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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ: ФОРМИРОВАНИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ

Русское право представляет собой весьма оригинальное 
явление на правовой карте мира и имеет тысячелетнюю 
историю…



Характерные черты русского права:

1. Неразвитость юридических традиций у 
российского населения, зачастую 
переходящая в правовой нигилизм, в 
отрицание самой необходимости и 
ценности права;

2. Идеологизация правовых норм, подчинение 
права идеологии;

3. Слияние в русском праве европейских и 
азиатских начал.



Источники права на Руси
 (по хронологии): 

• юридические обычаи;
• свод устных норм «Закон Русский»;
• светский судебник – «Русская Правда»;
• княжеские грамоты;
• сборники византийского канонического права;
• судебный устав – Судебник 1497 г.;
• Царский судебник;
• сборник церковного законодательства – «Стоглав»;
• указы, постановления и приказы;
• законодательный акт – «Соборное уложение»;
• Свод законов Российской империи



Два этапа
истории имперской юстиции:

1. Первый этап от реформ Петра Великого до 
утверждения Судебных уставов 1864 г.

2. Второй этап правовой реформы, основанный 
на четырех Судебных уставах 1864 г.: 
Учреждение судебных установлений, Устав 
уголовного судопроизводства, Устав 
гражданского судопроизводства и Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 



Развитие российской правовой системы в 
X–XIX вв., восприятие ею византийской 
культуры, православия, духа 
позднеримского права, а также 
североевропейских влияний позволяют 
сделать вывод о вхождении ее в романо-
германскую семью правовых систем. 



Особенности становления 
русского права:

1)     Высокая, приоритетная защита общих интересов, общего дела, дух 
соборности в ущерб личным притязаниям индивида, его правам и 
интересам.
2)      Слабость личностного правового начала в культуре вообще.
3)   Широкое распространение неправовых регуляторов в обществе: 
моральных, морально-религиозных, корпоративных и т.д.
4) Отрицательное отношение православной религии к 
фундаментальным устоям правового общества и к праву, правовой 
культуре.
5)    Высокая степень «присутствия» государственности в общественной 
жизни, в государственной идеологии, огосударствление многих сторон 
общественной жизни, подчиненность права государству.



2. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ РСФСР

В 1917 г. в России начался коммунистический эксперимент – 
строительство социалистического общества. Этот эксперимент 
повлек за собой беспрецедентную по размерам попытку 
фундаментально изменить общество посредством права. 
Дореволюционное русское право было официально отменено, его 
теории развенчаны, его ценности отвергнуты…



Особенности права РСФСР:
1. Идеологичность права;
2. Моноидеология создавала себе монособственность;
3. Право рассматривалось как явление, подчиненное государству;
4. Правовая система базировалась на идее обязательств человека перед 

государством;
5. Понятие «социалистическая законность»: законно и юридически 

обосновано все, что способствует построению коммунистического 
общества;

6. Декларативность права;
7. Федерализм;
8. Дуализм правовой системы;
9. В центре правовой системы стояли «руководящие» партийные 

директивы.



Этапы правовой системы РСФСР:
• Первый этап – слом старой правовой системы и правовых учреждений, 

максимальным революционным «творчеством» и произволом, а с другой – 
стремлением построить новую правовую систему (принятие Конституции 
РСФСР 1918 г., Гражданского, Уголовного, Земельного, Гражданского 
процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса законов о 
труде, построение новой судебной системы).

• Второй этап – с начала 30-х до середины 50-х годов, в стране действовал 
тоталитарный режим с практически полным уничтожением истинно 
правовых реалий, несмотря на фиктивно-демонстративные действия по 
принятию массы законодательных актов.

• Третий этап – середина 50-х – конец 80-х годов – эпоха либерализации (со 
своими подъемами и спадами), приведшая к смене общественно-
политического строя, распаду СССР и изменению всех ориентиров 
политико-правового развития, фундаментальных ценностей общественной 
системы в целом. 
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3. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ 
ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ

Для последнего десятилетия XX в. самым значительным в развитии 
основных правовых систем современности является почти полное исчезновение с 
юридической карты мира социалистического типа права. Одна из главных 
тенденций развития права в постсоциалистических странах – это сближение с 
другими правовыми семьями. Применительно к России эта особенность 
проявляется в сближении российского права с романо-германской правовой 
семьей.



Основные тенденции в современной 
правовой системе России:

1. Исключение из действующего российского 
права принципов, норм и институтов, которые 
были призваны подчеркнуть принципиальное 
отличие советского социалистического права от 
права буржуазного.
2. Появление в российском праве принципов, 
норм, институтов и даже отраслей, которые ранее 
считались исключительным атрибутом 
буржуазного права.



По своим основным юридическим 
классификационным признакам российское право 
всегда относилось к романо-германской правовой 
семье и продолжает оставаться таковым. Об этом 
свидетельствуют кодификационный характер 
российского права, структура правовой нормы, 
принципы верховенства закона и соответствующая 
иерархия источников права, основные принципы 
судебной организации и судопроизводства.



Возникновение частного и публичного права в России.

• Отражение в области частного права:
❑ во-первых, в признании многообразия форм собственности и 

определяющего значения частной собственности;
❑ во-вторых, в развитии и создании юридических основ 

свободного предпринимательства;
❑ в-третьих, в появлении рада ранее отсутствовавших 

институтов торгового права.
• В сфере публичного права утвердились такие 

основополагающие признаки демократического правового 
государства, как:

❑ конституционное провозглашение и практическая 
реализация принципа разделения властей;

❑ конституционное признание первостепенной роли 
публичных прав и свобод граждан;

❑ введение и развитие судебного конституционного контроля. 



Романо-германская правовая семья дает России не только 
исторически оправданный и упрочившийся выбор 
юридических конструкций (правопонимание, система и 
источники права, правоприменение), но и другие 
преимущества, вытекающие из признания общепризнанных 
принципов и норм международного права частью правовой 
системы России.

Все эти аргументы свидетельствуют о том, что романо-
германская правовая семья в XXI столетии в основном остается 
правильным для России выбором.



4. ИСТОЧНИКИ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Российское право – это преимущественно законодательное 
право. Оно развивается главным образом законодательным путем и 
характеризуется бурным обновлением текущего законодательства в 
связи с принятием новой Конституции Российской Федерации 1993 
г. и изданием важных нормативных правовых актов…



Конституция Российской Федерации 
закрепляет следующие фундаментальные 

принципы системы источников права:
❑ Во-первых, признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью, а соблюдение и защиту прав 
человека и гражданина – обязанностью 
государства (ст. 2). 

❑ Во-вторых, признание за Конституцией 
Российской Федерации и федеральным 
законодательством верховенства и высшей 
юридической силы на всей территории России 
(п. 2 ст. 4 и п. 1 ст. 15). Все законы и иные 
нормативные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции. 

❑ В-третьих, закрепление приоритета 
общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерацией перед 
национальным правом (п. 4 ст. 15).



Источники российского права:

✔ Закон;
✔ Иные нормативные правовые акты;
✔ Обычай;
✔ Договор;
✔ Судебная практика;
✔ Общие принципы права;
✔ Международно-правовые акты;
✔ Федеральные конституционные законы;
✔ Федеральные законы;
✔ Законы субъектов Российской Федерации. 



Наличие права каждого российского гражданина (в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации) обращаться в международные органы по защите 
прав и свобод человека, например, в Европейский суд по 
правам человека, в соответствующие комиссии и комитеты 
ООН, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. В основе признания права граждан 
на обращение в межгосударственные органы лежат:
• во-первых, процесс возрастания роли международных 

организаций в деле защиты прав и свобод человека;
• во-вторых, признание Россией юрисдикции 

межгосударственных органов по защите прав и свобод 
человека.
Таким образом, система источников российского права 

отражает традиционную для всех стран романо-германской 
правовой семьи концепцию, согласно которой право не 
создается априорным путем и не содержится исключительно в 
законодательных нормах.



5. КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской Федерации 1993 г. значительно отличается от 
прежнего Основного закона 1978 г., который так и не смог преодолеть свое 
советское социалистическое происхождение. Если охарактеризовать новую 
Конституцию России в контексте мирового конституционного опыта, то можно 
сказать, что она последовательно вписывается в ряд конституций «второго 
поколения», принятых в европейских странах после окончания Второй мировой 
войны…



Основные конституционные принципы:
(гл. 1 Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя»)

❑ народовластие, осуществляемое через 
представительные органы и непосредственно 
(референдум);

❑ человек, его права и свободы как высшая ценность;
❑ федерализм, сочетающий разумную централизацию с 

широкой децентрализацией;
❑ разделение властей;
❑ политический и идеологический плюрализм;
❑ правовое, социальное, светское государство;
❑ свобода экономической деятельности и равноправие 

форм собственности.



Близость российской 
Конституции к французской модели 
обнаруживается:

❑ в порядке избрания Президента;
❑ в его роли в формировании и 

деятельности правительства;
❑ в круге иных полномочий 

Президента как главы государства;
❑ в праве роспуска нижней палаты 

парламента в порядке, 
предусмотренном Конституцией;

❑ в ответственности правительства 
перед парламентом.



Сходство положений 
Конституции РФ с Основным 
законом ФРГ 1949 г.:

❑ восприятие концепции основных 
прав как непосредственно 
действующего права;

❑ порядок формирования верхней 
палаты российского парламента – 
Федерального Собрания РФ;

❑ сходство институтов судебного 
конституционного контроля;

❑ государственное устройство 
России.



Новая Конституция Российской Федерации 1993г. 
сходна с западными конституциями и в том плане, 
что в отличие от своих предшественниц она не 
стремится навязать обществу заранее 
предопределенный в соответствии с господствующей 
идеологией экономический строй. Но гарантируя 
равенство всех форм собственности, свободу 
экономической деятельности, свободное 
перемещение товаров и капиталов, она открывает 
широкие возможности для свободного развития 
гражданского общества, формирования новой, 
возможно, рыночной, возможно, смешанной, но во 
всяком случае более рациональной, чем прежняя, 
экономической структуры общества.



6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

После провозглашения государственной независимости в новой России 
законодательство существенно обновилось. Функционирует профессиональный 
парламент. Вследствие этого значительно ускорились темпы законодательной 
деятельности, которые соответствуют теперь показателям стран романо-
германской правовой семьи. Некоторые отрасли законодательства создаются 
заново. Закон постепенно занимает ведущее положение в правовом 
регулировании общественных отношений…



✔ Для развития современного российского законодательства 
характерны процессы интеграции и дифференциации 
правового регулирования.

✔ Общемировая тенденция вычленения трудового 
законодательства из гражданского явилась в начале XX в. 
важным шагом на пути защиты прав трудящихся.

✔ Административное законодательство составляет ядро 
российского публичного права. В этой отрасли 
законодательства продолжают развиваться интеграционные 
процессы. Вслед за отраслью финансового законодательства 
от административного отпочковалось в качестве 
самостоятельной отрасли финансовое законодательство.

✔ В современной системе российского законодательства 
можно наблюдать изменения, происходящие, хотя и в 
разных объемах, в трех ее структурах: во-первых, в 
иерархической; во-вторых, в федеративной; в-третьих, в 
отраслевой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


