между агентами юридического поля создают 
объективные основания для разделения труда и возникновения 
их взаимозависимости. 

Теоретики, опираясь на принципы логики и справедливости, 
стремятся возвести право до уровня чистой теории - автономной 
и самодостаточной системы, очищенной от любых сомнений и 
лакун. 

Практики адаптируют право к реальной действительности, 
конкретизируют право при разрешении различных казусов, они 
создают инструментальные правовые инновации, 
адаптированные к требованиям жизни.



Социальный капитал
Позиции агентов, обусловленные специфической властью и 

влиянием, зависят от веса обладаемого ими капитала 
(экономического (собственность), культурного (образование) и 
социального (социальные связи). 

Символический капитал - разновидностью любого капитала; 
существует в восприятиях социальных агентов в виде ресурса 
(доверие, социальный престиж), который можно использовать 
для влияния на поведение других людей. 

Юридический капитал - разновидность символического капитала; 
юридические компетенции и другие качества юристов, ценимые в 
обществе, позволяющие оказывать юридические услуги. 



                                        

П. Бурдье значительную роль в функционировании правовой 
системы отводит профессиональному юридическому 
сообществу. 

Монополия юристов на доступ к юридическим ресурсам 
способствует сохранению дистанции между ними и 
непосвященными (профанами), содействуя постоянному 
процессу оттачивания и рационализации юридических 
понятий.

Но при этом призывает сфокусировать основное внимание 
на объективно возникающих отношениях между юридическим 
полем и полем власти, а через него — всем социальным 
полем. Этот универсум отношений, по его мнению, определяет 
средства, цели и специфические следствия 
юридической деятельности. 


