
Правовые системы и 
правовые семьи.



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 (около 200).

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.



Правовая семья - это совокупность национальных 
правовых систем, основанная на общности источников, 
системы права и исторических традиций его формирования и 
реализации.

Сам термин правовая семья был введён в научный оборот 
немецким учёным Готфридом Лейбницем опубликовавшем в 1667 
году на латинском языке свой труд 



Романо-германская правовая семья

Наиболее общепринятая классификация 
правовых семей

Англо-саксонская правовая семья

Религиозная правовая семья

Семья обычного права



Романо-германская правовая семья



� органическая связь с римским правом, становление и 
развитие на основе римского права;

� ярко выраженная по сравнению с другими правовыми 
семьями доктринальность и концептуальность;

� особая значимость нормативно-правового акта в системе 
источников права;

� нормативно-правовые акты составляют иерархическую 
систему, во главе которой стоит Конституция;

� наличие строгой отраслевой классификации;
� ярко выраженный характер деления его на публичное и 

частное право;
� ярко выраженный кодифицированный характер;
� судьи являются не создателями права, а его применителями.

Отличительные черты



� Некоторые исследователи выделяют самостоятельную 
«славянскую группу» (правовые системы Болгарии, 
Македонии, России, Сербии, Черногории и др.), 
которое по их мнению имеет свой уникальный 
исторический путь развития, отличающийся от 
европейских правовых традиций. Славянское право во 
многом основано на рецепции римского права с учётом 
своих национально-культурных особенностей. 
Первоначально оно формировалось под сильным 
воздействием византийского права, в дальнейшем 
более тесно сблизилось с романо-германским 
правом, основанном по образцу ведущих европейских 
государств, также особую роль в нём сыграло 
социалистическое право.

Славянская правовая семья



� Славянская система права представляет собой 
видоизмененную континентальную правовую 
систему, новую систему, которая сложилась под 
влиянием особенностей формирования и развития 
славянского типа государства, правовой общности, 
образуемой странами славянского этнического 
происхождения, относимыми в свое время к 
социалистической правовой семье. 

� Самобытность славянской правовой семьи, и прежде 
всего российской правовой системы, обусловлена не 
столько технико-юридическими, формальными 
признаками, сколько глубокими социальными, 
культурными, государственными началами жизни 
славянских народов.



� Характерные черты данной правовой системы:
� - обособление данной правовой семьи отражает историческую и 

этнокультурную специфику России, других восточноевропейских стран. Для 
русского права всегда была исключительно важной связь с государством;

� - особые условия экономического прогресса, для которого характерна 
опора на коллективные формы хозяйствования, крестьянскую общину, 
артель, сельскохозяйственный кооператив, основывающиеся на 
специфической трудовой этике, взаимопомощи, трудовой демократии, 
традициях местного самоуправления;

� - формирование особого типа социального статуса личности, которому 
свойственно преобладание коллективистских элементов правосознания и 
нежесткость линий дифференциации личности и государства;

� - тесная связь традиционной основы права и государства со спецификой 
православной ветви христианства с ее акцентами не на мирском 
жизнепонимании Бога и человека (католицизм) и тем более не на 
благословении стяжательства (протестантизм), а на духовной жизни 
человека с соответствующими этическими выводами (нестяжание, 
благочестие и т.д.).

� - юридические источники славянской правовой семьи через Византию 
(Восточно-Римскую империю) унаследовали законодательные традиции 
римского права и таким своего рода «окружным» путем примыкают к 
романо-германской правовой семье;

� - на современном этапе основными источниками права служат 
нормативно-правовые акты, нормативно-правовые договоры и правовые 
обычаи. Юридический прецедент как источник права играет 
«неофициальную» роль;



� Ведущий элемент славянской правовой семьи – российская 
правовая система. 

� Ее историческими, региональными и юридическими 
источниками выступают два таких различных, на первый 
взгляд, законодательных массива, как право Российской 
империи и советское право, чья противоположность, однако, 
во многом была связана лишь со специфическими 
особенностями права СССР, обусловленными 
социалистической идеологией. 

� Вне рамок этой идеологии (которая также во многом имеет 
национальную детерминацию) можно говорить о 
преемственном процессе развития одной и той же правовой 
системы России;

� - сферой влияния российской правовой системы 
исторически продолжает оставаться территория бывшего 
Союза ССР, республики которого пользовались с Россией 
фактически одним и тем же правом, что, вероятно, имеет 
определенную объективную обусловленность. Несмотря на 
процессы активной суверенизации, эта обусловленность, 
скорее всего, сохранит свое действие и в будущем.



Англо-саксонская правовая семья (общее 
право)



В настоящее время охватывает: 

Великобританию, США, Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию, Индию, ряд государств Африки 
(Танзания, Кения) и др.

В основе этой правовой системы — принцип 
stare decisis (лат. стоять на решённом), 
означающий, что при выработке решения судом 
господствующая сила принадлежит прецеденту.



Отличительные черты
� по своей природе и содержанию является «судейским правом»;
� по сравнению с другими правовыми семьями имеет ярко выраженный 

«казуальный» характер (case law), это система доминирования 
«прецедентного» права и полного или почти полного отсутствия 
«кодифицированного» права, точнее кодифицированного законодательства;

� в процессе своего возникновения и развития было подвержено лишь 
незначительному влиянию со стороны римского права;

� придание повышенной роли и значимости процессуальному праву по 
сравнению с материальным правом;

� отсутствие четкого разделения права на частное и публичное;
� довольно высокий уровень независимости судебной власти по отношению 

ко всем другим государственным властям, ее реальная, разносторонне 
гарантированная самостоятельность как в вопросах организации своей 
внутренней жизни, так и в отправлении правосудия, в решении 
относящихся к ее компетенции «внешних» проблем;

� обвинительный характер судебного процесса.



Религиозная правовая семья



Включает в себя: 

Израильскую правовую систему;
Индусскую правовую систему
Мусульманскую правовую систему.



Отличительные черты

� признание божественного происхождения права, а 
следовательно, его обязательности и нерушимости;

� переплетение юридических норм с религиозными, а также 
с обычаями;

� вторичное значение нормативно-правовых актов;
� незначительная роль судебной практики;
� большой авторитет доктрин;
� приоритет не прав и свобод человека, а обязанностей и 

соблюдения запретов;
� Но тенденция – усиление роли закона.



� Коран (собрание изречений Мухаммеда, составленное через 
несколько лет после его смерти);

� Сунна (собрание преданий о пророке Мухаммеде, о его 
бытии и поведении, своего рода итог толкования Корана);

� Иджма (согласованное заключение древних правоведов, 
знатоков ислама об обязанностях правоверного, получившее 
значение юридической истины, извлеченной из Корана или 
Сунны);

� Кияс (аналогия) (правила применения к новым сходным 
случаям предписаний, установленных Кораном, Сунной или 
иджмой);

� Доктрина;
� Традиции и обычаи;
� Нормативно-правовой акт.

Основными источниками мусульманской 
правовой семьи являются:



 
Семья обычного права



В настоящее время охватывает: 
Традиционные правовые системы до сих пор 

встречаются в некоторых странах Центральной и 
Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании. 

Для них характерно то, что внутри племенной 
общины или этнической группы регулирование 
общественных отношений происходит посредством 
многочисленных обычаев и традиций. Они являются 
для них неписанными нормами поведения, которые 
складывались в течение длительного времени и 
вошли в привычку в результате многократного 
применения. 



� Повиновение нормам обычного права происходит 
добровольно и основано на уважении духов предков или 
духов природы.

� Обычное право регулирует, как правило, поведение 
коллектива, а не отдельной личности, поэтому оно является 
правом групп и сообществ, и не является правом индивидов 
(то есть это не субъективное право). Оно влияет на 
формирование местной власти, регулирует брачно-
семейные отношения, вопросы землевладения, 
собственности и наследования, определяет порядок и 
организацию правосудия внутри общины. Например, 
вступление в брак является не союзом между мужчиной и 
женщиной, а соглашением между различными племенами и 
кланами.

� Правосудие осуществляют старейшины, жрецы или вожди, в 
том числе судебное разбирательство может осуществлять 
сам потерпевший. При совершении тяжкого преступления 
допускается месть по принципу «око за око»



Правовые отношения.



Правоотношение - это социальное отношение, 
урегулированное правовыми актами, исходящими от 
государства либо санкционированными им, возникающее 
между субъектами права в целях осуществления 
взаимных прав и обязанностей



Виды правоотношений

По функциональному критерию

Регулятивные Охранительные

По методам регулирования

Управленческие Договорные

По количеству субъектов

Двусторонние Многосторонние



Виды правоотношений

По продолжительности действия

Длящиеся Одномоментные

По отраслевому критерию

конституционно-правовые, гражданско-правовые, 
административно-правовые и т. п.

По степени определенности субъектного состава

абсолютные относительные



� В относительных правоотношениях четко 
определяются и управомоченный, и обязанный 
субъект (договор купли-продажи, трудовое 
правоотношение и др.).

�  В абсолютных правоотношениях 
персонально определено лишь управомо-
ченное лицо, а обязанными являются все 
остальные субъекты, призванные 
воздерживаться от посягательств на интересы 
управомоченного (право собственности, 
авторское право и др.).



Виды правоотношений

В зависимости от характера правоотношений

Материальные Процессуальные

По степени сложности

По сфере правового регулирования

правоотношения в 
сфере международного 

права

Простые Сложные

правоотношения в 
сфере национального 

права



� Простое правоотношение - это такое правоотношение, когда 
одному субъективному праву соответствует одна 
юридическая обязанность. Например, в договоре займа 
субъективному праву на получение данной взаймы 
денежной суммы соответствует юридическая обязанность 
отдать эту сумму. 

� При сложном правоотношении одному или нескольким 
субъективным правам соответствует одна или несколько 
юридических обязанностей. Например, правоотношения, 
возникающие из договоров купли-продажи, найма жилого 
помещения и т. д.

� По времени действия правоотношения подразделяют на 
� длящиеся (трудовые, служебные) и
�  разовые, однократные (участие в выборах, договор 
мены).



Юридический состав правоотношения - 
это его внутреннее устройство (структура).

Элементы юридического состава 
правоотношения

Объектный 
состав

Субъектный 
состав

Содержание



Объекты правоотношения – материальные и 
нематериальные блага, по поводу которых 
возникают правоотношения.

Объектами правоотношений могут быть:
1)материальные блага;
2)нематериальные личные блага;
3)поведение, действия субъектов, разного 

рода услуги и их результаты; 
4)продукты духовного творчества;
5)ценные бумаги, официальные документы.



Субъектный состав правоотношения 
складывается из лиц (индивидуальных и 
коллективных), наделенных правосубъектностью, 
принимающих участие в конкретном 
правоотношении и реализующих в нем 
субъективные права и обязанности.

Субъекты правоотношений – это 
участники конкретных правовых отношений, 
имеющие субъективные права и юридические 
обязанности, предусмотренные нормой права.



Индивидуальные субъекты

Основные виды субъектов 
правоотношения

Коллективные субъекты 
(государство, 

государственные органы, 
общественные объединения, 
предприятия и организации)

Граждане Лица с 
двойным 

гражданством

Иностранные 
граждане

Лица без 
гражданства



Правосубъектность представляет собой 
юридически закрепленную возможность иметь 
права и обязанности, самостоятельно 
реализовать их в рамках конкретного 
правоотношения, а также отвечать за 
результаты своего поведения.

Правосубъектность складывается из:

Правоспособности Дееспособности

Деликтоспособность



Правоспособность – предусмотренная 
нормами права способность лица иметь 
субъективные права и нести юридические 
обязанности.



Виды правоспособности

Общая 
правоспособность

Отраслевая 
правоспособность

Специальная 
правоспособность



� Общая правоспособность означает возможность 
для субъекта права иметь любые гражданские 
права и обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности 
(именно такой правоспособностью обладают 
граждане).

� Специальная правоспособность предполагает 
наличие у юридических лиц лишь таких прав и 
обязанностей, которые соответствуют целям его 
деятельности прямо зафиксированы в его 
учредительных законах.

ГК



Дееспособность - это фактическая 
способность лица своими осознанными, 
волевыми действиями реализовать 
субъективные права и юридические 
обязанности, а также нести 
ответственность за совершенные 
правонарушения.



Виды дееспособности

По объему прав и обязанностей, которые субъект может 
самостоятельно реализовать в рамках правоотношений

Полная Неполная

По своему содержанию индивидуальная дееспособность

Общая Специальная

Частичная Ограниченная



� В имущественных отношениях правоспособность для 
лица начинается с момента рождения, а полная 
дееспособность — с достижения совершеннолетия, т.
е. с 18-летнего возраста. 

� Это означает, что малолетние дети и душевнобольные 
могут быть собственниками имущества, обладать 
правом на жилище, пенсию, но не могут 
распоряжаться своим правом. За них это делают их 
законные представители — родители, опекуны и 
попечители.

�   В иных, неимущественных, правоотношениях 
правоспособность и дееспособность наступают 
одновременно, по достижении определенного 
возраста. Так, трудовая праводееспособность 
наступает с 14 лет, избирательная — с 18 лет и т.д



� Статья 17. Правоспособность гражданина
� 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами.
� 2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
�

Статья 18. Содержание правоспособности граждан
� Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 
юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 
обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы 
и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 
деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

� Статья 21. Дееспособность гражданина

� 1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста.

� 2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, 
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени вступления в брак.

ГК



� 1. Гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, 
может быть признан судом недееспособным в 
порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается опека.

Статья 29. Признание 
гражданина недееспособным



�

� 1. Гражданин, который вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Над ним устанавливается 
попечительство.

� Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки.

�

Статья 30. Ограничение 
дееспособности гражданина



Деликтоспособность – это 
способность лица нести 
ответственность за допущенное 
правонарушение (деликт).



Содержание правоотношения - это 
фактическое поведение субъектов 
правоотношений, в рамках которого 
реализуются их юридические права и 
обязанности по отношению друг к другу.

Правоотношение может иметь

Материальное 
содержание

Волевое 
содержание

Юридическое 
содержание



 Субъективное право – гарантируемая 
законом мера возможного или дозволенного 
поведения лица, позволяющая субъекту 
удовлетворить его собственные интересы. 



Субъективные права, возникающие в процессе 
правоотношений, предполагают, что их 
пользователи:

а) могут прикладывать определенные усилия для 
достижения позитивного интереса, используя при 
этом правомерные средства и методы;

б) имеют право требовать от других участников 
соответствующих активных действий, направленных 
на удовлетворение собственного позитивного 
интереса;

в) могут требовать от государства защиты 
нарушенного права или принятия объективного 
решения по спорному вопросу. 



Структура субъективного права:

1) правоповедение – возможность положительного 
поведения управомоченного лица;

2) правотребование – право управомоченного лица 
требовать от обязанных лиц исполнения их 
обязанностей по отношению к нему;

3) правопритязание – право в случае необходимости 
обратиться в государственные органы за защитой 
своего права (прежде всего в суд);

4) правопользование – возможность пользоваться на 
основе данного права определенным социальным 
благом. 



 Юридическая обязанность – это 
мера должного или требуемого 
поведения, установленная для 
удовлетворения интересов 
управомоченного лица. 



Юридические обязанности, возникающие в 
процессе правоотношения, предполагают, что 
участники:

а) должны предпринимать активные действия, 
направленные на удовлетворение позитивного 
интереса контрсубъекта (судья обязан рассмотреть 
дело, возбужденное по иску);

б) обязаны воздерживаться от принятия 
противоправных решений и совершения поступков, 
ущемляющих права и свободы других участников (за 
исключением случаев, когда такое ограничение 
является предусмотренным в законе и необходимым в 
конкретном деле). 



Структура юридической обязанности:
1) правоповедение – а) необходимость 

совершить определенные действия либо 
воздержаться от них; б) необходимость не 
препятствовать управомоченному пользоваться 
благом, на которое он имеет право;

2) правообязанность – необходимость 
отреагировать на обращенные к нему законные 
требования управомоченного;

3) деликтоспособность – необходимость нести 
юридическую ответственность за неисполнение 
определенных требований. 



Признаки юридических фактов:
- по своему содержанию это реальные жизненные обстоятельства 
(явления), определенным образом выраженные вовне;

-выражаются в наличии либо отсутствии определенных явлений 
материального мира (юридическое значение могут иметь не только 
позитивные (существующие), но и негативные факты (отсутствие 
отношений служебной подчиненности, родства и т.п.);

-они несут в себе информацию о состоянии общественных отношений, 
входящих в предмет правового регулирования;

-эти обстоятельства предусмотрены нормой права;
- юридические  факты влекут за собой наступление определенных 
юридически значимых последствий (как позитивного, так и 
негативного характера);

-свое формальное закрепление юридические факты получают в гипотезе 
правовой нормы;
- они зафиксированы в установленной законодательством процедурно-
процессуальной форме.



Виды юридических фактов

По характеру наступающих последствий 

правообразующие правопрекращающие 

По форме их проявления

Положительные

правоизменяющие 

Отрицательные



� Положительные — факты, которые выражают 
реально существовавшее или существующее в 
данный момент явление действительности. 
Таковы изданные административные акты, 
явления стихийного характера и т.п. 
Отрицательные — факты, выражающие 
отсутствие определенных явлений, это, например, 
некоторые из обстоятельств, необходимых для 
регистрации брака (отсутствие другого 
зарегистрированного брака, отсутствие 
определенной степени родства и др.);



По признаку документального деления 

оформленные неоформленные

Виды юридических фактов

С точки зрения продолжительности существования фактических 
обстоятельств

факты краткосрочного 
действия

факты длительного 
действия

По признаку определенности нормативной модели

определенные относительно-определенные



Виды юридических фактов

По связи с волей субъекта:

события Юридические состояния действия



Виды событий
- в зависимости от наличия волеизъявления субъектов 

события бывают: абсолютные (обстоятельства, которые не 
вызваны волей)  и относительные (рождение ребенка);

- по происхождению - природные (стихийные) и зависящие 
в своем происхождении от человека;

- в зависимости от повторяемости события — уникальные 
и повторяющиеся (периодические);

- по протяженности во времени — моментальные 
(происшествия) и протяженные во времени (явления, 
процессы);

- по количеству участников — персональные, 
коллективные, массовые; с определенным и 
неопределенным количеством участников;

- по характеру наступивших последствий — обратимые и 
необратимые и др.



Виды действий

Неправомерные 
(преступления, 

проступки, принятие 
незаконных актов)

Поступки

АктыПравомерные 



� Среди правомерных деяний следует выделить 
юридические акты, т.е. те действия людей, которые 
совершаются ими со специальным намерением вызвать 
юридические последствия. Это акты применения права 
(решение суда о разделе имущества, приказ о приеме на 
работу и др.), сделки и соглашения (договоры аренды, 
купли-продажи и др.), а также заявления и жалобы (исковое 
заявление в суд, кассационная жалоба, заявление о приеме 
в вуз и др.).

� Другой вид правомерных деяний — юридические поступки 
— в отличие от юридических актов не направлен 
специально на возникновение правоотношений, но влечет 
согласно закону те или иные правовые последствия 
(находка, приобретение авторского права и др.).



Фактический (юридический) состав – это 
совокупность юридических фактов, 
порождающих конкретные правовые 
последствия.



Реализация права – это претворение, 
воплощение предписаний юридических норм в 
жизнь путем обеспечения правомерного поведения 
субъектов общественных отношений, а также 
осуществления мер юридической ответственности в 
отношении правонарушителей.



�  Реализация правовых норм — такое 
поведение субъектов права, в котором 
воплощаются предписания правовых норм 
(правомерное поведение), практическая 
деятельность людей по осуществлению прав и 
выполнению юридических обязанностей. 

� Иными словами, это воплощение в поступках 
людей требований, выраженных в общей форме в 
нормах права. 

� Реализация норм права есть непосредственный 
результат правового регулирования, конкретное 
его проявление.



Формы реализации права

Непосредственная 
форма

Опосредованная 
форма

Соблюдение

Исполнение
Использование

Применение



Особенности соблюдения норм права

� это в основном пассивная форма поведения 
субъектов;

� это наиболее общая и универсальная форма 
реализации права;

� она касается главным образом правовых 
запретов;

� осуществляется вне конкретных 
правоотношений;

� происходит в большинстве случаев естественно, 
обычно, незаметно, никак не фиксируется.



Особенности исполнения норм права

1. связана с реализацией обязывающих 
норм;

2. предполагает, в отличие от соблюдения, 
активные действия субъектов;

3. отличается императивностью, 
властностью;

4. в большинстве случаев 
правоисполнительные действия так или 
иначе фиксируются, оформляются.



Особенности использования норм права
1. заключается в совершении субъектом 

правореализации дозволенных законом 
поступков;

2. решение о совершении либо несовершении того 
или иного действия принимается непосредственно 
субъектом;

3. результатом реализации нормы права в данном 
случае будет как активное (в форме действия), так 
и пассивное (в форме бездействия) поведение 
субъекта;

4. реализуются главным образом управомочивающие 
нормы.



Ф о р м ы   р е а л и з а ц и 
и

Использование – форма реализации 
субъективных прав

Исполнение – форма реализации юридических 
обязанностей

Соблюдение – форма реализации запретов

Применение…



Применение права - это осуществляемая от 
имени государства, в специально установленных 
законом формах, властно-распорядительная 
деятельность компетентных органов, 
направленная на обеспечение условий 
реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей, разрешение спорных ситуаций 
между субъектами правоотношений, 
осуществление мер юридической 
ответственности в отношении 
правонарушителей.



Необходимость в применении права возникает 
в следующих случаях:
1. субъективное право не может быть 

реализовано без государственно-властного 
веления;

2. существует необходимость в установлении 
юридически значимых обстоятельств;

3. между субъектами права существует спор об 
их правах и обязанностях;

4. требуется привлечь правонарушителя к 
ответственности, то есть реализовать санкцию 
правовой нормы.


