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Вопросы:

1. Понятие и структура правовой 
системы.

2. Виды правовых (систем) семей.



1. Понятие и структура правовой 
системы.



Понятие правовой системы.



В отечественной юридической  
литературе понятие "правовая система" 
определяется как:

а) совокупность законодательства, 
юридической практики и 
господствующей правовой идеологии в 
данном государстве; 

(проф. Морозова Людмила Александровна);1 

1 Морозова Л.А. Теория государства и права. М. 2005. С. 266.



б) целостный комплекс правовых 
явлений и процессов (позитивное 
право, правообразование, реализация 
права, правоотношения, 
правосознание), складывающийся в 
результате их взаимосвязи и 
взаимодействия и характеризующий 
юридическое воздействие на 
общественную жизнь;

(проф. Виталий Викторович Сорокин )

Сорокин В.В. К понятию правовой системы // Правоведение. -2003. - № 
2 (247). - С. 4 – 14 



в) научная категория, дающая 
многомерное отражение правовой 
действительности конкретного 
государства на ее идеологическом, 
нормативном, институциональном и 
социологическом уровнях.

(проф. Муромцев Геннадий Илларионович);1 

1 Муромцев Г.И. Основные правовые системы прошлого и современности / Проблемы 
общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М. 1999. 
С. 282.



г) совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых 
средств, регулирующих общественные 
отношения, и правовых явлений, 
существующая в отдельной стране; 

(проф. Четвернин Владимир Александрович).1

1 Четвернин В.А. Правовая система / Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М. 2001. 
С. 808.



д) понятие, охватывающее не только 
право как нормативную систему, его 
источники, но и правосознание, 
юридическую науку, юридическую 
практику как практику 
правотворчества, систематизации 
законодательства, правоприменения, 
толкования, договорную, 
нотариальную, следственную и т.д.;

(проф. Черданцев Александр Федорович).1

1 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М. 2003. С. 75.



По мнению проф. Акмаля Холматовича 

Саидова,

в юридической науке  просматривается 

два подхода к определению понятия 

правовой системы — 

а) узкий (простой) и 

б) широкий, более сложный.



А) В узком смысле под правовой 

системой понимается право 

определенного государства, 

терминологически обозначаемое как 

"национальная правовая система". 

При этом понятие "правовая система" — не синоним 

понятия "система права", так как последнее — понятие 

институционное, раскрывающее взаимосвязь, 

соотношение и строение отраслей права, что 

предопределяется факторами как объективного, так и 

субъективного порядка.



Б) Понятие "правовая система", 
используемое в широком значении, 
связано со сравнительным 
правоведением и включает в себя 
правовые системы групп государств, 
схожих по своему историческому 
происхождению, структуре, источникам 
права. 



Терминология в "широком", "объемном" 
значении  понимания термина 

"правовая система" весьма 
разнообразна. 

Например, 
Р. Давид использует термин "семья 
правовых систем", 

К.-О. Эберт и М. Рейнстайн — "правовые 
круги", 
И. Сабо — "форма правовых систем", 
С.С. Алексеев — "структурная общность". 
Наиболее распространен термин 
"правовая семья".



В отечественной правовой литературе 
понятие "правовая семья" определяется 

как:

а) совокупность национальных правовых 
систем, основанная на общности 
- источников, 
- структуры права 

и 
- исторического пути ее формирования 

(проф. Синюков Владимир Николаевич). 2

2. Синюков В.Н. Правовые системы и правовые семьи / Теория государства и права / Под ред. Н.
И. Матузова и А.В. Малько. М. 1997. С. 170. 



б) совокупность правовых систем, 
обладающих общностью основных 
параметров: 

доктрины, 

структуры, 

источников права, 

юридической техники и 

т.д. 
(проф. Муромцев Геннадий Илларионович);1 

1 Муромцев Г.И. Основные правовые системы прошлого и современности // Проблемы общей 
теории права и государства. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М. 1999. С. 282.



Структура правовой системы.



Проф. Морозова Людмила 
Александровна

а) совокупность законодательства, 
юридической практики и господствующей 
правовой идеологии в данном государстве:

1) законодательство;

2) юридическая практика; 

3) правовая идеология.



Проф. Четвернин Владимир 
Александрович

б) совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых средств, 
регулирующих общественные отношения, и 
правовых явлений, существующая в 
отдельной стране: 

1) правовые средства; 

2) правовые явления.



Проф. Черданцев Александр Федорович
в) понятие, охватывающее не только  право как 
нормативную систему, его источники, но и 
правосознание, юридическую науку, 
юридическую практику как практику 
правотворчества, систематизации 
законодательства, правоприменения, 
толкования, договорную, нотариальную, 
следственную и т.д.;

1) право (система права)
2) источники права
3) правосознание
4) юридическая наука
5) юридическая практика



Проф. Виталий Викторович Сорокин, в 
качестве самостоятельных компонентов 
правовой системы называет: 
а) позитивное право как совокупность всех 
источников права, санкционированных 
государством; 

б) правообразование как процесс 
формирования источников права; 

в) реализацию права как процесс 
осуществления норм права; 

г) правоотношения как особую правовую связь 
участников общественных отношений; 

д) правосознание как совокупность 
представлений и чувств, выражающих 
отношение людей к праву. 



По мнению проф. Муромцева Геннадия 
Илларионовича, правовая система 
включает в себя разнородные 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, и 

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



Проф. Виктор Дмитриевич Перевалов, используя 

системный подход, называет пять уровней 
правовой системы:

1. Субъектно-сущностный уровень 
(субъекты права – физические и 
юридические лица);

2. Интеллектуально-психологический 
уровень (правопонимание, правосознание);

3. Нормативно-регулятивный уровень 
(нормы права);

4. Организационно-деятельностный 
уровень (правовые отношения);

5. Социально-результативный уровень 
(правовая культура, законность, 
правопорядок).



2. Виды правовых (систем) семей.



Многоаспектность правовой системы, а 
также различия в методологии ее 
исследования обусловливают 
разнообразие классификаций правовой 
системы3.

Наиболее обстоятельным здесь 
представляется подход  Акмаля 
Холматовича Саидова, который 
предполагает глобальную типологию 
правовых систем, основанную на 
социально-экономических критериях, и 
внутритиповую их классификацию, 
построенную на юридических 
критериях. 

3 Муромцев Г.И. Основные правовые системы прошлого и современности / Проблемы общей 
теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М. 1999. С. 281-282.



С  философской точки зрения  правовая 
типология правовых семей 
рассматривается А.X. Саидовым как 
единство:

• общего (исторический тип права), 

• особенного (правовые семьи) и 

• единичного (конкретные национальные 
правовые системы, которых 
насчитывается около двухсот). 



По мнению А. X. Саидова, правовая 
"карта" мира включает правовые 
семьи: 

• общего права, 

• романо-германского права, 

• скандинавского права, 

• латиноамериканского права, 

• социалистического права, а также 

• права развивающихся стран.



В зарубежной литературе по вопросу 
классификации правовых семей 
преобладают две основные позиции:

• а) концепция "правового стиля" или 
"стиля права" немецкого ученого 
К. Цвайгерта;

• б) идеологические и технико-
юридические критерии французского 
ученого Рене Давида. 



а) концепция "правового стиля" или 

"стиля права" немецкого ученого 

К. Цвайгерта, складывается из пяти 

факторов, как: 

1) происхождение и эволюция правовой 

системы; 

2) своеобразие юридического мышления; 

3) специфические правовые институты; 

4) природа источников права и способы 

их толкования; 

5) идеологические факторы. 



На этой основе К. Цвайгерт называет 

восемь правовых семей ("правовых 

кругов"): 

• романский, 

• германский, 

• скандинавский, 

• англо-американский,

• социалистический, 

• право ислама, 

• индусское право
• дальневосточное право.



б) французский ученый Рене Давида в 
основу классификации правовых семей 
(групп правовых систем со схожими 
характеристиками) положил два 
взаимосвязанных критерия:

1) идеологический (являющийся 
отражением религиозных, 
философских воззрений данного 
общества и его политической, 
экономической и социальной 
структуры);

2) юридико-технический (источники 
права, структура права, юридическая 
терминология, юридическая практика).



Исходя из названных критериев Р. Давид 
выделяет три правовые семьи: 

• романо-германскую; 

• англосаксонскую; 

• социалистическую,

Все остальные правовые семьи, по мнению 
Р.Давида, представляют собой 
модификацию этих трех правовых семей.



По мнению профессора Морозовой 
Людмилы Александровны, в 
современном мире насчитывается около 
200 государств, следовательно, около 200 
национальных правовых систем. 

Одновременно с понятием "правовая 
система" в юридической науке 
используется понятие "правовая семья". 

(Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М. 2002. С. 240) 



Проф. Л.А. Морозова полагает, что 
понятием "правовая семья" 
объединяются несколько близких по 
характеристикам национальных 
правовых систем, которые обладают 
общностью: 

• а) источников права; 

• б) структуры права; 

• в) исторического пути правового 
развития;  

• г) понимания нормы права. 



Проф. Л.А. Морозова считает, что 
наиболее распространенное в настоящее 
время получила классификация 
правовых семей на основе трех главных 
критериев:

1) особенности исторического 
развития правовых систем;

2) источники права;

3) структура права.



В соответствии с этой классификацией 
проф. Л.А. Морозова называет десять 
правовых семей:

1) романо-германская;
2) семья общего права 

(англосаксонская);
3) славянская;
4) латиноамериканская;
5) скандинавская;
6) мусульманская;
7) индусская;
8) семья обычного (традиционного) 

права;
9) дальневосточная;
10) социалистическая.



Основные виды правовых семей:

• Романо-германская правовая семья

• Англосаксонская правовая семья 

• Мусульманская правовая семья 



Романо-германская (континентальная) 

правовая семья
По мнению проф. М.Н. Марченко, романо-
германская правовая семья охватывает 
большую часть стран Африки, все страны 
Латинской Америки, страны Востока, 
включая Японию, а также страны 
континентальной Европы. 

Правовые системы стран  Европы по 
ряду специфических признаков 
подразделяются на две группы: 
романскую и германскую. 



К первой группе относят правовые 
системы Франции, Италии, Испании, 
Бельгии, Люксембурга,  Нидерландов, 
Голландии, Португалии и др.

Ко второй группе – правовые системы 
Германии, Австрии, Швейцарии и ряда 
других стран.



Термин "романо-германская" раскрывает 
исторические причины формирования  
данной правовой системы (семьи), 
включающие прежде всего римское 
право, а также каноническое право и 
местное обычное право. 

Из истории  римского права здесь 
восприняты понятийный аппарат, 
структура права, юридические 
конструкции, приемы  и правила 
юридической техники. 

Однако это восприятие произошло в ходе 
длительной исторической эволюции. 



Особенности (специфика) романо-
германской (континентальной) правовой 
семьи:

1) основным источником права является 
нормативный правовой акт;

2) система источников права 
сформирована на основе их 
юридической силы (иерархии);

3) разграничение системы права на 
публичное и частное право, 
материальное и процессуальное право;

4) систематизация совокупности 
нормативных правовых актов.



Англосаксонская правовая семья 

или 

англо-американская правовая семья 

или
правовая семья общего права



Англосаксонская правовая семья 
включает в себя правовые системы 
англоязычных стран, таких, как: 

Англия (Великобритания), 

Канада, 

Новая Зеландия, 

Австралия, 

США.



Особенности английской правовой 
системы: 

1) право есть  результат рассмотрения 
дел  судьями, который представляет 
совокупность правил поведения, 
предназначенных для регулирования 
социального поведения людей. 

Каждому делу требуется новая норма права 
(прецедент), создавать которые вправе 
только Верховный суд Англии, состоящий 
из Высокого суда, Суда короны и 
Апелляционного суда.;



2) право состоит из норм трех видов: 

а) регламентирующие нормы права – 
содержат основания, порядок и условия, 
необходимые для реализации 
определенного поведения, например, 
порядок создания юридических лиц, 
вступления в брак, наследования 
имущества и т.п.; 



б) запрещающие нормы права – содержат 
ограничения в поведении субъектов 
под страхом юридического наказания; 

в) компенсационные нормы права – 
содержат основания и обязанности 
возмещения ущерба, причиненного 
другим лицам;



3) вместо конституции действует три 
основополагающих правовых акта: 

    а) Великая хартия вольностей (1215 г.); 
    б) Билль о правах (1688 г.); 
в) Закон о престолонаследии (1700 г.);

4) право не разграничивается на право 
частное и право публичное; 



5) основными базовыми отраслями 
права являются: договорное право, 
деликтное право, право собственности 
и уголовное право;

6) принцип верховенства права означает 
равенство всех перед судом, при этом 
суд при рассмотрении дела не 
выступает на стороне государства;

7) основной источник права – судебный 
прецедент, т.е. решения высших 
судов, имеющих обязательную силу 
для них самих и нижестоящих судов;



8) в большинстве стран англосаксонской 
правовой семьи нет 
систематизированных 
(кодифицированных) нормативных 
правовых актов;

9) структура права включает в себя: 

а) общее (прецедентное) право; 

б) право справедливости;

в) статутное право;



а) общее право – 

совокупность норм и принципов, 
сформированных судьями в процессе 
рассмотрения конкретных дел, 

результат самостоятельной 
нормотворческой деятельности судей 
(нормы, касающиеся отправления 
правосудия, судебного процесса, 
доказательств, исполнения судебных 
решений);



б) право справедливости – 

совокупность норм нравственности и 
морали (мотивы, честь, достоинство, 
честность, правдивость, 
справедливость, добрые или гуманные 
намерения), 

которые учитываются судьями при 
судебном разбирательстве и 
вынесении судебных решений;



в) статутное право – 
совокупность нормативных правовых 
актов, сформированные на основе 
судебных прецедентов. 

Законы: 
об акционерных компаниях (1844 г.), 
о семейных отношениях (1857 г.), 
о векселях (1881 г.), 
о партнерстве (1890 г.), 
о продаже товаров (1893 г.), 
о собственности (1925 г.), 
об управлении имуществом (1925г.), 
о потребительском кредите (1974 г.).



Специфика правовой системы США
1) в отличие от Великобритании в США 
имеется федеральная Конституция 
(1787 г.);

2) имеются систематизированные 
(кодифицированные) нормативные 
правовые акты, например: 
а) Свод законов США – 50 разделов, каждый из которых 
посвящен определенной отрасли права либо правовому институту (сельское хозяйство, 

патенты, война и национальная оборона), 
б) Единообразный торговый кодекс (1952 
г.), 
в) Федеральный Уголовный кодекс, 
г) Гражданский кодекс штата Луизиана 
(1870г.), 
д) Уголовные кодексы штатов;



3) законодательные нормы реализуются 
в правовых отношениях  лишь после их 
неоднократного применения и 
истолкования судами, и ссылки 
делаются на судебные решения;

4) штаты (субъекты федерации) 
обладают существенной 
правотворческой 
самостоятельностью, в том числе при 
принятии судебных решений;

5) судебный контроль за правовым 
содержанием законов.



Мусульманская правовая семья 

(Иран, Пакистан, Ирак, Саудовская 
Аравия, Судан и др.).

Особенности: 

1) исторически сформировалось на 
основе мусульманской религии – 
исламе; 

2) отсутствует деление структуры права 
на публичное и частное право;

3) система права делится на уголовное, 
судебное и семейное право;



4) четыре главных источника 
мусульманского права: 

• 4.1. Коран; 

• 4.2. Сунна;

• 4.3. Иджма; 

• 4.4 Кияс.



4.1. Коран — священная книга мусульман, 
где собраны высказывания  и 
проповеди пророка Мухаммеда. 

Этот источник посвящен вопросам религии, 
нравственности и лишь в очень 
незначительной части затрагивает вопросы 
правовых взаимоотношений мусульман. 



4.2. Сунна — сборник сведений  о жизни 
пророка, его образе мыслей и 
действий. 

В Сунне также доминируют нравственно-
религиозные положения и  содержит, по 
существу, интерпретации и пояснения 
правил Корана. 



4.3. Иджма — сборник, содержащий 
обязательства  мусульман; 

4.4  Кияс — сборник, содержащий 
суждения по аналогии, т.е. 
возможность применение  правил 
Корана, Сунны и Иджмы к новым 
сходным жизненным ситуациям и 
случаям.



5) к второстепенным источникам 
мусульманского права относятся 
нормативные правовые акты, законы, 
которые не могут противоречить 
исламу и религиозно-правовой 
доктрине. 

Судья при рассмотрении дела ссылается 
не на Коран или Сунну, а лишь на 
автора, авторитет которого общепринят.


