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Актуальность заявленной тематики 
определяется рядом обстоятельств. Поня-
тие «система права» и «правовая система» 
являются неоднозначными в силу того, 
что в основание определений данных по-
нятий могут быть положены принципы 
правопонимания, которые существуют в 
современное время, а также на протяже-
нии всей истории развития юридической 
науки. В результате возникает многознач-
ность используемой терминологии, и в 
каждом историко-правом и теоретико-
правовом исследовании следует давать 
определение данных понятий примени-
тельно к каждому конкретному исследо-
ванию. Например, понимание основ по-
строения системы права в соответствии с 
воззрениями юридической науки, харак-
терными для романо-германской право-
вой семьи, является далеко не тождест-
венным для юристов, представляющих 
научные течения, существующие в семье 
общего права. В истории развития юриди-
ческой науки в основу построения юри-
дических предписаний могли быть поло-
жены различные логические принципы, 
многие из которых могут показаться даже 
абсурдными с современных позиций юри-
дической науки. Но в данном случае часто 
не учитываются принципы конкретности 
и объективности. В условиях социального 
развития народов той или иной эпохи они 
могли быть полностью оправданными. 
Нельзя забывать и об особенностях тра-
диционных правовых систем, в которых 
важным источником права выступает ре-
лигия.  

Построение системы права в воззре-
ниях юридической науки современного 
мира начала XXI в. или в условиях сред-
невекового христианского общества или 
средневековой юридической культуры 
народов ислама имеет коренные отличия. 
Признавая современное понимание сис-
темы права как его абстрактное логиче-
ское построение на основании деления 
права на частное и публичное, единствен-
но возможным и опирающимся на труды 
ещё римских юристов как априори верное, 
можно не учесть ряд очень важных осо-
бенностей такого сложного и многогран-

ного явления, каким является право. В ре-
зультате понимание системы права и пра-
вовой системы являются взаимосвязан-
ными, и их невозможно изучать отдельно 
друг от друга.  

В юридической науке используются 
юридические категории «система права», 
«правовая система», «правовая семья», 
«национальная правовая система» и др. 
Данные понятия являются родственными, 
но между ними существуют значительные 
различия.  

Правовая система отражает в своей 
юридической природе значение системы 
права и системы источников права [1. С. 
130]. Развитие теории понимания право-
вых систем было связанно с научными 
исследованиями в области сравнительного 
правоведения. Правовая система пред-
ставляет собой совокупность взаимосвя-
занных, согласованных и взаимодейст-
вующих правовых средств, регулирую-
щих взаимоотношения в обществе и ха-
рактеризующих уровень и особенности 
его правового развития. Правовая система 
уникальна для каждой страны, она отра-
жает совокупность официально призна-
ваемых источников права и значение каж-
дого из них, уровень развития юридиче-
ской техники, уровень развития право-
применения и ценности права в системе 
нормативного регулирования и другие 
достижения правовой культуры [3. С. 87]. 
Правильным является использование тер-
минов «национальная правовая система» в 
отношении правовых систем России, 
США, КНР, Японии и др. [9. С. 102]. 

При изучении правовой системы вы-
деляется исследование следующих её 
компонентов: институциональная состав-
ляющая; юридическая техника, уровень 
формулирования нормативных предписа-
ний; организационно-структурный ком-
понент, выражающий функционирование 
структур, посредством которых обеспечи-
вается действие права; система правоот-
ношений, правопорядок, существующий в 
государстве; общий уровень развития 
правовой культуры; корпус источников 
(форм) права, действующего в том или 
ином государстве, и др. 
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Современное классическое понима-
ние системы права сводится главным об-
разом к следующему – система права 
представляет собой объективное, обу-
словленное системой общественных от-
ношений, многоуровневое внутреннее 
строение национального права, заклю-
чающееся в разделении единых по своей 
социальной сущности и назначению в об-
щественной жизни, внутренне согласо-
ванных норм на определенные части, на-
зываемые отраслями, подотраслями и ин-
ститутами права [8. С. 124]. Отрасль права 
является относительно самостоятельным 
подразделением системы права, которое 
включает в себя правовые нормы, регули-
рующие качественно обособленную сферу 
общественных отношений. Система права 
представляет собой объективное явление 
общественной жизни. Нормы права груп-
пируются в институты и отрасли не про-
извольным образом, но в соответствии со 
строгой логической последовательностью, 
отражая в себе группировку различных 
видов общественных отношений. Невоз-
можно произвольным образом отнести 
нормы, регулирующие определённую 
сферу общественных отношений, к опре-
делённой отрасли права. При этом слож-
ность и взаимосвязанность различных ви-
дов общественных отношений порождает 
существование комплексных отраслей 
права, в которых нормы группируются по 
принципу регулирования определённых 
видов деятельности. Отрасли права разде-
ляются по предмету регулирования и ме-
тоду регулирования общественных отно-
шений [7. С. 87]. Традиционным является 
наиболее крупное деление отраслей права 
на отрасли частного и публичного права. 
Во-первых, важнейшим является диспози-
тивный метод правового регулирования 
(автономия воли сторон, юридическое ра-
венство участников правоотношений и 
др.), во-вторых – императивный (как пра-
вило, участие в отношениях органов и 
должностных государства и муниципаль-
ных образований, отношения власти и 
подчинения и др.). Отрасли права отли-
чаются принципами, источниками, мера-
ми юридической ответственности и др. [4. 
С. 111]. 

Система права определяется единст-
вом и взаимосвязанностью правовых 
норм, которые обусловлены единством 
целей и задач правового регулирования, 
принципами, определяющими сущность 
права. В свою очередь, система законода-
тельства в более широком значении – со-
вокупность действующих в том или ином 
государстве официально признаваемых 
государством источников права – являет-
ся внешним отражением, формой, в кото-
рой содержатся нормы системы права [2. 
С. 89]. Источники (формы) права так же 
выстраиваются в сложную систему в со-
ответствии со своей юридической силой и 
отраслевым делением регулируемых сфер 
общественных отношений. В результате 
объективное строение системы права оп-
ределяет систему источников (форм), со-
держащих его нормы [5. С. 69]. 

Но необходимо изучать и иные под-
ходы к пониманию строения системы 
права. В качестве первого примера в рам-
ках именно романо-германской правовой 
семьи можно привести широко известную 
«Эклогу» – законодательный свод Исав-
рийской династии Византийской империи 
VIII в. В основу данного законодательно-
го свода были положены этапы человече-
ской жизни. Расположение нормативного 
материала даётся в их хронологическом 
порядке. Первые титулы охватывают во-
просы помолвки, заключения брака, рож-
дения человека и его правового статуса, 
далее – вещное и обязательственное пра-
во, логичным образом завершаясь наслед-
ственным правом, и в конце – привлече-
ние к уголовной ответственности и делёж 
военной добычи. Несомненно, данный 
подход означал регресс юридической нау-
ки по сравнению с классическим римским 
правом. Но определённая логика в нем, 
тем не менее, присутствует. Право сопро-
вождает всю жизнь человека, и в её тече-
нии он сталкивается с нормами, регули-
рующими гражданские, административ-
ные, уголовные и иные правоотношения. 
Создатели «Эклоги» исходили из принци-
па сугубо межотраслевого характера нор-
мативного регулирования. Нормы класси-
ческих отраслей права в современном по-
нимании часто неразделимы в каждом 
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конкретном правоотношении, и указан-
ный подход к отраслевому делению сооб-
разно определённой деятельности, а 
именно жизни человека как участника 
правоотношений позволяет решить дан-
ную проблему. Справедливости ради сле-
дует отметить, что законодатели Маке-
донской династии отказались от данного 
подхода, посчитав необходимым вернуть-
ся к принципам законодательства импера-
тора Юстиниана, признаваемым и совре-
менной юридической наукой.  

Применительно к системе общего 
права его деление на отрасли является 
достаточно условным. Оно признаётся 
юристами США и Великобритании. Но, 
тем не менее, в его кодификации возни-
кают значительные трудности. Законода-
тельство системы общего права в США, 
Великобритании, Канаде, Австралии и 
других странах семьи общего права оста-
ется в значительной степени некодифици-
рованным. Логическое признание деление 
права на частное и публичное, материаль-
ные и процессуальные отрасли и т.п. само 
по себе недостаточно для юридической 
культуры подобных государств. Действу-
ет подход от частного к общему, а не ло-
гическое построение от общей нормы, 
нормы принципа к её развитию в специ-
альных нормах. Единичное правило пове-
дения, установленное на основании су-
дебного решения применительно к кон-
кретному случаю, является общим прави-
лом на будущее регулирование подобных 
отношений. Правом является только та 
норма, которая обеспечивается судебной 
защитой. Вне системы исков права не су-
ществует.  

Закон, призванный постатейно недей-
ствующим на основании судебных реше-
ний, не обеспечиваемый судебной защи-
той, источником нормативного регулиро-
вания не является. В результате пробле-
матично выделение общей части отрасли 
права и его специальной части. Действу-
ют именно единичные нормы, сформули-
рованные судами в их совокупности. В 
рамках данной правовой семьи деление 
права на отрасли на основании логики по-
строения права признаётся, но практиче-
ского значения в реальности не имеет. 

Действует принцип от частного к общему, 
а не наоборот. Классификация судебных 
решений на отдельные рубрики не обяза-
тельно должна строго совпадать с класси-
ческим отраслевым делением. Она не 
принципиальна для семьи общего права.   

В отношении традиционных религи-
озных правовых систем возможно приме-
нение основания отраслевого деления 
норм права как некий путь нравственного 
наставления человека на пути избавления 
от греха. Классический пример – «На-
ставление Манну в дхарме». Отрасли и 
институты права строятся на основании 
избавления от греха и рационального об-
щественного устройства как следования 
религиозному пути. Данная трактовка ха-
рактерна для ислама, иудаизма, индуизма 
и ряда других религий. Значение религи-
озных источников права обладает боль-
шим значением, чем акты светского пра-
ва, либо они не разделяются вовсе. Логика 
построения нормативных предписаний с 
делением на отрасли выступает отражени-
ем божественного закона, который может 
благодаря своему своеобразию не совпа-
дать даже с базовыми принципами фор-
мальной логики. Но данная ситуация вос-
принимается как единственно истинная. В 
современных странах ислама (более 1 
млрд жителей) нормы Корана обладают 
приоритетом по отношению к светским 
законам или же в исполнении светских 
нормативных предписаний каждый жи-
тель государства как правоверный му-
сульманин должен руководствовать тре-
бованиями исламской морали. В каждый 
религиозной правовой семье существует 
своя специфика понимания логики по-
строения системы права. Например, в 
нормах шариата выделяется «право Алла-
ха» и «право собственно людей». Данное 
деление не имеет отношения к делению 
права на частное и публичное.   

В результате необходимо отметить в 
качестве вывода следующее утверждение. 
Право представляет собой сложное и мно-
гогранное явление. Невозможно описать 
всё его многообразие сугубо на основании 
принципов и подходов, разработанных 
ещё в рамках классической римской юри-
дической науки. Логическое построение 
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системы права, признанное в рамках ро-
мано-германской правовой семьи, являет-
ся наиболее объективным, но далеко не 
единственным в рамках истории развития 
юридической науки. Всегда следует при-
менять в совокупности принципы объек-
тивности, историзма, конкретности и др. 
при разрешении вопросов понимания та-
ких явлений, как система права и право-
вая система. При решении различной про-
блематики юридической науки нельзя не-
дооценивать субъективный фактор самого 
исследователя как представителя юриди-
ческой науки той или иной правовой се-
мьи с учётом именно её особенностей. В 
результате понимание построения систе-
мы права, как правило, рассматривается 
именно через призму различного для раз-
ных правых семей понимания природы 
права.  
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