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СТРУКТУРА КУРСА СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

• CHECKPOINTS

Сдается реферат-конспект по теме 

лекций. Сроки сдачи: 17.00 (темы № 1 и 2) и 

19.09 (темы № 3 и 4);

Выступление со страноведческой 

презентацией по темам №2 и №4: 

Контрольные работы:  www.coursera.org

ЗАЧЁТ: 12.09.2020 (устный опрос по 

билетам)





УЧЕБНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА



http://www.chrisosakwe.info/activity_en



❖ Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ 
издается «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного права»  http://jzsp.ru/. 

❖ Институт права и публичной политики выпускает «Сравнительное конституционное 
обозрение»  http://www.ilpp.ru/journal/sko/novyj-nomer

❖ "Russian Journal of Comparative Law" http://ejournal41.com/ с 2016 г. принимает к 
публикации статьи только на английском языке.

❖ С 2003 г. выходил «Российский журнал сравнительного 
права» http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=132173. Выход журнала 
прекратился. 

❖ С 2008 г. по 2012 г. издавался журнал под названием "Труды молодых исследователей по 
сравнительному праву" https://pravo.hse.ru/claw/projects. 

❖ До 2014 г. выходил журнал «Сравнительные правовые и политические 
исследования» http://naukaru.ru/journal/view/Sravnitelnie-pravovie-i-politicheskie-issledov
aniya/.

❖ «Ежегодник сравнительного права» выходил с 2001 г., а последний его выпуск вышел в 
2011 г.  http://www.estatut.ru/pdf/577.pdf.   



https://vk.com/compare_law  

https://vk.com/ksp_mgimo



• Сравнительное право

• Сравнительное законодательство

• Сравнительное правоведение

• Сравнительная юриспруденция

• Юридическая компаративистика

• Юридическая география

• Правовая карта мира

СПОРЫ О НАЗВАНИИ
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Наряду с термином «компаративизм» 
употребляется и традиционное название, но оно в 
различных странах неодинаково: французы говорят 
«Droit Compare»; англичане и американцы – 
«Comparative Law»; немцы – 
«Rechtsvergleichung» и т.д. 
Есть расхождения и внутри одного и того же языка: 
«Comparative Law – Law Comparison – 
Comparative Jurisprudence»;
«Rechtsvergleichung – vergleichende 
Rechtslehre – vergleichende 
Rechtswissenschaft»;
«Сравнительное правоведение – 
Сравнительное право – Правовое сравнение – 
Сравнение права». 

сравнительное право, зарубежное право, 
международное право, коллизионное право, 
территориальность vs. экстерриториальность 
права, и т.д.







ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ – это картографическое представление карты 
мира либо региона, сделанное на основе типизации и классификации 
национальной (региональной) правовой системы и ее включенности в 
некоторую классификационную единицу. 
Один из видов воображаемых или имагинативных географий (Эдвард Саид, 
Фуко).

Юридическая география мира оформилась в начале XX сто
летия, с выходом монографии Джона Вигмора «Панорама 
юридическихсистем мира», где автор впервые изображает 
действующие системы права в той или иной стране на карт
е мира.

Исследователь данной тематики узбекский учёный А. Х. Саидов считает 
юридическую географию мира самостоятельной научной дисциплиной
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Konrad Zweigert – Late Director, Max Planck 
Institute for Foreign and International Private Law, 
Hamburg 
Hein Kötz – Director, Max Planck Institute for Foreign 
and International Private Law, Hamburg



ЗАЧЕМ НАМ ИЗУЧАТЬ 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Эвристически-аналитическая цель:
познавательная ценность, 

критический анализ , гносеологическая задача.

2. Функционально-прагматическая цель:
2.1. Законодательно-обусловленная цель 
(гармонизация законов, сближение 
законоадательства, унификация правовых 
режимов, единообразие применения лучших 
практик)

2.2. Практико-обусловленная цель 

(работа с иностранными юрисдикциями, 
заключение cross-border сделок,  оговорки о 
применении чужого права и др.)

Just interesting, scientific and human curiosity !

• To lean about others and even more about 
yourself 

• One of the main tool of scientific inquiry 
• Validate empirically legal theories 
• Instrument to study macro-juridical processes 
• Evaluate and predict the consequences of 

different law policies, decisions, legal 
interventions 

• Role in international law politics 

• More knowledge about laws of different nations, 
groups, countries = more mutual understanding 







Вот пример воплощения одной из целей изучения СП – создано 
первое практическое пособие по сравнительному 
правоведению на русском языке, в котором:
• анализируется экспертно-правовое сопровождение проектов, 

реализуемых за рубежом либо с применением иностранного 
права; 

• раскрываются возможности и инструменты познания 
источников права, судебных и внесудебных средств правовой 
защиты за рубежом; 

• исследуются основные черты традиций романо-германского, 
общего, конфуцианского, исламского, славянского права на 
примере национальных правовых систем Франции, Германии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, США, Китая, Ирана и Польши.

Правовую систему любого государства нельзя 
рассматривать вне связи с другими национальными 
правовыми системами и с международным правом. 
Такой «правовой треугольник» служит общим 
правовым пространством, на котором 
взаимодействуют, сталкиваются, сосуществуют разные 
нормативные правовые массивы.



A
u

th
o

r 
– 

A
n

n
a 

V.
 A

n
d

re
en

ko
va





















      * Для академических или прикладных целей можно сравнивать правовые системы двух субъектов одного федерального государства, или двух
стран одной правовой семьи, или двух стран разных правовых традиций.
     ** Для совершенствования какой-либо правовой системы можно заимствовать идею либо из односемейной правовой системы (напр., Россия мо-жет заимствовать идею из 
зарубежной системы, входящей в континентально-европейскую правовую семью), либо из разносемейной правовой систе-мы (напр., Россия может заимствовать институт из 
англо-американской правовой семьи). Единственное условие для любого заимствования – исполь-зуемая идея не должна противоречить существующей правовой системе.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ

Теоретическое 
(академическое) сравнение (А)

Функциональное 
(прикладное) сравнение (Б)

Выявление существующих правил (институтов) 
сравниваемых системах А и Б*

Сопоставление установленных правил (ин-ститутов) 
с целью познания их общих и/или отличительных 
свойств

Выявление жизнеспособности или эффективности 
существующего правила (института) в своей 
системе. (В этом отношении следует отличать закон 
«на бумаге» от закона «в жизни».)

Определение исторических причин существования 
данного правила (института) в каждой из 
сравниваемых систем

Установление необходимости (целесообразности) внесения 
корректировки в существующее правило (институт) или 
восполнения пробелов в законе системы А путем 
перенесения в него идей из зарубежной правовой системы 
Б**

Изучение совместимости заимствованного суда присяжных с 
российским правом) правила другой системы (например, 
совместимость института 

Адаптация заимствованного правила к местным условиям 
(напр., в результате адаптации институт траста в англо-
американском праве превратился в институт доверительного 
управления имуществом в ГК РФ)



РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРАВА

Текстуальное 
сравнение:

например, сравнение – 
i. принципа верховенства (примата) 
федеральной Конституции над 
конституциями и законами штатов 
(ст.6 Конституции США) и 
субъектов РФ (ст.4,76 Конституции 
РФ);

ii. принципа разделения властей в 
конституциях США и РФ;

iii. принципа народовластия, 
правового государства или 
уважения прав человека в 
преамбулах конституций США, РФ 
и Франции 

Функциональное
сравнение:

например, сравнение – 
i. договора дарения в ГК РФ и 
института Promissory Estoppel в 
американском договорном праве;

ii. университетского диплома РФ (5 
лет) и степе-ни J.D. В США (7 лет);

iii. Конституционных судов РФ и 
Германии, конституционной 
юрисдикции федеральных судов в 
США, Конституционного совета и 
Государственного совета Франции

Концептуальное
сравнение:

например, сравнение – 
i. договора в российском и 
американском гражданском праве;

ii. траста (США) и доверительного 
управления имуществом (РФ);

iii. суда присяжных в УПК РФ и 
Франции с институтом маленького 
жюри в американском праве;

iv. корпораций (США) и акционерных 
обществ (Россия)

Проблемное
сравнение:

т.е. берем конкретную проблему и 
сравниваем механизм ее 
разрешения в разных правовых 
системах. Например - 

i. как обеспечить способность 
юридического лица выполнить 
свое договорное обязательство в 
российском и американском праве;

ii. как бороться с проблемой 
уклонения от уплаты налогов в 
российском и американском праве



МЕХАНИЗМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПОДХОД 4 СТРАНЫ

Правовая система США:
Правовая система РФ: Правовая система Англии:

Law Reform Commission
(комиссия по правовым 
реформам):

- гос. структура,
- создана в 1965 г.

система Германии:
НИИ им. Макса Планка
(гос. cтруктура)

Американский институт права (American Law 
Institute):

- элитная частная организация, соз-дана в 1923 
г.,

- объединяет 2% всех юристов США из трех 
ветвей профессии, т.е. прак-тикующих юристов, 
судей и профес-суры,

- членство только по приглашению на основании 
выдвижения трех членов,

- выпускает Restatement of the Law (т.е. 
систематическое изложение принципов права) 
по разным темам,

- для судов Restatement носит лишь 
рекомендательный характер, но счи-тается 
авторитетным источником права,

- постоянно действующая организа-ция

Институты права в отдельных штатах 
(например, Louisiana State Law Institu-te) – гос. 
структура

Институт законодательства и сравнительного права при 
Правительстве РФ

Институт частного права при Президенте РФ

Институт государства и права РАН

Национальная конференция комиссаров по унифи-кации 
законодательств штатов (National Conference of Commissioners on 
Uniform State Laws):

- выпускает модельное законодательство – государ-ственная 
структура,

- члены подбираются из трех ветвей профессии, т.е. практикующих 
юристов, судей и профессуры,

- члены назначаются губернаторами соответствую-щих штатов,
- постоянно действующая организация

А Б В Г

1

2

3

все они 
гос. структуры



История сравнительного правоведения

Древний мир Средневековье

• цель сравнения – поиск и формирование 
«правильного» права и государства

• признание теоретической ценности 
сравнительного метода в правовых 
исследованиях

• хаотичность, неупорядоченность 
сравнительного анализа

• отсутствие системности в применении метода 
сравнения в праве

• внутрисистемный характер («замкнутость») 
сравнения

• «замкнутость» правовых систем

• нормативное сравнение и заимствование 
(«сравнение законов»)

• препятствия к развитию сравнительного 
правоведения со стороны естественно-
правовой и исторической школы права



Объектом своего исследования Платон 
выбрал законы Крита, Персии, Египта, 
Спарты, Афин и других древнегреческих 
полисов и земель. 
Сопоставляя эти законы, Платон пытался 
выявить «что в законах правильно по 
природе, а что ошибочно».

«Законы, или О законодательстве» (др.-греч. Νόµοι) — 
произведение Платона 354 г. до н.э., написанное в форме диалога из 
12 книг.

В своем трактате «История» Геродот описывает законы и нравы разных 
народов - греков, египтян, персов, скифов и многих других, сравнивая 
законы и обычаи разных народов, и выделяя не только их особенности, 
но и их общие черты



АРИСТОТЕЛЬ предпринял гигантское по масштабам исследование «конституции» 
— политического устройства 158 государств – греческих и римского полисов, 
«варварских стран», в т.ч. Крита и Спарты, Афин и Коринфа, Карфагена и Македонии, 

Персии и Египта. Но из них сохранилось только одно — «Афи́нская полити́я» 
(др.-греч. Ἀθηναίων πολιτεία), ок. 330 г. до н.э.



Этот сборник, составленный в IV / нач. V века, имеет совершенно 
особый характер, причем загадочной является сама цель его 
составления. Неизвестный автор ставит своей задачей 
сопоставить библейское законодательство (Пятикнижие Моисея) 
с текстами крупнейших римских юристов. 
В начале каждого титула цитируется какое-либо правило 
Моисеева законодательства (в латинском переводе), а затем, без 
каких-либо рассуждений, сопоставлений или противоположений, 
приводятся относящиеся к тому же вопросу цитаты римских 
юристов или отрывки из конституций кодексов Грегориана и 
Гермогиниана.

Сопоставление Моисеевых и Римских законов
(Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, или 

Lex Dei quam praecipit dominus ad Moysen)

Компилятор, похоже, имел доступ к трудам Папиниана, Павла, Гая, 
Ульпиана и Модестина, пяти юристов классического периода, к 
которым позднее также обращались в Законе о цитировании 
императоров Феодосия II и Валентина III, изданном в 426 г. н.э.



Сформировавшиеся на землях бывших римских провинций 
в V–VI в. варварские / древнегерманские 
королевства использовали традиционное римское право. 
В результате стал происходить особый исторический синтез 
разных правовых систем.

Так, в Вестготском королевстве в 506 г. по распоряжению 
короля Алариха II был подготовлен и введен новый свод права 
«Римский закон вестготов» (Lex romanorum Visigothorum), или 
«Сокращение Алариха» (Breviairum Alaricionum). Он стал 
наиболее творческим опытом новой систематизации римского 
права, в значительной степени самостоятельной 
(руководителем был граф Гаярих). При его составлении были 
использованы выдержки из Кодекса Феодосия, императорских 
конституций, сокращенный текст «Институций» Гая, отрывки из 
«Сентенций» юриста Павла, другие римские кодексы и 
сочинения императорской эпохи.



Английский философ Томас Гоббс широко 
использовал сравнительно-правовой 
метод. 
Изучая опыт древних и современных ему 
народов, он определял общее и особенное 
в развитии государства и права.

Новое время:      АНГЛИЯ



• 1839 г. – книга Бэрджа «Комментарии к 
колониальному и иностранному праву»

• 1859 г. – труд профессора А. Леви 
«Международное торговое право»: 
сравнительный анализ английского торгового 
права с торговым правом 28 зарубежных стран

• 1861 г. – вышла книга Г. Мэна «Древнее право: 
Его связь с древней историей общества и его 
отношение к новейшим идеям»

• 1861 г. – в Оксфордском университете создана 
кафедра сравнительной юриспруденции 

• 1895 г. создано Общество сравнительного 
законодательства 

• Начал выпускаться «Журнал Общества 
сравнительного права»

Новое время:      АНГЛИЯ

https://archive.org/stream/ancientlawitsco18maingoog#page/n10/mode/2up



Новое время: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1)    Стремление подчеркнуть исторические особенности 
английского права;

2) Практическая ориентированность и полная 
«антитеоретичность»;

3)   Тесная связь с судебной практикой:
создание в 50-60-х гг. XIX в. при Тайном Совете – высшей 
судебной инстанции Британской империи – специального 
Юридического комитета, который рассматривал апелляции: 

        - из Гонконга, Малайских островов, Саравака и Борнео 
(китайское право),

        - из Южной Африки и Родезии («римско-датское право»),
        - из Квебека (французский Гражданский кодекс),
        - из Цейлона (тамильское право),

- из Индии (индусское и исламское право), 
       + многочисленные правовые обычаи.



Новое время:   ФРАНЦИЯ
• 1748 г. - Шарль Луи Монтескьё написал трактат «О 

духе законов»
• 1834 г. – учрежден «Журнал зарубежного и 

французского законодательства и 
политической экономики»

• 1869 г. – создано Общество компаративистов
• 1875 г. – учрежден Комитет иностранного 

законодательства при Министерстве юстиции 
Франции (обеспечивал перевод на французский язык 
большинства иностранных кодексов и других важных 
законодательных актов)

Как самостоятельное научное направление сравнительное правоведение предстало 
впервые в работах философа Ш. Монтескье, в его труде «О духе законов», где он 
использует сравнительно-правовой метод, чтобы доказать доктрину естественного права. 
Он придерживается концепции множественности факторов, влияющих на развитие 
права: «разумные и справедливые законы должны соответствовать физическим 
свойствам страны, ее климату...»



Считается, что становление сравнительного правоведения как учебной дисциплины связано 
с созданием в 1831 г. кафедры общей и философской истории сравнительных 
законодательств в Коллеж де Франс в Париже.

Hug W. The History of Comparative Law // Harvard Law 
Review. 1931—1932. Vol. 45. Р. 1056—1062.



С 1838 г. на юридическом факультете Сорбонны читались лекции по сравнительному уголовному праву. В 
1846 г. была создана кафедра уголовного права и сравнительного уголовного законодательства.
В 1869 г. в Париже учреждается Общество сравнительного законодательства, которое и сейчас 
сохраняет статус ведущего центра компаративистики Франции. 
В 1876 г. Министерство юстиции Франции сформировало Комитет зарубежного законодательства, 
основной целью которого было изучение и перевод на французский язык кодексов других стран мира. 
В 1900 г. в Париже был проведен первый Конгресс сравнительного права, в котором приняли участие 
представители многих государств Европы. На нем была сформулирована концепция сравнительного права 
как правовой науки, тесно связанной с философией, историей права, этнографией, социологией и 
нацеленной на разработку всеобщего права. Основными докладчиками на Конгрессе были французы Р. 
Салейл и Э. Ламберт.

В 1903 г. Э. Ламберт издает книгу «Функция сравнительного гражданского права». В том же году выходит 
книга А. Эсмена «Основы конституционного права Франции и сравнительного права». 
В 1920 г. Э. Ламберт основывает Институт сравнительного права в Лионе, а в 1932 г. Г. Леви-Ульман 
учреждает Институт сравнительного права при юридическом факультете Сорбонны. 
В 1924 г. образована Международная академия сравнительного права – одно из самых авторитетных 
международных юридических сообществ. Первым ее президентом стал профессор Сорбонны А. Вейс. В 
период между двумя мировыми войнами французская школа компаративистики играет ведущую роль в 
мире. С 1949 г. выходит в свет «Международный журнал сравнительного правоведения».
В 1964 г. заметным событием в истории сравнительного правоведения стало издание книги французского 
правоведа Рене Давида «Основные правовые системы современности». 



КРЕСИН А. В. СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVIII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА: КОМПАРАТИВНАЯ 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ. 
КИЕВ; ОДЕССА, 2018. 678 с



В 1815—1816 гг. идею сравнительного и 
сравнительно-исторического познания права 
восприняла немецкая историческая школа в лице 
своего лидера Ф. К. фон Савиньи, который указал 
на «наследование им идеи сравнения права» от П. 
Й. А. фон Фейербаха и призвал к внедрению 
сравнительно-правовых курсов в университетах. 
Г. Гердер, Г. Гуго, Ф. К. фон Савиньи и другие 
мыслители сформировали идею включенности 
национального права в более широкую общность 
германского права, что предполагало осознание и 
сравнительно-правовое изучение различий 
между германским, римским и инонациональным 
правом.

Ф. К. фон Савиньи и К. Ф. Эйхгорн в 1815 г. впервые предложили 
региональное направление сравнительно-правовых исследований 
— в пределах германских народов.

Представитель немецкого историко-философского направления юридической мысли — А. Ф. Ю. Тибо, 
который в 1814 г. призвал создать общенемецкий гражданский кодекс на основе не только 
национальных традиций, но и их сравнения с зарубежными кодификациями.

Па́уль Ио́ганн Ансе́льм риттер фон Фейербах



Новое время:      ГЕРМАНИЯ

1. Историческая школа права во главе с Фридрихом Карлом 
фон Савиньи – немецкий юрист, основатель, провел сравнительный 
анализ трех гражданских кодификаций во Франции, Пруссии и Австрии 
и определил природу и характерные черты романно-германской системы 
права.

2. Гейдельбергская (южно-немецкая) школа:
• иностранное право рассматривалось как инструмент улучшения 

законодательным путем национального права;
• область применения была ограничена правом цивилизованных 

народов (правовыми системами, причислявшимися к индогерманской, 
или т.н. арийской семье). 

Представители школы: К. Миттермайер (практическое реформаторское 
направление, консультативная деятельность); К. Цахарие, Э. Ганс 
(всеобщая сравнительная история права); И. Колер, А. Пост 
(сравнительно-этнологическое направление). 



• 1829 г. – основан «Критический журнал 
юридической науки и зарубежного 
законодательства» (просуществовал до 
1953 г., издано 26 томов)

• 1878 г. – в г. Штутгарт основан «Журнал 
сравнительно-правовой науки 
(сравнительного правоведения)»

• 1894 г. – в г. Берлине основана 
Международная ассоциация 
сравнительного правоведения и 
науки народного хозяйства

В Вюрцбургском университете с 1825 г. 
читался курс «Церковное право, ...в 
частности его модификации в разных 
христианских странах», а в Университете 
Бреслау в разные годы: «Каноническое и 
немецкое церковное право», «Церковное 
право христианских конфессий». 
Следовательно, церковное право 
христианских конфессий (общее или в 
пределах немецких государств) стало одной 
из первых сравнительно-правовых 
учебных дисциплин в мире.



Во второй половине XIX в. в Германии материалы сравнительного правоведения – законы разных 
земель Германии, а также Франции, Нидерландов, Великобритании, сыграли наиболее заметную роль 
при создании таких актов, как Общий торговый кодекс Германии 1861 г., Закон о гражданском процессе 
1880 г., Закон о банкротстве 1881 г., Германское гражданское уложение 1900 г.
В 1893 г. формируется «Ассоциация сравнительной правовой и политической науки», а годом позже по 
инициативе Ф. Майера – «Международная ассоциация сравнительного правоведения и политической 
экономики».

Важную роль в развитии сравнительного правоведения в Германии сыграл 
Эрнст Рабель (1874 – 1955), уроженец Вены, переехавший для 
продолжения научной карьеры в Германию. В 1916 г. он основывает при 
Мюнхенском университете «Институт сравнительного права». С 1925 г. он 
возглавляет «Институт кайзера Вильгельма по сравнительному и 
международному частному праву» в Берлине. Он также был одним из 
основных авторов проекта единообразного закона о международной купле-
продаже товаров, положенного в основу Гаагской конвенции 1964 г. 
После войны Институт Э. Рабеля был переименован в Институт Макса 
Планка по сравнительному и международному частному праву, и 
вскоре стал одним из ведущих центров компаративистики не только 
Германии, но и всего мира!



Новейшее время: США

• неприязнь ко всему английскому: ревизия прецедентного 
права;

• сравнительное право = способ выявления всеобщих 
правовых 

     принципов;
• практические потребности: существование 

многочисленных штатов
     со своими правовыми системами (межштатное сравнение)

• 1907 г. - образовано Бюро сравнительного права, 
      которое издает первый сравнительно-правовой журнал. 
• 1951 г. - учреждено Американское общество 

сравнительного права, 
• С 1952 г. - издается «Американский журнал сравнительного 

права». 
• В настоящее время в США во всех юридических 
университетских центрах преподаются курсы 
сравнительного правоведения 



«ФЕДЕРАЛИСТ»: очерки 
Александра Гамильтона, 
Джеймса Мэдисона,
Джона Джея – публиковались в ряде Нью-
йоркских газет с октября 1787 г. по май 1788 г.

Авторы «Федералиста» раскрывали преимущества 
нового государственного устройства, широко 
применяя сравнительно-правовые материалы, 
включающие описания государств Древней Греции и 
Древнего Рима, современных государств – 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Испании, Нидерландов, Польши, Швейцарии, а также 
13 североамериканских штатов, изначально 
образовывавших Союз. 



На рубеже XIX – XX вв. интерес к сравнительному правоведению 
возникает и в Японии. Начавшаяся в результате революции 
Мэйдзи правовая модернизация опиралась на тщательное 
изучение и даже копирование иностранного права - вначале 
французского, а затем немецкого. 
Вскоре японскими правоведами был сделан следующий 
логический шаг к сравнительному анализу зарубежного права. 
Одним из первых стал Нобусигэ Ходзуми  (1855 – 1926), чья 
неоконченная работа «Теория эволюции права» задумывалась 
как 6-томник, но вышла посмертно в трех томах в 1924-1927 гг. 
До этого Н. Ходзуми участвовал в сборниках «Теория о пяти 
источниках права», «Сравнительные исследования по 
английскому, французскому и немецкому праву» (1887), являлся 
автором статей «Единство права всех стран» (1888) и «Правовая 
эволюция» (1889).
В начале XX в. Ходзуми опубликовал в США на английском языке 
«Лекцию о новом японском Гражданском Кодексе как материале 
для сравнительного изучения».

Новое и Новейшее время:  
Япония



Конец XIX в. Распространение идеи  французских юристов-
ученых Эдуарда Ламбера и Раймонда Салейля о 

«всеобщем праве» = импульс для «международной 
кодификации права»

20-40 гг. ХХ в.  Исследование преимущественно правовых 
систем «христианского права» Европы и Америки

Конец 40 – 50 гг. ХХ в. СП = «инструмент» для решения 
практических задач, + повышенное внимание 
сравнительно-правовому образованию в Европе и в США. 
Исследование правовых систем Азии и Африки

С 60-х гг. ХХ в. - целенаправленная разработка 
доктрины «великих систем» - правовых семей (Рене 
Давид)

Этапы развития 
современного СП



• сравнительное правоведение = относительно самостоятельная 
отрасль знаний;

• систематичность сравнительных правовых исследований;

• расширение сфер и географии распространения и влияния 
сравнительного правоведения;

• акцент не на различиях правовых систем, а на поиске общих 
основ (следствие глобализации всех видов деятельности);

• институциональное оформление сравнительного 
правоведения созданы  специальные научные и учебные 
центры;

• формирование научно-теоретического фундамента 
сравнительного правоведения: специальный понятийный 
аппарат, определение функций сравнительного правоведения и 
разработка методологии.

Результаты   развития   СП
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Долгое время республики СССР воспринимались и исследовались как единое пространство в 
рамках одной единицы анализа – СССР. 

Однако, после разделения СССР на отдельные государства и выбора каждой страной своего 
независимого пути, задача сравнения этих разных частей бывшей единой страны стала очень 
актуальной. 

Геополитика явилась стимулирующим фактором для развития новой отрасли знания. 
Расширились возможности для межстранового анализа – вместо одной страны возникли 15 
государств со своими во многом похожими, но все же различными правовыми системами, 
традициями, доктринами. 



Батлер У.Э. Законодательство 
Узбекистана. Ташкент, 1994.





Файзиев М.М. Советское сравнительное правоведение в 
условиях федерации / Отв. ред. А.И. Ишанов. Ташкент, 
1986.
Саидов А. Исламское правовое наследие Узбекистана: 
история и со временность. Ташкент, 1998.
Саидов А., Тошкулов Ж. История государства и права 
Узбекистана. Ташкент, 1995 (на узб. яз.).
Saidov A. The Legal System of Uzbekistan. Tashkent, 1997.

Сравнительное правоведение 
в УЗБЕКИСТАНЕ и правовая система 

страны





Работы профессора Саидова А.Х.

•Типология и классификация правовых систем современности 
// Правоведение. 1985. № 2. С. 52-56.

•Введение в сравнительное правоведение. М., 1988.
•Введение в основные правовые системы современности. Ташкент, 1988.
•Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993.
•Национальные парламенты мира: энцикл. справ. / Рос. акад. наук, Ин-т 
государства и права. М., 2005.

•Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс. / Ин-т гос. и права 
РАН, Акад. правовой ун-т. М.: НОРМА, 2006.
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В 1981 г. окончил юридический факультет Ташкентского государственного 
университета с отличием. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: 
«Теоретические проблемы советского сравнительного правоведения». В 
1990 г. защитил докторскую диссертацию. В 1992-1993 гг. работал директором 
Института мировых проблем  при Президенте Республики Узбекистан.
 С 1993 по 1994 гг. – ректор Ташкентского государственного юридического института. 
С 1994 по 1996 гг. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан во 
Франции  и Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО. С октября 1996 г. 
работает в должности директора Национального Центра Республики Узбекистан по 
правам человека. 
С 2000   г.   по    настоящее    время    депутат   Законодательной    палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан и председатель Комитета по демократическим 
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан. 

Саидов А.Х. имеет свыше 300 публикаций и книг в области прав человека, теории и истории государства и 
права, международного, сравнительного, конституционного и исламского права, изданные в США, 
Великобритании, Австрии, Франции, Индии, Японии, Германии, Польше, Бельгии, России, Китае, Кореи и в 
других странах.

 Профессор Саидов А.Х.с 1991 года  член международной Ассоциации юристов Азиатского и Тихоокеанского 
региона, с 1990 года иностранный член Общества сравнительного законодательства Франции и председатель 

Национальной комиссии  Международной ассоциации юридических наук и Президент Национальной комиссии 
Международной академии сравнительного права, с 1999 года Российской Ассоциации  международного права, 

с 2001 года приглашённый профессор Парижского Университета -1-Сорбонны.
 Саидов А.Х. принимает активное участие в работе международных форумов, укреплено сотрудничество 
Республики Узбекистан с Организацией Объединённых Наций, международными конвенционными органами, 
рассматривающими доклады страны по выполнению обязательств  в сфере прав и свобод человека, с такими 
европейскими структурами, как ЕС, ОБСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ и другими международными организациями.



В древнейший, доисламский период народы Узбекистана руководствовались "Авестой" (священной 
книгой зороастризма) и, видимо, находились под влиянием законов царя Хаммурапи, Ахеменидов и 
политико-правовых идей Платона, Аристотеля, правовых норм эллинистических полисов (полисов-
государств), Греко-Бактрийского и Парфянского царств, державы Кушан и Тюркского каганата. 

С момента арабского завоевания в VIII в. и вплоть до начала XX в. в Узбекистане господствовало 
мусульманское право (ханифитского толка). Оно вобрало многие нормы местного обычного права 
(адата). 

После русского завоевания в 1860 – 1870-е гг. территория современного Узбекистана входила в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства, а также Хивинского и Бухарского ханств, признавших 
протекторат России. Колониальное право в Туркестанском крае складывалось из законов Российской 
империи и правовых актов регионального действия. Европеизация коснулась здесь в основном публичного 
права. Личные отношения мусульман регулировались прежними нормами. 

После установления в 1917 г. советской власти в Ташкенте и создания Туркестанской АССР началась 
искусственная замена мусульманской правовой системы на советскую. На территории республики было 
введено законодательство РСФСР: Кодекс о гражданском состоянии, семье и опеке 1918 г., Кодекс 
законов о труде 1922 г., ГК 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., УК 1922 г., УПК 1922 г. В Бухарском эмирате 
и Хивинском ханстве вплоть до их падения в 1920 г. мусульманское право функционировало как 
единственная правовая система. В период 1919 – 1928 гг. в сфере семейного права допускалась 
деятельность казийских (шариатских) судов, признавались гражданские права и функции исламских 
законоведов, лояльных советской власти.



В 1924 г. была образована Узбекская ССР, которая просуществовала до сентября 1991 г. За этот период 
были приняты 3 конституции: в 1927, 1937 и 1978 гг.  В 1920-х гг. прошла первая кодификация 
основных отраслей узбекского права на основе рецепции кодексов и законов РСФСР. Были приняты: УК 
(1926), ГК (1927), УПК (1927), Земельно-водный кодекс (1929), КЗоТ (1929), Кодекс законов о браке, семье, 
опеке и записи актов гражданского состояния (1928). 

В 1960 – 70-х гг. прошла вторая кодификация всех отраслей права, в ходе которой приняты 16 
кодексов: Гражданский (1963), Семейно-брачный (1969), Гражданско-процессуальный (1970), Трудовой 
(1971), Исправительно-трудовой (1970), Водный (1972) и др. 

31 августа 1991 г. Узбекистан был провозглашен независимым государством. В 1992 г. Узбекистан один 
из первых на территории бывшего СССР принял новую демократическую Конституцию, закрепившую 
принципы идеологического и политического плюрализма, разделения властей, приоритета прав и свобод 
личности, многообразие форм собственности, институт конституционного контроля и многие другие 
принципы и институты, составляющие сущность современного правового государства.

К концу 1990-х гг. по темпам обновления законодательства Узбекистан значительно опередил все другие 
бывшие союзные республики, первым завершив принятие полного пакета постсоветских кодексов: УК 
(1994), УПК (1994), Кодекс об административной ответственности (1994), ГК (1996), ГПК (1997), Трудовой 
(1995), Уголовно- исполнительный (1997), Налоговый (1997), Таможенный (1997), Хозяйственно- 
процессуальный (1997), Земельный (1998), Семейный (1998).



Новая правовая система Узбекистана основывается на строго светских началах, ориентируется на 
романо-германские традиции и международно признанные принципы, нормы и стандарты. 

Новое законодательство Узбекистана в целом сохраняет структуру, систему и юридическую технику, 
сложившиеся еще в советский период и во многом общие для правового пространства СНГ. Сохраняется 
значительная общность юридических кодексов, судебной системы и правового мышления узбекских и 
российских ученых-юристов. 

Правосознание граждан Узбекистана наполнено традициями, обычаями и моральными нормами, 
унаследованными из прошлого, включая влияние фикха, характерны общинность и патернализм 
государства, коллективистские начала и коллективные интересы. 

Правовая рецепция Узбекистаном в 1990-е гг. институтов романо-германского права, основанного на 
индивидуализме и частной инициативе, нередко носила формальный, поверхностный характер

Иерархия источников права в Узбекистане определяется Законом "О нормативных правовых актах« от 
14 января 2000 г.: Конституция, конституционные законы, обычные законы, указы Президента, 
постановления Кабинета министров, нормативные правовые акты, издаваемые центральными и местными 
органами власти и управления. 
Собственную Конституцию и законодательство имеет Республика Каракалпакстан, но и они должны 
соответствовать Конституции Узбекистана. 




