
Правовая система общества

Тема 10



Система права (ГЛ. 29)

• Система права: основные структурные элементы
— это обусловленная характером общественных отношений внутренняя структура 
права, выражающаяся в характере взаимосвязи составляющих ее элементов 

• Отрасль права
• конституционное право 
• финансовое право 
• административное право 
• гражданское право 
• уголовно-процессуальное право 
• семейное право 
• международное публичное право 
• трудовое право 
• и др. 
• Подотрасль права
• жилищное право, наследственное право, авторское право 
• в отрасли гражданского права  
• избирательское право, парламентское в отрасли конституционного правва



Правовая система

• Правовую систему можно 
определить как целостный  комплекс 
правовых явлений, обусловленный 
объективными закономерностями 
развития общества, осознанный и 
постоянно воспроизводимый 
людьми и их организациями 
(государством) и используемый ими 
для достижения своих целей.



5 уровней правовой системы

• 1. Субъективно-сущностный подход
• 2. Интеллектуально-психологический
• 3. Нормативно-регулятивный
• 4. Организационно-деятельный
• 5. Социально-результативный



Уровни ПС
• Субъектно-сущностный уровень выделяется для того, чтобы 

подчеркнуть значение субъектов права в качестве 
системообразующих материальных факторов правовой системы. 
Именно человек (гражданин, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства) и его объединения (общественные организации и 
движения, акционерные общества, другие коммерческие и 
некоммерческие организации и государство в целом), 
обладающие правами и несущие юридические обязанности, 
выступают реальными элементами правовой системы.

• На интеллектуально-психологическом уровне формируется 
правопонимание конкретного человека и правосознание ( 
индивидуальное и общественное). Совокупность таких, казалось 
бы, разнокачественных явлений, как знания, эмоции, чувства, 
идеологические и религиозные взгляды и догмы, нравственные 
постулаты, позво- ляет человеку воспринимать, оценивать 
правовую реальность, вырабатывать отношение к ней и мотивы 
правового поведения.



Уровни ПС
• Исследование нормативно-регулятивного уровня правовой системы позволяет 

сделать вывод о том, что определенным системообразующим фактором выступают и 
нормы- права. Они объективируют идеальные представления людей о 
справедливости и несправедливости, о важности стимулирования развития тех или 
иных общественных отношений. Правовые нормы входят в систему в качестве звена, 
с которым так или иначе сопряжены все другие ее компоненты. В совокупности они 
представляют собой и характеризуют право как таковое.

• Правовые нормы выступают одновременно в качестве аккумуляторов и проводников 
государственной воли народа, возведенной в закон, т.е. в качестве источников той 
политико-правовой энергии, которой заряжена вся масса нормативного ядра 
системы. Выступая носителем подобной энергии, они, будучи элементами правовой 
системы, притягивают к себе и заставляют работать все иные компоненты, в 
результате чего образуются структурно-функциональные блоки уже иного порядка. 
Норма первой испытывает на себе изменения, с нее начинается реальное 
совершенствование правовой системы. Благодаря своему универсальному, 
сквозному значению, норма права распространяет свои свойства и на другие уровни 
системы, служит точкой отсчета, единицей измерения правовой материи.

• Нормативный срез высвечивает основную социальную функцию правовой системы — 
регулирование общественных отношений, а также основные цели и направления 
правового воздействия на развитие общества.



Уровни ПС
• Организационно-деятельностный уровень охватывает все 

юридически оформленные связи и отношения, формы 
реализации права, различные виды правового поведения людей, 
правотворческую и правоприменительную деятельность 
государства и общества.

• Социально-результативный уровень правовой системы 
характеризует, с одной стороны, то, насколько человек как 
субъект права освоил правовую действительность, как он 
«живет» в ней, а с другой — то, как сформировались и насколько 
идентичны интересам индивида и общества различного рода 
режимы и состояния, позволяющие представить себе 
определенные результаты действия юридических норм 
(правовая культура, законность, правопорядок). На этом уровне 
заложенные в праве свободы, возможности и требования 
органично вплетаются в социальную и политическую материю. 
Здесь наиболее четко проявляются сущностные качества 
правовой системы, имеющие важное значение для 
формирования и функционирования политической системы и 
граяеданского общества.



Диалектика ПС
• Главное внутреннее противоречие правовой системы любого общества, на нащ 

взгляд, состоит в том, что она содержит в себе одновременно естественные и 
искусственные начала, связанные с человеком и государством.

• Естественно-правовая сторона (часть) правовой системы отражает истоки права как 
неотъемлемого качества человеческого бытия. В ней заложена та мера свободы, 
обусловленная природой и человеческим общением, которая необходима для 
нормального существования человека и продолжения его рода. Отсюда комплекс 
естественных прав и обязанностей: право на жизнь, собственность, личную 
независимость, счастье; обязанность не покушаться на жизнь, собственность, 
свободу другого человека.

• Государственно-правовое начало правовой системы характеризует три основных 
момента: а) какие естественные права и обязанности человека и в какой мере 
закрепляет и гарантирует позитивное законодательство; б) какие новые правовые 
возможности человека, возникшие в результате развития науки, культуры, роста 
благосостояния общества, закрепило государство в нормативно-правовых актах; в) 
какие правовые привилегии или правовые ограничения установлены государством 
для людей, принадлежащих к определенному слою, классу, нации, расе, 
придерживающихся той или иной идеологии, исповедующих ту или другую религию.



Диалектика ПС
• Ф.Энгельс подчеркивал, что ход правового развития «состоит по 

большей части только в том, что сначала пытаются устранить 
противоречия, вытекающие из непосредственного перевода 
экономических отношений в юридические принципы, и 
установить гармоническую правовую систему, а затем влияние и 
принудительная сила дальнейшего экономического развития 
опять постоянно ломают эту систему и втягивают ее в новые 
противоречия»

•  В общественной жизни, отмечал Г. В. Плеханов, «всякое 
правовое учреждение рано или поздно превращается в свою 
собственную противоположность: ныне оно способствует 
удовлетворению известных общественных нужд; ныне оно 
полезно, необходимо именно ввиду этих нужд. Потом оно 
начинает все хуже и хуже удовлетворять эти нужды; наконец, оно 
превращается в препятствие для их удовлетворения: из 
необходимого оно становится вредным, и тогда оно 
уничтожается». 



Правовые технологии – часть 
ПС

• Важное значение для правовой системы 
приобретает требование соблюдения 
правовой технологии, в том числе 
выполнения соответствующих процедур и 
правовых стандартов, сочетания 
динамизма и стабильности правовых 
явлений, торможения и стимулирования в 
праве, разрешительного и дозволительного 
типов правового регулирования, 
императивного и диспозитивного 
регламентирования, оптимального 
конструирования норм, институтов, 
системы в целом. 



ГО
• 1. Социальное значение конкретной правовой системы зависит прежде всего от того, как разрешается 

ее главное противоречие между естественно-правовыми и государственно-правовыми началами. То 
общество, которое смогло создать благоприятные (демократические) условия для последовательного 
и успешного разрешения этого противоречия, испытывает благотворное влияние правовой системы в 
деле утверждения общечеловеческих ценностей и идеалов. А с учетом того, что право выступает и 
средством разрешения общественных противоречий, есть основание утверждать: правовые явления 
в своей совокупности выступают в качестве если не источника, то своеобразного мощного 
катализатора формирования гражданского общества.

• 2. Важное значение для нормального функционирования общества в демократическом режиме, 
реализации гуманистических принципов и идеалов, свободного развития личности имеет система 
специальных юридических гарантий, закрепленных в Конституции и других нормативно-правовых 
актах. Это придает гражданам и общественным структурам качество правовой защищенности, 
уверенности в оеспрепятственном и полном осуществлении своих прав и свобод, несении 
обязанностей.

• 3. Благодаря своим системным и государственно-властным качествам, правовая система 
обеспечивает организованность и стаоильность внутрисистемных общественных связей, охраняет 
целостность социального организма, нейтрализует, вытесняет негативные явления из общественной 
жизни. Причем если при административно-командных, авторитарных режимах государство, используя 
право как орудие принуждения и идеологическое прикрытие, пытается проникнуть во все поры 
общественной жизни и подчинить ее своему влиянию, обеспечивая таким образом целостность 
оощества, то развитая демократическая правовая система способна связать само государство, 
установить пределы государственной власти и создать правовые условия для единения 
общественного организма на добровольных, гуманистических началах.



ГО
• 4. Правовая система аккумулирует в себе и закрепляет для всего общества 

нравственные начала правды, справедливости. В ней отражаются многие этические, 
религиозные, традиционные, позитивные устои, сформировавшиеся за многовековую 
историю развития человечества. Даже наиболее жестокие тоталитарные режимы, 
появляющиеся в силу разных причин на исторической сцене, вынуждены считаться с 
этим и помимо прямых ограничений, закрепленных в законе, декларируют 
общесоциальные правовые ценности. Природа всего правового в том и состоит, 
чтобы нормативно обобщить и гарантировать доминирующие начала человеческой 
цивилизации — свободу человека, упорядоченность и справедливость социальных 
отношений, стабильность общества.

• 5. Правовая система, благодаря своим внутренним общегуманистическим качествам, 
четкой структурированности, идеологической и психологической ауре, активно 
воздействует на формирование субъективных установок у людей, способствует 
установлению нормальных взаимоотношений в обществе.

• 6. Весьма важное общественное значение имеют правовые явления в 
культурологическом плане. С одной стороны, правовая система вбирает в себя 
исторический опыт культурного развития, сохраняет его, выступая в роли 
консерванта. С другой — в силу своей специфики она вырабатывает собственные 
культурные ценности (логически выверенные правовые конструкции, четкую 
терминологию, емкий и лаконичный язык и др.), которые становятся достоянием всего 
общества. Освященные нравственно-гуманистическими идеями правды и 
справедливости, правовые ценности органично вписываются в человеческое бытие, 
выступая важной частью межчеловеческих отношений.


