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Введение 

 

Право — феномен мировой цивилизации, в рамках которого 

сформировалось и действует множество современных правовых и 

политических систем. Чтобы понять правовое развитие в целом как 

составную часть прогресса мировой культуры, необходимо такое  

понимание права, которое позволит соотнести правовую систему с 

конкретным историческим временем и регионом, национальной, 

религиозной спецификой той или иной цивилизации, с культурой 

общества. Именно для обозначения связи этих и иных факторов 

развития общества с правовым регулированием в его исторической 

перспективе необходим раздел правоведения, занимающийся изучением 

не только и не столько внутренней структуры (системы) права, сколько 

выяснением закономерного места последнего в общем контексте 

правового измерения человечества на основе анализа общего и 

особенного в социальных, политических, структурных, специальных 

юридических характеристиках национального права. 

Через сопоставление одноименных государственно-правовых 

институтов, принципов, норм выявляются общие закономерности 

правового развития, его направление, этапы, перспективы. Кроме этого, 

такое сопоставление, основываясь на сравнительно-историческом 

методе познания, позволяет выявить общее и специфичное в правовых 

явлениях, встречающихся в мире, ступени и тенденции их 

формирования и функционирования, что дает возможность свести все 

многообразие конкретно-национального регулирования в определенную 

«периодическую систему» мирового права, где элементарной, исходной 

частицей выступает уже не норма права, а целостная национальная 

правовая система и даже их группа (тип, семья). Все это чрезвычайно 

важно для углубления наших представлений о природе права, 

закономерностях его развития, генезисе и свойствах.  

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. 

Это понятие выражает очень важную идею, а именно: право есть 

комплекс, составляющие его элементы соединены между собой не 

случайным образом, а необходимыми связями и отношениями; все 

юридические явления данного общества, существующие в одно и то же 

время и на одном и том же пространстве, связаны отношениями 

общности, которые и объединяют их в систему.  
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Исторически в каждой стране действуют свои правовые обычаи, 

традиции, законодательство, юрисдикционные органы, сформировались 

особенности правового менталитета, правовой культуры. Правовое 

своеобразие стран позволяет говорить об их самобытности, о том, что 

каждая из них образует свою правовую систему — совокупность всех 

правовых явлений (норм, учреждений, отношений, правосознания), 

существующих в ее рамках (правовая система в узком смысле). Однако 

наряду с особенностями, отличиями, в этих правовых системах можно 

заметить и общие черты, элементы сходства, которые позволяют их 

группировать в «правовые семьи» (правовые системы в широком 

смысле), объединяющие несколько родственных в правовом отношении 

стран. 

 Рассмотрим в настоящей работе, опираясь на общенаучные и 

частнонаучные методы исследования, основные характерные черты 

некоторых глобальных правовых семей, а также особенности развития 

российской правовой системы.  

 

1. Основания единения национальных  

правовых систем современности 

 

Аспекты изучения правовых и политических систем выступают 

предметом сравнительного правоведения. Результатом применения 

сравнительного метода является группировка (классификация) 

правовых и политических систем мира по различным признакам. 

Классификация означает распределение тех или иных национальных 

систем права по классам (типам) в зависимости от тех или иных 

критериев. В этом смысле классификация правовых и политических 

систем (типология) — важный способ научного познания, позволяющий 

под дополнительным углом зрения раскрыть как внутренние 

(структурные) взаимосвязи права, так и его отношения с более широким 

общественно-социальным и политическим контекстом, что открывает 

новые возможности в изучении юридических явлений
1
.  

К вопросу о типологии правовых систем существуют различные 

подходы. За основу классификации могут приниматься различные 

критерии – идеологические, юридические, этические, экономические, 

религиозные, географические и т. д. Юридическая типология позволяет 

учитывать конкретно-исторические, юридико-технические и иные 

особенности различных правовых систем.  

                                           
1
 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. – С.118. 
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В научной литературе можно встретить самые различные 

типологические подразделения семей национального права. В основу 

классификации правовых систем современности могут быть положены 

разные критерии. Так, известный французский ученый по 

сравнительному правоведению Р. Давид выделяет два критерия 

классификации: идеологический (факторы культуры, религии, 

философии, экономической и социальной структуры) и критерий 

юридической техники. Он указывает, что оба они должны быть 

использованы «не изолированно, а в совокупности»
2
.  

Исходя из этого, Р. Давид выделяет три главные группы правовых 

систем: романо-германскую правовую семью, семью общего права и 

семью социалистического права. Эта классификация наиболее 

популярна в современной юридической науке. Даже преподавание 

учебного курса «Основные правовые системы современности» во 

французских университетах ведется именно в соответствии с этой 

классификацией. Известный германский юрист К. Цвайгерт в качестве 

критерия классификации правовых систем берет понятие «правовой 

стиль», учитывающий пять факторов:  

происхождение и эволюцию правовой системы;  

своеобразие юридического мышления;  

специфические правовые институты;  

природу источников права и способы их толкования;  

идеологические факторы.  

С учетом этих факторов К. Цвайгерт различает следующие 

правовые системы: романскую, германскую, скандинавскую, англо-

американскую, социалистическую, право ислама, индусское право.  

В рамках правовой семьи возможна классификация правовых 

систем и на более мелкие группы. Например, в романо-германской 

правовой семье выделяют группу французского (романского) права и 

группу германского права, в правовой семье общего права — группу 

английского права и группу американского права и т. п. Более 

расширенную внутрисемейную классификацию дает В. Кнапп, 

различая, например, в романо-германской правовой семье следующие 

«сферы» (группы) правовых систем: французское право, австрийское 

право, германское право, швейцарское право, сферу права 

скандинавских стран, смешанные системы права, каноническое право. 

Самый подробный перечень правовых систем современности 

представлен в Международной энциклопедии сравнительного права.  

                                           
2
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Междунар. 

отношения, 2012. – С.67. 
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При классификации основных правовых систем современности 

учитываются следующие группы факторов: во-первых, исторический 

генезис правовых систем; во-вторых, система источников права; в-

третьих, структура правовой системы – ведущие правовые институты и 

отрасли права.  

Классификация правовых семей во многом определяется 

характером ее источников: юридических, духовных и культурно-

исторических. В качестве основного различия между романо-

германской системой права и семьей общего права выступают характер 

и форма источников права. Если романо-германская правовая система 

является писанным, кодифицированным правом и правоприменитель 

решает дело, лишь сравнивая конкретную ситуацию с общей нормой, то 

англосаксонская система общего права характеризуется тем, что в ее 

основе лежит судебный прецедент, т. е. она представляет собой систему 

некодифицированного права.  

На характер формирования источников права, на форму их 

выражения во многом влияют сложившиеся правовые традиции и 

культура, образ юридического мышления. Например, для романо-

германской правовой системы характерно рассмотрение дел на основе 

общих, абстрактных норм права, а для английского права – однажды 

вынесенное судом решение является нормой для всех последующих 

рассмотрений аналогичных дел. Однако степень обязательности 

прецедента зависит от места в судебной иерархии суда, 

рассматривающего данное дело, и суда, чье решение может стать при 

этом прецедентом
3
.  

В научной литературе принято выделять следующие основные 

правовые семьи:  

англосаксонскую (Англия, Северная Ирландия, США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия и др.);  

романо-германскую (страны континентальной Европы);  

мусульманскую;  

социалистическую;  

индусскую.  

В отечественной юридической науке, помимо названных правовых 

семей, выделяют и славянскую правовую систему (Россия, Украина, 

Белоруссия, Болгария, новая Югославия). Названую группу правовых 

систем, входящих в славянскую семью права, с уверенностью можно 

отнести к романо-германской правовой системе, так как у них есть 

много схожих признаков и характерных черт.  

                                           
3
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Междунар. 

отношения, 2012. – С.68. 
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В настоящее время, как правило, используются критерии 

классификации правовых систем, опирающиеся, главным образом, на 

этногеографические, технико-юридические и религиозно-этические 

признаки права. 

В современном мире обычно различают следующие правовые и 

политические системы: 

1) национальные правовые системы; 

2) правовые семьи; 

3) группы правовых систем. 

Национальная правовая система — это конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и 

господствующей правовой идеологии отдельной страны (государства). 

Национальная правовая система — элемент того или иного 

конкретного общества и отражает его социально-экономические, 

политические, культурные особенности. По отношению к группам 

правовых систем и правовым семьям национальные правовые системы 

выступают в качестве явления особенного, единичного. Следует 

отметить, что в настоящее время в современном мире насчитывается 

около двухсот национальных правовых систем
4
. 

Вопрос об элементном, структурном понимании правовой системы 

в литературе дискуссионен. Так, С. С. Алексеев включает в понятие 

правовой системы право и его источники, акты применения норм права 

и правоотношения, права и свободы граждан
5
. 

По мнению Н. И. Матузова, правовую систему общества 

образуют: 

1) право как совокупность создаваемых и охраняемых 

государством норм; 

2) законодательство как форма выражения этих норм 

(нормативные акты); 

3) правовые учреждения, осуществляющие правовую политику 

государства; 

4) судебная и иная юридическая практика; 

5) механизм правового регулирования; 

6) правореализационный процесс (включая акты применения и 

толкования); 

7) права, свободы и обязанности граждан (право в субъективном 

смысле); 

8) правоотношения; 

                                           
4
 Лазарев В.В. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2010. – С.65. 
5
 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. – М.: Юристъ, 2011. – С.67. 
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9) законность и правопорядок; 

10) правовая идеология; 

11) субъекты права; 

12) систематизирующие связи, обеспечивающие единство, 

целостность и стабильность системы; 

13) иные правовые явления, образующие «инфраструктуру» 

правовой системы (юридическая ответственность, правосубъектность, 

правовой статус и т. д.)
6
. 

Ю. А. Тихомиров считает, что понятие правовой системы 

охватывает законодательство и иные источники права, цели и принципы 

регулирования, системообразующие связи
7
.  

В общем определении правовая семья — это совокупность 

национальных правовых систем, выделенная на основе общности 

источников, структуры права и исторического пути его формирования. 

В соответствии с этими критериями можно выделить следующие семьи: 

общего права; романо-германскую; обычно-традиционную; 

мусульманскую; индусскую (индусское право); славянскую. 

Следует подчеркнуть, что ни одна из классификаций правовых 

семей не является исчерпывающей для правовых систем мира, и 

поэтому в литературе можно встретить самые различные 

типологические подразделения семей национального права. 

В приведенной классификации своеобразие правовой семьи 

определяется характером ее источников: юридических, духовных 

(религия, этика и т. д.) и культурно-исторических. Какой-то из этих 

признаков может преобладать в разграничении тех или иных правовых 

семей. 

В рамках той или иной правовой семьи возможны более дробные 

элементы, представленные определенной группой правовых систем. 

Так, внутри романо-германской правовой семьи выделяют группу 

романского права, в зону которой входят такие страны, как Франция, 

Италия, Бельгия, Испания, Швейцария, Португалия, Румыния, право 

латиноамериканских стран, каноническое (церковно-католическое) 

право и — группу германского права, в которую входят правовые 

системы ФРГ, Австрии, Венгрии, скандинавских стран и др. 

Внутри англо-санксонской правовой семьи различают английскую 

правовую систему, правовую систему США и право бывших 

англоязычных колоний Великобритании. 

                                           
6
 Матузов Н.И, Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2005. – С.112. 

7
 Тихомиров Ю. А. Правовая система развитого социализма// Сов. гос. и право. 1979. №7. С. 33. 
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Славянская правовая семья включает группу российского права 

(Россия и республики в ее составе) и западнославянского права 

(Украина, Белоруссия, Болгария, новая Югославия). 

 

 

2. Романо-германское семейство правовых систем 

 

Эта правовая семья возникла на основе рецепции римского права. 

Основной источник права — закон (нормативный правовой акт).  

Ей присуще чѐткое отраслевое деление норм права. В свою 

очередь практически все отрасли права подразделяются на две 

подсистемы: частное право и публичное право, хотя отнесение 

некоторых отраслей права к какой-либо одной подсистеме весьма 

спорно и нередко зависит от правового регулирования соответствующей 

отрасли в определѐнном государстве (к примеру, трудовое право). 

К сфере публичного права относятся административное, 

уголовное, конституционное и международное публичное право. К 

частному праву относятся гражданское, семейное, трудовое и 

международное частное право. В системе органов государства 

проводится четкое разделение на законодательные и 

правоприменительные органы власти. Законотворчество и 

законодательство как функция монопольно принадлежат 

законодательным властям. Для большинства стран этой семьи 

характерно наличие писаной конституции. 

К романо-германской правовой семье относятся правовые 

системы, возникшие первоначально в континентальной Европе на 

основе древнеримского права, а также канонических и местных 

правовых обычаев. Они как бы продолжают римское право, являются 

результатом его эволюции и приспособления к новым условиям. 

Романо-германская правовая семья, существовавшая 

первоначально в странах континентальной Европы, затем 

распространилась на всю Латинскую Америку, значительную часть 

Африки, страны Востока, Японию. Этот процесс объясняется 

колонизаторской деятельностью многих европейских стран, а также 

высоким уровнем кодификации в этих странах в XIX в., которую можно 

было использовать как образец для создания собственного права
8
. 

История создания и развития континентальной правовой семьи 

довольно длительна. Она сложилась на основе изучения римского права 

в итальянских, французских и германских университетах, создавших в 

                                           
8
 Синюков В.Н.Правовая система. Вопросы правореализации. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. С.13.  
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XII—XVI вв. на базе Свода законов Юстиниана общую для многих 

европейских стран юридическую науку. 

Главная роль принадлежала Болонскому университету в Италии. 

Кодификация Юстиниана была изложена доходчиво и просто, на языке, 

которым пользовались и церковники, и ученые, — на латыни. Римское 

право было создано одной из самых могущественных цивилизаций 

древности, которая простирала свои границы практически на всю 

Западную Европу, а также Ближний Восток, страны Африки. 

Процесс, получивший название "рецепция римского права", 

сначала имел чисто доктринальные формы и сугубо научное значение: 

римское право непосредственно не применялось, изучались его 

понятийный фонд, весьма развитая структура, внутренняя логика, 

юридическая техника. 

Преподавание римского права в университетах испытало ряд 

этапов. Сначала так называемая школа глоссаторов стремилась 

установить первоначальный смысл римских законов. В XIV в. 

постглоссаторами римское право было "очищено" и подвергнуто 

переработке. Со временем забота об уважении законов Древнего Рима 

уступила в университетах место стремлению выработать принципы 

права, отражающие рациональные начала не прошлой, а настоящей 

жизни. Новая школа, именуемая доктриной естественного права, 

побеждает в университетской науке в XVII— XVIII вв.
9
. 

Выдвижение на первый план разума как силы, творящей право, 

подчеркивало важную роль закона и открывало путь кодификации. 

Школа естественного права требовала, чтобы наряду с частным правом, 

основанным на римском праве, Европа выработала недостающие ей 

нормы публичного права, выражающие естественные права человека и 

гарантирующие свободу личности. 

Постепенно основные нормы римского права начинают 

восприниматься законодателем. В условиях господства в феодальной 

Европе натурального хозяйства, отсутствия товарного производства и 

рынка не было нужды в такого рода нормах права. Однако по мере 

роста капиталистических отношений, развития товарного обмена 

тщательно разработанное римское право, рассчитанное на общество, где 

господствует частная собственность, все больше использовалось 

нарождающейся буржуазией. Именно это обусловило возможность его 

приспособления к развивающимся в недрах феодальной Европы 

товарно-денежным отношениям. 

                                           
9
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Междунар. 

отношения, 2012. С.30. 
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Рецепция римского права привела к тому, что еще в эпоху 

феодализма правовые системы европейских стран — их правовая 

доктрина, юридическая техника — приобрели определенное сходство. 

Унифицирующее влияние оказало и каноническое право. 

Буржуазные революции коренным образом изменили природу 

права, отменили феодальные юридические институты, превратили закон 

в основной источник романско-германского права. Закон 

рассматривался как наиболее подходящий инструмент для создания 

единой национальной правовой системы, для обеспечения законности в 

противовес феодальному деспотизму и кулачному праву. 

Обстоятельства, определившие важную роль закона, обусловили 

возможность и необходимость кодификации законодательства. Путем 

кодификации право приводится в систему, оказывается пронизанным 

едиными принципами
10

. Кодификация завершает формирование 

романо-германской правовой семьи как целостного явления. Во 

Франции в 1804 г., в Германии в 1896 г., в Швейцарии в 1881—1907 гг. 

были приняты гражданские кодексы. В течение XIX в. были приняты и 

другие кодексы в большинстве стран европейского континента. Самой 

значительной была роль французской кодификации, особенно 

гражданского кодекса (кодекса Наполеона), оказавшей заметное 

влияние на процесс утверждения принципов права во многих 

государствах Европы и за ее пределами. 

 

 

3. Англо-американское семейство правовых систем 

 

Историческими корнями английское право уходит в далекое 

прошлое. После норманского завоевания Англии (1066 г.) основная 

нагрузка в осуществлении правосудия была возложена на королевские 

суды, находившиеся в Лондоне. В их деятельности постепенно 

сложилась сумма решений, которыми и руководствовались в 

последующем все суды (общее право). Выработалось правило 

прецедента — однажды сформулированное судебное решение в 

последующем становилось обязательным для всех судей. 

Англосаксонская правовая семья включает право Англии и стран, 

последовавших образцу английского права. Становление и развитие 

англосаксонского права связано с множеством факторов, определяемых 

своеобразием правовых традиций и правовой культуры Англии и стран, 

входящих в эту семью права. 

                                           
10

 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Междунар. 

отношения, 2012. С.30 
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Английская правовая система включает "Общее право", 

"Статутное право" (законодательство) и "Право справедливости". 

Каждое из них имеет свою историю становления и развития
11

. 

С периода нормандского завоевания (1066 г.) в Англии стала 

формироваться централизованная судебная система. Так называемое 

common law Англии (общее право) складывалось как единая система 

прецедентов (вырабатываемые судьями решения брались за основу 

другими судебными инстанциями при рассмотрении аналогических 

дел). 

Общее право Англии первоначально сложилось в виде судебных 

обычаев. Обобщая судебную практику в своих решениях, судьи 

руководствовались сложившейся системой юридических принципов. 

Система принципов, на которых основывались судьи, была обязательна 

для всех судов при вынесении ими решений. Таким образом, 

выработалось правило прецедента - однажды сформулированное 

судебное решение в последующем становилось обязательным для всех 

судей. 

В основе общего права первоначально лежит обычай, традиция. 

Обычай имел весьма существенное значение для становления и 

развития англосаксонского права. По действующему правилу обычаи 

должны учитываться при решении судьями конкретных дел. Дело в том, 

что в решении судебных споров принимали участие присяжные 

заседатели (свободные граждане), которые зачастую, в отличие от 

судьи, не обладали профессиональными знаниями о нормах ранее 

принятых судебных решений, которые необходимы для правильной 

юридической квалификации поступков. Свою позицию присяжные 

определяли, основываясь на сложившейся системе традиций и 

обычаев
12

. 

С XV века начался качественно новый этап в развитии английской 

правовой системы, связанный с появлением "Права справедливости", 

суть которого заключалась в том, что постепенно стал складываться 

особый порядок апелляции к монарху - рассмотреть дело "по совести", 

"по справедливости". Разбирательство дел осуществлял лорд-канцлер, 

который по существу выполнял функции самостоятельного судьи. 

Впоследствии, в результате проведенной судебной реформы (1873 - 

1875), нормы общего права и права справедливости составили основу 

единой системы прецедентного права Англии. 

                                           
11

 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник , – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. С.115. 
12

 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник , – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. С.118. 
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Для англосаксонской правовой системы не характерно 

классическое деление права на публичное и частное. Исторически здесь 

сложилось подразделение на "Общее право" и "Право справедливости". 

Такое деление произошло эволюционно, путем исторического генезиса, 

постепенного юридического оформления сложившихся отношений, что 

обусловливает специфику построения и развития английской правовой 

системы. Нормы общего права носят казуистический (индивидуальный) 

характер и имеют особое содержание. 

Английская правовая система развивалась на основе принципа 

"Право там, где есть его защита", и всегда поддерживался престиж 

судебной власти. Судебная власть имеет огромный авторитет, и она 

независима от других органов государственной власти. 

Основным источником англосаксонского права является судебный 

прецедент. Прецеденты создаются в Англии только высшими 

судебными инстанциями: Палатой лордов, Судебным комитетом 

Тайного Совета, Апелляционным судом и Высоким судом. 

Нижестоящие суды прецеденты не создают. Прецедентное право 

Англии имеет императивный характер, т.е. каждая судебная инстанция 

обязана следовать прецедентам, выработанными ею самой и 

вышестоящими судами. Судебная система Англии организована так, 

что, во-первых, решения высшей инстанции - Палаты лордов - 

обязательны для всех судов; во-вторых, Апелляционный суд, состоящий 

из двух отделений (гражданского и уголовного), обязан соблюдать 

прецеденты Палаты лордов и свои собственные, а его решения 

обязательны для всех нижестоящих судов; в-третьих, Высший суд 

связан прецедентами обеих вышестоящих инстанций, и его решения 

обязательны для всех нижестоящих судов; в-четвертых, окружные и 

магистратские суды обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих 

инстанций, а их собственные решения прецедентов не создают. 

На современном этапе развития в англосаксонской правовой 

системе возросло значение закона среди других источников права. 

Законодательство постепенно стало приобретать большое значение в 

правовом регулировании общественных отношений. Повышение роли 

законодательной деятельности связано с теми интеграционными 

процессами, которые идут в объединенной Европе. При этом 

учитывается опыт других государств, в том числе национально-

правовых систем, относящихся к романо-германской семье права. 

Следовательно, наблюдается процесс постепенного сближения 

правовых систем Англии и других стран континентальной Европы
13

. 

                                           
13

 Лазарев В.В. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2010. С.65. 
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В Англии нет писаной конституции. Английская конституция - это 

система правовых принципов и норм, выработанных судебной и 

законодательной властью, призванных обеспечить права и свободы 

личности, а также ограничить произвол власти. 

Законодательные акты, принимаемые английским парламентом, по 

сфере действия делятся на публичные, распространяющиеся на 

неопределенный круг субъектов и действующие на всей территории 

Великобритании, и частные, распространяющиеся на отдельных лиц и 

территорию. Существуют законодательные акты, принимаемые 

местными органами власти, которые действуют на соответствующих 

территориях. 

Особое место среди источников англосаксонского права занимает 

юридическая доктрина (наука), под которой следует понимать судебные 

комментарии, написанные наиболее авторитетными английскими 

юристами, чаще всего судьями, описания прецедентной практики, 

призванные выполнять роль практического руководства для юристов. 

Некоторые литературные источники (правовой комментарий к 

обязательным прецедентам) в англосаксонском праве имеют 

повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. 

Например, наиболее авторитетный источник - "Институция" Дж. Кока - 

цитируется в судах чаще, чем любой другой сборник прецедентов. 

Англосаксонская правовая система права распространена во 

многих странах мира (в Северной Ирландии, Уэльсе, Шотландии, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряде других). Хотя в некоторых 

странах, входящих в систему англосаксонского права, идет процесс 

правовой автономии (США, Канада, Австралия), однако в рамках 

данной правовой семьи остаются общими характер и особенности 

правовой деятельности, используемые юридические понятия, термины и 

конструкции, тип правового мышления и другие юридические 

элементы. 

Правовая система США сложилась под влиянием английского 

права, которое было распространено на территории Северной Америки 

обосновавшимися там переселенцами из Англии. Однако общее право 

Англии применялось в колониях с оговоркой "в той мере, в какой его 

нормы соответствуют условиям колонии" (так называемый принцип 

дела Кальвина 1608 года). Хотя американская правовая система и 

восприняла правовые традиции и правовую культуру Англии, но в 

США на первый план выдвинулась идея самостоятельного развития 

национального права. После провозглашения независимости были 

приняты федеральная конституция 1787 года и конституции штатов. В 

некоторых штатах были приняты уголовные, уголовно-процессуальные 
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и гражданско-процессуальные кодексы. Таким образом, в американском 

праве сложилась дуалистическая система, сходная с английской 

правовой системой. Однако американская правовая система 

существенно отличается от английской системы права. Это различие 

связано с федеративным устройством США. Штаты обладают 

значительной самостоятельностью в вопросах законодательства и 

создания судебных прецедентов. Помимо того, что каждый штат имеет 

свою правовую систему, в США существует и федеральная система 

права. 

В отличие от английского права, правовой системе США также 

присуще наличие такого правового института, как контроль судов за 

конституционностью законов. Высший конституционный контроль 

осуществляет Верховный суд США. Верховный суд США и под его 

контролем все другие суды - федеральные и штатов - осуществляют 

контроль не только за конституционностью законов федерации и 

штатов, но и за применением общего права. Любое судебное решение 

может быть аннулировано в случае признания его противоречащим 

конституционной норме
14

. Конституционный контроль как средство 

обеспечения единства правовой системы весьма важен для 

законодательной и правоприменительной практики органов 

государственной власти. 

Конституция США - это основной закон страны, определяющий 

основы общественного и государственного строя. Она устанавливает 

пределы полномочий федеральных органов в их взаимоотношениях со 

штатами и с отдельными гражданами. Эти пределы уточнены в первых 

десяти поправках, принятых в 1789 году, которые образуют 

Декларацию прав американского гражданина. 

Англосаксонская правовая система относится к западной традиции 

правопонимания. И английской, и американской системам права 

характерна общая концепция правления права (the Rule of Law), которая 

складывалась на протяжении нескольких веков, но реализация 

принципов правления права стала возможной только в современных 

условиях развития демократии. 

В англоязычных правовых системах наиболее ярко проявляется идея 

независимости права от государства, а требования правления права 

заключаются в том, что государственная власть должна осуществляться в 

соответствии с установленным законом, а сам закон должен отвечать 

определенным правовым принципам. Реализация принципов правления 

права возможна только в рамках либерально-демократической 
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политической системы, в которой уважаются и гарантируются права и 

свободы индивида. 

Англо-американская правовая система отличается чрезвычайной 

гибкостью правового регулирования, его близостью к фактическим 

общественным отношениям. Этот феномен объясняется особой ролью 

суда в создании и применении правовых норм. Именно англо-

американскому праву обязано человечество приобретением института 

суда присяжных, доверительной собственности и многих других. 

Несмотря на внешние отличия, и романо-германская, и англо-

американская правовые системы базируются на общем культурном 

фундаменте христианских ценностей, либеральной демократии, 

признании прав человека и на индивидуализме. В XX - XXI веках идет 

процесс их сближения, обусловленный интеграционными тенденциями 

в объединенной Европе. 

 

4. Религиозно-общинное семейство 

 

Общинно-религиозное семейство (правовые системы 

мусульманских стран: Ирана, Ирака, Пакистана и др., а также правовые 

системы стран, исповедующих индуизм: Индия, Бирма, Сингапур, 

Танзания, Уганда и др.) характеризуется сильным влиянием на право 

религиозных учений, переплетением права и религии. В мусульманских 

странах распространение получило мусульманское право, а в странах, 

где исповедуют индуизм, - индусское право. 

Сторонники мусульманской правовой системы иногда настолько 

заостряли внимание на его религиозной доктрине, что полностью 

вырывали ее из человеческого контекста, в котором она становилась 

предметом веры, и обходили молчанием юридическую и правовую 

практику, которой она подкреплялась и освящалась.  

Ислам и христианство добились заметных успехов в 

распространении своих учений среди народов всевозможных культур и 

географических регионов. Среди религий азиатского происхождения 

самое широкое распространение получил буддизм
15

.
 
 

Ислам — это единственная авраамическая традиция (от Авраама, 

как и в иудаизме и христианстве, этот великий еврейский патриарх 

фигурирует в мифах ислама, который, как и обе вышеуказанные 

религии, провозглашает веру в единого Бога и завет (договор) с ним), 

которая оказала на Азию настолько мощное воздействие, что в 

некоторых ее областях завоевала доминирующее положение. 
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Формально ислам сохранил более последовательную систему 

фундаментальных верований и практики, чем любая другая мировая 

религия, включая и иудаизм. Хотя в исламе и имеются сектантские 

группировки, они возникают главным образом в результате 

политических разногласий и не содержат в себе, за исключением 

незначительных деталей, отступлений в сфере культа и обрядовой 

практики. 

Поскольку ислам является религией закона и не признает сколько-

нибудь принципиального различия между религиозным и светским, все 

вещи рассматриваются им как подпадающие под Божественное 

законодательство. Не все жизненные проявления относятся к ритуалу. 

Но все они имеют назначенную им исламским законом ценность, 

разместившись на шкале с отметками «запрещенное», «безразличное», 

«обязательное». Священное право известно под названием Шариат, от 

арабского слова sharia, обозначающего «путь». Шариат не значит 

буквально «закон», скорее, он означает предначертанный Богом 

истинный путь для своих верных созданий, путь, включающий в себя 

собственно право. Понятие Шариат близко соответствует еврейской 

концепции Торы
16

. 

Мусульмане любят повторять, что «у человечества нет прав, есть 

только обязанности». Это неприкрытое убеждение чуждо мышлению 

американцев, воспитанных на Декларации о независимости и Билле о 

правах. Но исламская преданность пути покорности единому высшему 

Богу отнюдь не является зловещим тоталитаризмом. Мусульмане 

настаивают на том, что единственно правильное отношение людей к 

Богу — это отношение рабов к своему господину. Но Бог сотворил этот 

мир ради правой цели, и он не только справедлив, но и милостив. Бог 

даровал творению своих рук — людям — свободу наряду с такими 

божественными атрибутами, как разум, воля и речь. Служение 

Всемогущему должно быть свободным деянием, наградой за которое в 

этом мире является ответственность. Человек, «боящийся только Бога, 

поднимается над остальными, мелкими страхами и обретает 

способность вести свободную и активную жизнь халифа, или 

«заместителя» Бога. Таким образом, обязанности, налагаемые исламом, 

принимаются добровольно и фактически, согласно представлениям 

верующих, приносят подлинную свободу от рабства человеческой 

алчности, беспокойства, стремления к изменению своего положения в 

обществе и прочих вещей, до которых люди, будучи существами 

несовершенными, столь охочи.  
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Для мусульман служение Богу не означает унижения своего 

человеческого достоинства; оно освобождает от низменных стремлений 

и наполняет жизнь смыслом.  

В настоящее время особенно сильное влияние теологическое 

направление в правовой системе имеет в мусульманских, прежде всего 

арабских странах, где понятие государства неразрывно связано с идеей 

халифата — идеальной формы организации мусульманской общины в 

соответствии с заветами пророка Мухаммеда (VI—VII в н.э.), 

изложенными в Коране, а также в соответствии с преданиями о его 

жизни и деятельности (Сунна). Согласно поучениям пророка, идея о 

создании такого государства была внушена Мухаммеду Аллахом, и 

пророк осуществил ее. Он сосредоточил в своих руках высшую 

законодательную, исполнительную, судебную, контрольную власть, 

принимая решения обычно после совета с наиболее авторитетными 

мусульманами (иджма)
 17

. 

По представлениям мусульманских авторов, в том числе бывшего 

президента Ирана А. Банисадра, каждое мусульманское государство 

должно стремиться к подобной идеальной правовой организации, 

которая воплощала бы интересы единоверцев Корана. Иногда считают, 

что в современных условиях к этой концепции ближе всего 

государственный строй Ирана, где реальная власть сосредоточена в 

руках высшего духовенства, возглавляемого "руководителем 

государства", другие мусульманские авторы видят образец в 

Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. 

Следует подчеркнуть, что теологическая концепция государства и 

права не соответствует историческим фактам: государство и право 

созданы не Богом, а людьми. Пророк Мухаммед, даже действовавший 

(как он утверждал) по воле Аллаха, все же сам повел своих 

приверженцев в Медину из Меи, сам создал довольно крупное по тем 

временам войско (10 тыс. человек), с которым он захватил Меу (с 

согласия некоторых слоев ее населения) и был провозглашен 

правителем, наместником Бога на Земле. 

Вместе с тем эта концепция в ее практическом осуществлении не 

лишена некоторых интересных аспектов. К ним относятся институт 

аура (консультации и поиски консенсуса), маджилиса (открытый по 

идее доступ любого мусульманина к правителю, членам его семьи), 

закята (особый государственный налог с имущества богатых для 

поддержания бедных), идея отбора руководящей элиты не путем 

всеобщих выборов, а в соответствии с естественным авторитетом тех 
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или иных лиц среди населения и др. Кстати сказать, последнее 

положение нашло свое специфическое и частичное закрепление во 

многих современных конституциях, причем не только мусульманских 

стран (например, в Италии, Индии, где наряду с избранными членами 

парламента (их подавляющее большинство) президент вправе назначить 

в его состав нескольких лиц, имеющих заслуги в сфере науки, культуры, 

искусства, других сферах жизни общества, граждан, пользующихся 

влиянием, авторитетом в обществе). 

Появление иджмы и кияса обусловлено двумя основными 

причинами. Во-первых, Коран не был полным сводом юридических 

норм, а Сунна, наоборот, представляла собой множество 

казуистических положений, которые зачастую противоречили друг 

другу и в которых простые мусульмане и судьи практически не могли 

самостоятельно разобраться. Во-вторых, в Коране и Сунне не нашли 

отражения новые отношения, в закреплении которых были 

заинтересованы господствующие слои общества. 

Мусульманское право представляет собой яркий пример "права 

богословов"
18

. Поскольку оно было создано учеными-богословами, 

юридическая наука, а не государство играет роль законодателя, мнение 

специалиста имеет нормативно-обязательное значение. При 

рассмотрении дела судья никогда не обращается к Корану или Сунне. 

Вместо этого он ссылается на правоведа, авторитет которого 

общепризнан. Право как совокупность обязательных предписаний  

сформировалось за первые два века существования ислама, в глубоком 

средневековье. После того как все правовые школы приняли 

классическое учение о "корнях" мусульманского права, созидательная 

деятельность юристов пошла на убыль и мусульманская правовая мысль 

постепенно стала сугубо догматической и архаичной. Идея развития и 

совершенствования права в зависимости от динамики общественного 

развития чужда системе исламского права, и в этом состоит основная 

причина его реакционной роли в современных условиях. 

Однако требование неукоснительно соблюдать догматы веры, не 

нарушать непреложные обычаи побуждает суды прибегать к 

многочисленным уловкам. Так, Коран не допускает ссуды под 

проценты, запрещая ростовщичество. Чтобы обойти этот запрет, 

изобрели систему "двойной продажи": заемщик "продавал" тот или 

иной предмет кредитору, а последний "перепродавал" его заемщику по 

цене, завышенной на оговоренный ссудный процент и выплачиваемой 

только по истечении срока ссуды
19

. 
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Запрещенную Кораном аренду земли обходят, заключая вместо 

аренды договор товарищества. До начала XIX в. социально-

экономические условия существования мусульманского мира менялись 

очень медленно, поэтому шариат, несмотря на застывшую архаичность 

его догматов, вполне соответствовал им. Однако с упадком Османской 

империи на Ближнем Востоке усилилось политическое влияние 

западно-европейских государств. Лидеры мусульманского мира 

осознали, что для того, чтобы выдержать политическую и 

экономическую конкуренцию с западными странами, необходима 

модернизация государственного управления и права. 

С середины XIX в. начался процесс законодательных реформ. В 

сферу отношений, ранее традиционно регламентировавшихся 

мусульманским правом, стали вторгаться нормативные источники 

европейского происхождения. Главным образом этот процесс затронул 

сферы, в которых конфликт с традиционными исламскими нормами был 

не слишком острым, в частности торговое и морское право. Власти 

Османской империи пошли еще дальше. Была принята так называемая 

Маджалла (1869-1876 гг.) — закон, состоящий из 1850 статей о 

собственности и обязательственном праве. Этот закон открыто не 

порывал с правилами шариата, но они были облечены в форму 

параграфов в европейском стиле и введены в действие с санкции 

государства. Он был необходим потому, что светские суды, получившие 

полномочия на рассмотрение споров о собственности и обязательствах, 

едва ли могли опираться на средневековые мусульманские нормы. 

В Британской Индии мусульманское право с течением времени так 

много заимствовало из общего права, что даже появилась возможность 

говорить об "англо-магометанском праве". 

В 1876 г. в Египте начал действовать гражданский кодекс, 

составленный в основном по французскому образцу. Египет перенял 

также в общих чертах и французский торговый кодекс. Так появилась 

отрасль торгового права, до того не известная в мусульманском праве. 

И в других странах Ближнего Востока, за исключением Иордании, 

Кувейта и некоторых других государств Аравийского полуострова, 

были приняты гражданские кодексы западного образца. Однако они не 

затрагивали семейного права. 

Семейное и наследственное право подверглись законодательным 

реформам в XX в. Законы о семейном праве были приняты в Египте и 

Судане. В Турции реформа семейного и наследственного права была 

осуществлена в 1926 г. Порывая с традиционными мусульманскими 
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канонами, новые законы осудили многобрачие, право одностороннего 

расторжения брака мужем, неравный раздел наследства между 

сыновьями и дочерьми покойного. Иранский гражданский кодекс, 

промульгированный в 1927-1935 гг., также явился кодификацией 

модернизированного мусульманского права в сфере семьи и 

наследования. Кодексы личного статуса были приняты в Сирии, Тунисе, 

Марокко, Египте, Иордании, Ираке и некоторых других мусульманских 

странах
20

. 

После второй мировой войны законы, регулирующие 

наследование и семейные отношения, были приняты почти во всех 

арабских государствах. Эти законы довольно смело вторгаются в 

традиционные нормы взаимоотношений мужа и жены в семье. В 

частности, они дают определенные права женам на развод, 

ограничивают возможности родителей и опекунов устраивать браки 

несовершеннолетних, ограничивают полигамию, определяют условия 

развода мужа с женой в одностороннем порядке. Судебная практика 

ныне допускает при заключении брака оговорку, что жена сможет 

впоследствии отказаться от брака (в принципе это право мужа) или она 

получает такое право, если муж не сохранит единобрачия. 

Проникновение европейского права в мусульманские страны 

весьма значительно, и этот процесс, связанный с международной 

интеграцией и экономическим сотрудничеством, в принципе необратим. 

Значение, сфера действия и удельный вес мусульманского права 

уменьшились, а само право, во всяком случае по своей внешней форме, 

многое восприняло от европейских кодификаций. Однако отмеченную 

тенденцию не следует преувеличивать, особенно в свете активизации 

ислама, которая в последние годы характеризует политическую жизнь 

многих государств. Эта активизация сопровождается в том числе и 

требованиями отказа от западных правовых моделей, полного 

восстановления всех норм мусульманского права (например, в Иране). 

Многие мусульманские государства заявляют в своих 

конституциях и законах о верности принципам ислама. Есть такие 

положения, в частности, в конституциях Марокко, Туниса, Сирии, 

Мавритании, Ирана, Пакистана. 

Мусульманское уголовное право устанавливает четко 

определенные наказания (причем весьма суровые) за такие 

преступления, как убийство, прелюбодеяние, ложное обвинение в 

прелюбодеянии, воровство, употребление спиртных напитков, 

вооруженное ограбление и бунт. Наказание за остальные преступления 
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определяет сам судья по своему усмотрению. 

Принятая в 1979 г. Конституция исламской республики Иран 

провозглашает, что все законодательство, в том числе уголовное, 

должно соответствовать шариату, а  суды в борьбе с преступностью 

обязаны применять установленные им меры наказания. 

В 1981 г. вступил в силу так называемый закон о Киншасе, 199 

статей которого повторяют положения традиционного мусульманского 

уголовного права (широкое применение смертной казни, наказание 

плетьми, избиение камнями, наказание по принципу талиона). Процесс 

исламизации затронул и другие страны (Пакистан, Судан, Мавритания). 

Мусульманское судопроизводство довольно простое. 

Единоличный судья рассматривает дела всех категорий. Иерархии судов 

обычно не существует. Сегодня в некоторых странах (Турция, Египет, 

Тунис, Пакистан, Алжир, Марокко, Гвинея) мусульманские суды 

ликвидированы и заменены судами обычного судопроизводства 
21

. 

Однако во многих арабских государствах мусульманские суды 

продолжают играть немалую роль в механизме регулирования 

общественной жизни. Как правило, к судьям предъявляются высокие 

квалификационные требования с точки зрения их религиозно-правовой 

подготовки. 

Мусульманское право, несмотря на существенное влияние со 

стороны европейских правовых систем, все же остается 

самостоятельной правовой семьей, оказывающей серьезное воздействие 

на миллионные массы людей во всех уголках земного шара. 

 

 

5. Характерные особенности российской правовой системы 

 

Современная правовая система России – сложнейший комплекс 

элементов, структур, традиций, образов технико-юридической, 

национально-исторической, социально-психологической природы. В 

широком смысле данное определение имеет значение целого правового 

мира, который имеет свою жизненную организацию, источники, 

историю и будущее. 

Сегодня в обществе создаются сложные и высокотехничные 

правовые системы, совершенствуется законодательство, прогрессирует 

международное право. Развитие правовой системы в России можно 

проследить в развитии ее основных функций, в том числе социальных, 

так как право является одним из основных социальных институтов.  
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Однако на этом фоне сохраняются юридические проблемы и 

явления: рост преступности; нарушение прав человека; отдаление 

личности от власти и государства. Более того, подобные явления 

достаточно часто встречаются не только у простых граждан, но и в 

среде высокопоставленных чиновников, государственных служащих и в 

органах правопорядка, что приводит к мысли о необходимости борьбы с 

коррупцией, казнокрадством среди чиновников. 

Государство должно не только создавать правовые предписания, 

но и экономические, социальные и иные условия для удовлетворения 

потребностей россиян легальным правомерным путем.  

Реформы в России призваны, прежде всего, обеспечивать развитие 

личности, статуса гражданина, увеличение степени его социальной 

мобильности. Из этого следует, что реформы должны осуществляться в 

интересах человека, а не за счет человека. 

Одна из основных задач на данное время – создание эффективной 

системы национальной демократии, которая позволит сформировать 

устойчивую, эффективную и, как следствие, действенную 

государственность, достаточно мощную и одновременно с тем гибкую.  

Современная система нуждается в стимулировании через новую 

концепцию формирования представительных органов и правительства, 

которые должны иметь черты «работающих корпораций».  

Однако не следует создавать правовую систему с колоссальным 

законодательством, правоохранительной машиной с непрерывно 

растущей армией юристов, так как подобная система является тупиком, 

требующим постоянного увеличения полицейского контроля и 

искусственных социальных допингов. 

Необходимо искать нетрадиционные, самостоятельные решения 

российской правовой системы в новом веке, так как существующая 

административная система уже сейчас становится все более тяжелым 

бременем для экономики, политической системы, а также все более 

негативно влияет на нравственную атмосферу в стране
22

. 

России требуется компактная правовая система не только из-за 

вопросов экономики, но и по причине особенности правового 

менталитета российского народа. Современные шаги развития правовой 

системы должны идти в ключе фундаментальной стратегии правового 

развития, что предполагает обновление изучения отечественного права.  

Также ключевым моментом следует отметить не столько 

наращивание усилий законотворческих органов, сколько реанимация 

предправовых источников, отношений и структур – поведенческих, 
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региональных, конфессиональных. Важным моментом является 

развитие местной правовой культуры, а также альтернативных 

юридических механизмов, которые практически отсутствуют в правой 

истории России. 

Приоритетными целями развития российской политической 

системы и государственности в настоящее время можно назвать 

создание такого государственно-правового механизма, цель которого 

направлена на реальное обеспечение провозглашенного Конституцией 

РФ положения о правах человека как высшей ценности; создание 

возможности реального воздействия человека на государство 

посредством институтов гражданского общества, которые пока 

находятся в стадии становления. 

Предполагается, что эти задачи являются глобальными и 

долговременными. От их решения будет зависеть ценность субъекта как 

центра и основы российской правовой системы.  

Одним из важных элементов правовой системы можно считать 

правовое сознание, которое не существует в отрыве от субъекта и 

рассматривается отдельно лишь в ходе теоретического анализа. 

Глобальная задача, которую нужно России решить в ходе 

правотворческой деятельности в ближайшие годы - формирование 

практически новой  либо обновление нормативной правовой системы 

(системы законодательства), которая бы отражала и направляла 

происходящие в обществе коренные изменения жизнедеятельности. 

В  России право до настоящего времени во многом еще сохраняет 

публичный, а также огосударствленный характер, но, к сожалению, оно 

еще не полностью соответствует требованиям и правового 

гражданского общества. Можно лишь надеяться, что реализация 

прогрессивных положений Конституции, Гражданского кодекса РФ, 

ряда других передовых институтов российской правовой системы 

существенным образом изменит сами основы, инфраструктуру 

российского права, позволит вывести его на уровень, соответствующий 

современным требованиям цивилизации. 
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Заключение 

 

Таким образом, подведя итог сказанному выше, можно сделать 

следующие выводы. Под правовой системой понимается совокупность 

внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных 

юридических средств (явлений), с помощью которых публичная власть 

оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие 

на общественные отношения, поведение людей и их объединений 

(закрепление, регулирование, дозволение, обязывание, запрещение, 

убеждение и принуждение, стимулирование и ограничение, превенция, 

санкции, ответственность и т.д.). 

Каждая правовая система представляет собой уникальную 

индивидуальность, в значительной мере обусловленную 

соответствующим уровнем развития культуры и варьируется в 

зависимости от особенностей культуры.  

Правовая семья — это совокупность национальных правовых 

систем, основанная на общности источников, структуры права и 

исторического пути его формирования.  

В настоящее время наиболее распространенной классификацией  

правовых семей является романо-германская, англо-американская, 

религиозно-общинная. 

Российская правовая система как наиболее мощная и влиятельная 

из всех прежних социалистических правовых систем находится сейчас в 

открытом для обмена идеями, опытом и взаимодействия с любой 

правовой системой переходном состоянии. При этом основным 

направлением ее развития является построение правового государства 

на базе развитого гражданского общества, где центральным звеном, 

высшей ценностью выступали бы права человека, реально 

обеспеченные, гарантированные и защищенные. 
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