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Вопрос  1. 
Правовая система 
общества: понятие 

и структура.
 
 

 



Правовая картина мира складывается из множества 
существующих и функционирующих на современном этапе 
развития человечества, исторически возникших 
национальных правовых систем. 

Содержание правовой системы образуют:  
- право и законодательство (которые являются   

нормативной основой, центральным связующим 
звеном правовой системы),  

- теоретические и мировоззренческие компоненты 
(правовую теорию, правовое сознание, правовую 
политику и др.),

-  а также юридическую практику.

 



Правовую систему образует единство трех «узловых» 
правовых явлений: право (объективное право), 
юридическая практика и господствующая правовая 
идеология. 

Правовая система - совокупность внутренне 
согласованных, взаимосвязанных, социально 
однородных юридических средств, методов, 
процедур, с помощью которых публичная власть 
оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на общественные 
отношения, реализует меры юридической 
ответственности. 

 



Право — ядро и нормативная основа правовой 
системы, ее связующее и цементирующее звено. 
По характеру права в обществ можно судить и о 
сущности всей правовой системы данного общества.
Помимо права, юридической практики и 
господствующей правовой идеологии (как главных 
элементов правовой системы) в нее входят и другие 
слагаемые: правотворчество, правоотношения, 
правовые учреждения, законность и т.п.
Понятие «правовая система» выражает собой 
комплексную оценку юридической сферы жизни 
конкретного общества.
 



Вывод по первому вопросу
 Понятия «право» и «правовая система» 
соотносятся как часть и целое. 
Если под правом понимается система 
общеобязательных формально определенных 
юридических норм, устанавливаемых 
обеспечиваемых государством, то под правовой 
системой — явление, отражающее собой всю 
правовую организацию общества, целостную 
правовую действительность, систему юридических 
средств с помощью которых официальная власть 
оказывает правовое воздействие на поведение 
людей.
 

 



Вопрос 2
Классификация правовых систем  

 

 



Понятие «правовая система» одними авторами 
отождествляется понятию «исторический тип права», 
другими приравнивается к понятию «национальная 
правовая система» или «правовая система конкретного 
государства».

Многие правовые системы обладают 
доминирующими сходными чертами. 

Эти сходства, как правило, обусловливаются 
одними и теми же или «очень близкими между 
собой типами общества», общей или «очень 
сходными историческими условиями развития 
общества», общей  религией, а также другими 
аналогичными   обстоятельствами. 

 



Наличие общих признаков и черт у разных 
правовых систем позволяет объединять их в 
отдельные группы – правовые семьи. 

 
Правовая семья – это совокупность 

национальных правовых систем, 
основанная на общности источников, 
структуры (системы) права и 
исторических традиций его 
формирования и реализации.



Англосаксонская правовая семья (семья 
общего права) – исторически сложилась в Англии, 
США и странах британского доминиона (Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии и т.д.).

 



Специфика англосаксонского (общего) права 
состоит в отсутствии отраслей, 
урегулированных кодифицированными 
нормативными актами и наличии в качестве 
источников права громадного количества 
судебных (административных) решений – 
прецедентов, являющихся образцами для 
последующих аналогичных дел, 
рассматриваемых другими судами 
(административными органами). 
Развит институт досудебных сделок с 
правосудием, активно применяется суд с 
участием присяжных заседателей.
 



  
Кроме прецедентов источниками права в англосаксонской правовой 
семье являются юридические обычаи, законы (статуты), 
юридические доктрины.
Нормы англосаксонского (общего) права носят казуистический 
(индивидуальный) характер и представляют собой «модель» 
конкретного решения, а не результат законодательного 
абстрагирования от отдельных случаев.
В рамках данной правовой семьи приоритетное значение придается 
процессуальным нормам, формам судопроизводства, источникам 
доказательств. 
  Они составляют одновременно механизм правообразования и 
механизм реализации правового предписания.
 Важным признаком англосаксонской правовой семьи выступает 
автономия судебной власти от любой иной власти в государстве.

 



Романо-германская правовая семья 

Романо-германская правовая семья (иногда 
используют название семья континентального права) 
возникла в результате рецепции (заимствования основных 
юридических понятий, институтов, принципов) римского 
права. 

Внутри романо-германской правовой семьи выделяют 
группу романского права (Франция, Италия, Бельгия, Испания, 
Швейцария, Португалия, Румыния, право латиноамериканских 
стран) и группу германского права (ФРГ, Австрия, Венгрия, 
скандинавские страны).

 



В качестве основного источника права в странах романо-
германской правовой семьи используется писаное право, т.е. 
юридические правила (нормы), сформулированные в 
национальном (внутригосударственном) законодательстве. 

Законодатель должен осмыслить общественные 
отношения, типизировать повторяющиеся ситуации и 
сформулировать в нормативных актах общие модели прав и 
обязанностей, участвующих в правоотношениях индивидов и 
организаций. 

На правоприменителей возлагается обязанность точной 
реализации этих общих норм в конкретных судебных, 
административных решениях, что призвано обеспечить 
единообразие судебной или административной практики в 
масштабе всей страны.

 



 Существует строгая отраслевая классификация. 

Система права подразделяется на отрасли, среди которых 
базовыми являются конституционное, административное, 
гражданское, уголовное право. 

Четкое деление права на частное и публичное. 
Законодательство развивается в зависимости от отраслевого 
деления права. 

Характерна также устойчивая иерархия источников 
права, среди которых особо выделяется закон, обладающий 
верховенством по отношению к иным источникам.   
Осуществляется последовательная систематизация 
законодательства, основным видом которой выступает 
кодификация.

  



Религиозно-правовая семья  
Религиозно-традиционная правовая семья (семья 

мусульманского права) рассматривает право не как результат 
рациональной (позитивной) деятельности государства и 
общества, а как продукт высшей воли (Божественного 
предначертания). 

В семью религиозно-традиционного (мусульманского) 
права входят государства Ближнего Востока (Иран, Кувейт, 
Оман, Бахрейн...). 

Основным источником мусульманского права является 
Коран – священная книга ислама и всех мусульман, 
состоящая из высказываний пророка Магомета, 
произнесенных им в Мекке и Медине. Наряду с общими 
духовными положениями, проповедями, обрядами, Коран 
содержит установления юридического характера.
  



 
Коран (араб.: чтение вслух, декламация, речитатив) — основная священная 

книга мусульман, содержащая божественные откровения, как Пятикнижие 
Моисеево для евреев, Евангелие для христиан. 

 Из этих записей был сделан около 650 года (при третьем преемнике 
Мухаммеда — Османе) свод, получивший название “Коран” (“чтение”). 

  Книга эта была объявлена священной, продиктованной самому пророку 
архангелом Джебраилом.

 Содержание Корана составляют высказывания Аллаха своему пророку и 
посланцу Мухаммеду.

 



Религиозно-правовая семья  
Последователи ислама рассматриваются как единая 

община верующих – умма, мир ислама (дар аль-ислам), 
правоверных людей.

Ему противостоит «дар аль-харб», или территория войны, 
которая подлежит присоединению к миру ислама, обращению 
в мусульманство.

Коран предписывает быть благодарным и справедливым, 
проявлять щедрость и давать подаяние бедным, сиротам и 
захваченным в плен, избавляться от скупости и избегать 
неправедного обогащения.

Горе обвешивающим, которые отмеривают себе у людей, 
берут полностью, а когда мерят им или вешают, сбавляют. 
(сура 83).

 



Религиозно-правовая семья  
Главным источником права у мусульман с возникновения 

Халифата и до сих пор считается шариат - свод религиозно-
этических и правовых пред писаний ислама. Он включает 
нормы государственного, гражданского, уголовного и 
процессуального права и опирается на Коран, Сунну и иджму.

Сунна - сборник традиционных правил, касающихся 
действий и высказываний Магомета, воспроизведенных рядом 
его последователей.

Иджма - конкретизация положений Корана в изложении 
авторитетных ученых-теологов.

Кияс - рассуждение по аналогии о тех явлениях в жизни 
мусульман, которые не охватываются предыдущими 
источниками мусульманского права.

 Фикх – правовая доктрина, юридическая наука.



Религиозно-правовая семья  
Для приспособления мусульманского права к практической 

жизни используются различные средства и методы: 
соглашения, рациональное (собственно юридическое) 
законодательство, не противоречащие религиозным нормам 
обычаи и т.д. 

В странах мусульманского права существовал и 
существует реальный дуализм организации и 
функционирования судопроизводства: наряду со 
специальными религиозными судами (кади), рассмотрение 
дел осуществляют суды, опирающиеся в процессе 
судопроизводства на социально-правовые обычаи или 
законодательные акты (регламенты), изданные в порядке 
формально-юридической процедуры правотворчества.

 



Вывод по второму вопросу:

Критериями выделения правовых семей являются:
∙ соотношение и использование источников права,  
∙ роль суда в правовой системе, создании прецедентов,  

Анализ позволяет ориентироваться в конкретных правовых явлениях, 
разумно использовать зарубежный опыт, понимать общие тенденции 
правового развития человечества, обогащать свою правовую и 
политическую культуру.

 Классификация правовых семей:
∙ романо-германская правовая семья,
∙ англосаксонская правовая семья,
∙ религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.),
∙ социалистическая правовая семья,
∙ традиционная правовая семья,
∙ некоторые другие правовые семьи.

  



Вопрос 3

Российская правовая система  



 
 Национальная правовая система – это 
конкретно-историческая совокупность источников 
права, механизмов правового воздействия, 
юридической практики и господствующей правовой 
идеологии, сформировавшейся в пределах 
юрисдикционной территории конкретного 
государства. 
Национальная правовая система – это реальное 
«живое» право, сформировавшееся и 
функционирующее в пространственных пределах  
российского государства. 
Основным источником Российской правовой 
системы  является нормативно-правовой акт. 
 



Российская правовая система включает признаки 
романо-германской правовой семьи:  четкая отраслевая 
классификация, деление права на частное и публичное,  
систематизация законодательства (кодификация…), 
создание иерархичной системы законодательства, 
второстепенная роль суда в правотворчестве.   
Вместе с тем, у России  особый тип культурной 
организации, у нее своя ментальность, свои социальные 
и моральные институты, собственный тип 
экономического и государственно-правового уклада, 
трудовой этики. 
Свое отражение в праве и его реализации находит и 
православная религия. Россия многонациональная 
страна, есть и другие религии, разные регионы. Страна 
объединяет огромное евразийское пространство.



Вывод по третьему вопросу

Особенности российской правовой системы:
- Высокая, приоритетная защита общих интересов, общего дела, дух 
соборности в ущерб личным притязаниям индивида, его правам и интересам
- Широкое распространение неправовых регуляторов в обществе: моральных, 
морально-религиозных, корпоративных…
- Высокая степень «присутствия» государственности в общественной жизни, в 
государственной идеологии, огосударствление многих сторон общественной 
жизни, подчиненность права государству, слабое развитие структур 
гражданского общества;
- Нигилистичность по отношению к праву не только широких слоев 
российского населения, но и отдельных знаменитых его представителей: Л.Н.
Толстого,  лидеров коммунистического эксперимента, ряда современных 
общественных деятелей.
       По своим основным юридическим классификационным признакам 
российское право относится к романо-германской правовой семье. Об этом 
свидетельствует кодифицированный характер российского права, система 
права, принципы верховенства закона и соответствующая иерархия 
источников права, основные принципы судопроизводства.  



Вопрос 4
Соотношение системы права и 

правовой системы  



Система права соответствует философской категории 
«содержание» и представляет собой внутреннюю 
структуру права, соответствующую характеру 
регулируемых им общественных отношений. 
Первичным элементом системы права является норма 
права. 
В основе деления системы права на отрасли и 
институты лежит предмет и метод правового 
регулирования. 
Поэтому нормы отрасли права отличаются высокой 
степенью однородности.  



Правовая система – это совокупность внутренне 
организованных и взаимосвязанных, классово однородных и 
устремленных в конечном счете к общим целям правовых 
явлений, каждое из которых в рамках единой структуры 
выполняет свою специфическую служебную роль

 «Правовая система» – это комплексная 
категория, характеризующая правовую 
жизнь общества в рамках той или иной 
цивилизационной культуры.



Таким образом, понятия «правовая 
система» и «система права» не 
тождественны, они соотносятся как 
«целое» и «часть». 
Термин «система права» характеризует 
право с точки зрения его внутреннего 
устройства, в свою очередь, «правовая 
система» представляет собой 
комплексную, интегрирующую категорию, 
отражающую всю правовую организацию 
общества, целостную правовую 
действительность.

 



Система права – внутренняя структура (организация) 
права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые 
институты в соответствии с предметом и методом правового 
регулирования как отражения реально существующих и 
развивающихся общественных отношений.

Черты системы права:
– первичным элементом системы права выступают нормы 
права, которые объединяются в более крупные образования – 
институты, подотрасли и отрасли права;
– система права обусловлена социально-экономическими, 
политическими, культурными, национальными, религиозными 
и историческими факторами;



– элементы системы права не противоречивы, внутренне 
согласованны, взаимосвязаны, что придает ей целостность и 
единство;
– система права характеризуется наличием прямых и 
обратных связей;
– система права имеет объективный характер и не может 
создаваться по субъективному усмотрению людей.

Элементы системы права: норма права; правовой институт 
– сравнительно небольшая устойчивая группа правовых норм, 
регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений внутри отрасли права; подотрасль – определенная 
совокупность норм, регулирующих несколько сторон 
однородных общественных отношений; отрасль права – 
совокупность норм, регулирующих однородные 
общественные отношения присущим ей методом правового 
регулирования.



Вывод по  четвертому вопросу

 
Правовая система – совокупность взаимосвязанных, 

систематизированных, взаимодействующих правовых 
средств, которые регулируют общественные отношения, а 
также элементов, характеризующих уровень правового 
развития той или иной страны.

Она включает систему права в свое содержание.
Элементы правовой системы: система права; система 

законодательства, правовые понятия, принципы; правовые 
институты и правовые (правоприменительные, 
правотворческие) учреждения; правовая политика, идеология 
и культура; юридическая практика.  
 



Задание на самостоятельную 
подготовку:

1. Изучить материалы темы № 23 по учебнику    

2. Оформить примеры  источников различных 

правовых систем, обычаев, прецедентов, 

религиозных норм  как отдельную 

самостоятельную работу по теме.



Задание на семинар 
Подготовиться по учебным вопросам и подготовить 

доклады по темам:  

- Понятие правовой системы и её элементы
- Классификация правовых систем.
- Российская правовая система и её особенности. 

 
 



 Вопросы для самостоятельного изучения:
 1. Национальная правовая система и 

правовая семья.
2. Соотношение и взаимосвязь национальной 

системы права и международного права.
3. Религиозная правовая семья. 

Каноническое и церковное право. Исламское, 
иудейское, индуистское и буддистское право.

4. Правовая семья стран Дальнего Востока. 
Синтоистское право. Философская правовая 
семья.

 


