
Романо-германская правовая семья



Романо-германская правовая семья – совокупность 
правовых систем континентальной Европы, Северной 

Африки, Южной Америки, Японии, России (чья 
правовая система близка к романо-германской 

правовой семье), где основным источником права 
является нормативно-правовой акт, совокупность 

которых составляет единую иерархическую систему 
нормативных актов

Основой возникновения романо-германской 
правовой семьи послужило римское право. В своем 
становлении романо-германская правовая семья 

прошла три основных этапа



- Эпоха Римской империи – ХII в.н.э.- зарождение 
римского права и его упадок в связи с гибелью Римской 
империи (476 г.н.э.) господство в Европе архаических 

способов решения споров - поединки (испытания), 
колдовство и т.д., то есть фактическое отсутствие права  

-ХII-ХVII вв. – возрождение римского права, 
распространение его в Европе и приспособление к новым 

условиям, достижение независимости права от 
королевской власти

-XVIII в. – наши дни – кодификация права, появление 
конституций (основных законов) – первые – США (1787), 
Польша (1791), Франция (1791) и отраслевых кодексов – 
первые – Гражданский кодекс Франции 1804 г. (кодекс 
Наполеона), Гражданское уложение Германии – 1896 г, 

создание национальных правовых систем



Особенности романо-германской правовой системы

-нормативно-правовой акт является основным источником права;
-нормативно-правовые акты составляют иерархическую систему

- «во главе» данной иерархической системы НПА стоит 
конституция (основной закон) – документ высшей юрид. силы, 
принимаемый обычно парламентом или народом на референдуме 
(либо издаваемый монархом);

-система права делится на две большие части – публичное право 
(регулирует общест. Отношения, связанные с осуществлением 
власти и т.д.) и частное право (регулирует вопросы частной 
жизни граждан;

-публичное и частное право делится на специализированные 
отрасли права (например: конституционное, гражданское, 
семейное, уголовное и др.);



-«во главе» отрасли, как правило находится комплексный 
стабильный акт, содержащий основные положения данной 
отрасли права и применяемый непосредственно – кодекс;

-главным критерием права являются законодатели, а не судьи;
-большое значение имеют подзаконные акты (указы, положения, 

инструкции ит.д.), а также доктрина (теория) права, 
вырабатываемая в университетах и научных учреждениях;

-судьи являются не создателями права, а его применителями.



Семья мусульманского (религиозного) 
права



Семья мусульманского права -  совокупность правовых 
систем стран, где сильное влияние имеет исламская религия – 

Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан и некоторых др. 
стран

Отличительные черты мусульманской правовой семьи

- Одним из главных источников права являются 
религиозно-правовые принципы, содержащиеся в 

священных книгах мусульман – Коране, Сунне, Иджме;
- В ряде мусульманских стран имеет место дуализм 

правовой системы, сосуществование кодифицированного 
права и исламских религиозно-нравственных принципов.



Особенности мусульманского права

-Признание божественного происхождения права, а 
следовательно, его обязательности и нерушимости;

-Переплетение юридических норм с религиозными,  
философскими, нравственными корнями, а также обычаям;

-Вторичное значение нормативно-правовых актов;
-Незначительная роль судебной практики;

-Большой авторитет доктрин (произведений ученых-юристов и 
мусульманских деятелей);

-Непосредственность применения права, небольшое значение 
процесса и слабый формализм;

-Приоретитет не прав и свобод человека, а особенностей и 
соблюдения запретов.



Семья традиционного (обычного) 
права



Семья традиционного права – наиболее архаичная из 
существующих правовых систем. Подобные правовые 

системы сохранились в ряде государств Африки; на 
территории проживания находящихся в догосударственном 
состоянии племен Южной Америки. Индонезии и Папуа – 

Новой Гвинеи; на островах Океании

Главная особенность данной семьи в том, что основным 
источником права является обычай (традиция)

•Неписанный (некодифицированный) характер права;
• основу обычаев составляют моральные, философские, 

юридические нормы, а также мифология;
•Сосуществование отдельно друг от друга «цивилизованной» 

правовой  системы и традиционной (Индонезия, Бразилия), 
признание государством за племенами, не интегрированными в 
государственную жизнь, права творить правосудие, опираясь 

на свои обычаи; 



• Регулирование обычаями, как правило, поведения коллектива, 
а не отдельного индивидуума;

• Коллективная ответственность группы (племени, семьи) за 
правонарушение, совершенное ее членом;

• Осуществление правосудия непосредственно потерпевшим, 
либо мудрецами, жрецами, вождями;
• Архаичность многих обычаев;

• Уклон в сторону примирения, а не наказания при 
незначительных правонарушениях;

•Месть – при тяжком преступлении («око за око, зуб за зуб, 
кровь за кровь»).


