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Компонентный состав правовой системы Российского государства 
и ее основные функциональные свойства

Component Composition and Main Functional Features of
the Legal System in the Russian State

Объективное право как система общеобязательных, формально определенных 

норм, установленных государством для регулирования социального поведения, состав-

ляет основу российской правовой государственности. Право в виде соответствующих 

норм (изложенных в текстах законов) служит способом для осуществления боль-

шинства действий людей, определяя правомерность их поступков (начиная с поездок 

на общественном транспорте, где требуется получить право на проезд посредством 

приобретения проездного билета, и заканчивая вопросами урегулирования трудовых 
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или иных споров в судебных инстанциях, где нужно опираться на «буквы» законов, 

чтобы подтвердить свое социально-правовое притязание).

В процессе непосредственного использования права людьми (социальными общ-

ностями) для удовлетворения своих нужд или в процессе его применения органами 

публичной власти для решения тех или иных жизненных проблем в интересах людей 

(общностей) складывается правовая (юридическая) практика, которая представляет 

собой важный сегмент правовой жизни общества, нередко наряду с объективным 

правом влияющий на социально-правовое регулирование, предлагая определенные 

образцы (оптимальные модели) осуществления юридически значимых действий (на-

пример, какой пакет документов требуется для устройства на престижную работу, 

или какая система доказательств необходима и достаточна для отстаивания своей 

позиции в юридическом споре и пр.) или обеспечивая иные регулятивные основания 

для социальных процессов.

Кроме того, очень важное место в правовой действительности занимает феномен 

осознания людьми и общностями права как ценности и средства жизнедеятельности, 

т. е. то, что приобретает форму правового сознания (правосознания), в силу которого 

каждый человек в отдельности или общество в целом способны проявлять готовность 

жить по праву, делать правомерные поступки и т. п., имея представления о том, что 

поступать в соответствии с правовыми предписаниями ― это правильно, это законно, 

это не будет нарушать права и интересы других лиц. Уровень и качество правосоз-

нания людей и их общностей определяют степень готовности жить по праву. Как мы 

понимаем, чем выше этот уровень, тем сильнее внутренняя потребность людей со-

вершать именно правомерные поступки (и наоборот). И это, со своей стороны, также 

оказывает заметное влияние на правовое состояние всего общества и государства.

Названные явления – право, правовая практика, правосознание – в своей со-

вокупности, в комплексе составляют правовую систему как системную организацию 

государства (общества) на началах права и обусловленных им правовых явлениях. 

Применительно к обществу и государству эти элементы важно рассматривать в 

единстве, т. к. они находятся в реальной диалектической связи друг с другом, друг 

для друга выступают предпосылкой (фактором), одновременно следствием друг дру-

га, дополняют друг друга и потому в совокупности определяют правовое состояние 

общества и государства. Стоит какой-либо из несущих конструкций дать «трещину» 

(дефекты в нормах права, волокита в юридической практике, недоверие к праву на 

уровне человеческого сознания), как вся правовая система (правовая организация 

общества) начинает деформироваться, приходить в нестабильное и кризисное состо-

яние. Поэтому все элементы необходимо держать в поле зрения и отлаживать их для 

общей пользы правовой системы государства. Как пишет известный российский пра-

вовед Ю. А. Тихомиров, «эти элементы взаимосвязаны, и выпадение или ослабление 

одного из них ведет к нарушению внутрисистемных связей и снижению престижа и 

эффективности всей правовой системы» [1, с. 9].

Российская правовая система в этом смысле может быть рассмотрена как кон-

кретно-историческая совокупность российского права (законодательства), склады-

вающейся на его основе юридической практики (в форме правоотношений, в виде 

правореализационных актов) и правосознания, присущего населению страны.

Правовая система в этом своем качестве выполняет целый ряд значимых функ-

ций, благодаря чему государство вместе со своими гражданами существует как 

цивилизованный социально-политический организм, где доминируют законность и 

правопорядок, где люди ощущают себя в безопасности и имеют все условия для ре-

ализации своих жизненных стратегий (потребностей, интересов).

В частности, к числу таких функций правовой системы можно отнести: 

а) социальный контроль (посредством права и производных правовых явлений 

обеспечивается контроль за социальным поведением – для правомерного создаются 

все необходимые юридические возможности, для неправомерного – устанавливаются 

барьеры и санкционные меры); 

б) разрешение с помощью органов правоприменения (прежде всего, судов) воз-

никающих в социуме спорных (конфликтных) ситуаций (вопросов), начиная от самых 

незначительных (ссора между продавцом и покупателем) и завершая «глобальны-

ми» с точки зрения масштаба (в рамках государства) и чрезвычайно агрессивными 
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(преступления против государства со стороны определенных лиц – измена, мятеж, 

экстремистские и террористические акции, политические беспорядки и пр.); 

в) социальный инжиниринг (функцию изменений и преобразований в обществе 

– использование ресурсов права и правовых учреждений в целях проведения ре-

форм, перераспределения материальных благ, корректировки направлений развития 

государства и общества посредством финансово-правовых, в том числе налоговых 

механизмов и пр.) [2, с. 13–17].

В этом своем компонентном составе, выполняя присущие ее функции, правовая 

система развивается, обогащается новыми достижениями, обновляющими каждый 

из ее элементов (право, правовую практику, правосознание и др.), что «запускает» 

новый виток в ее диалектическом росте и совершенствовании. Правовая система 

России сегодня со всей очевидностью переживает такой этап в своем развитии, т. к. 

многие явления, процессы (правовые модели, господствующие правовые взгляды и пр.) 

прошли определенную проверку на прочность, и то, что сохранило себя, продолжит 

существование, развитие, обеспечивая стабильность и динамику правовой системы 

Российского государства.
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Судебная практика как структурный элемент правовой системы 
современной России

Judicial Practice as the Structural Unit of the Legal System in Russia Today

Смена социально-экономических отношений и создание новых затрагивает все 

сферы государственного устройства, в том числе и ее правовую систему, представля-

ющую сложный, многогранный механизм, без которого не может функционировать 

и существовать ни одно цивилизованное государство в мировом сообществе. Не 

является исключением и правовая система России. В процессе развития и становле-

ния правового государства в современной России происходит формирование новых 

институтов правовой системы. Одним из них выступает судебная власть как само-

стоятельная ветвь государственной власти.

Научное исследование понятия «правовая система» в советский период примени-

тельно к правовой системе социализма положили ученые-теоретики права и государства. 

В своих работах С. С. Алексеев, Ю. А. Тихомиров, затем Н. И. Матузов, Л. Б. Тиунова 

поставили перед научной общественностью вопросы, требующие разрешения проблемы 
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