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главнымисточником права является законодательство – особенно кодификации в конституциях или
законодательных актах, принятых правительствами - и, во-вторых, обычаи . Системы гражданского права в
некоторых странах основаны на более чем одном кодексе.
Общее право- тип правовой системы, синонимом которого является «английское общее право» .Англо-
саксонская правовая система действует в Англии, а также приблизительно в 80 странах, находившихся под
влиянием бывшей Британской империи. Английское общее право отражает библейские влияния, а также
остатки правовых систем, навязанных ранними завоевателями, включая римлян, англосаксов и норманнов .
Некоторые ученые-юристы связывают формирование английской системы общего права с королем
Генрихом II (r.1154-1189). До времени его правления обычные законы для Англии в различных церковных
юрисдикциях, применялись на местном уровне. Генрих II учредил королевский двор и определил, что
законы будут «общими» для всего английского общества. Основой английского общего права является
«правовой прецедент»StareDecisis , что означает «стоять на месте, решил». В английской системе общего
права судьи в своих решениях связаны в значительной степени правилами и другими доктринами,
разработанными и дополненными со временем судьями более ранних английских судов .
Обычное право- тип правовой системы, который служит основой примерно в 40 странах - в основном в
Африке, на островах Тихого океана, в Европе и на Ближнем Востоке. Обычное право также называют
«первобытным правом», «неписаным правом», «правом коренных народов» и «народным правом». Не
существует единой концепции обычного права, такой как история римского гражданского права,
английского общего права, исламского права или Наполеоновского гражданского кодекса.
Самые ранние системы права в человеческом обществе были обычными и развивались в небольших
сообществах и сообществах охотников-собирателей. Следует полагать, что обычное право основывается на
обычаях сообщества. Общим признаком обычных правовых систем является то, что они законы там редко
записываются, они воплощают организованный свод правил, регулирующих общественные отношения, и
они согласованы членами сообщества . Хотя такие правовые системы включают в себя санкции за
правонарушения, решение, как правило, носит скорее примирительный, чем карательный характер. Ряд
африканских государств практиковал обычное право за много веков до колониальных влияний. После
колонизации их законы были переведены в правовые системы, стран, которые колонизировали это регион .
Право Европейского Союза. Международное право, известное как «наднациональное право», сложная
правовая система, которая работает в тандеме с законами 27 государств-членов Европейского Союза (ЕС) .
Подобно федеральным землям, правовая система ЕС обеспечивает соблюдение со стороны государств-
членов из-за децентрализованного политического характера Союза. Европейский Суд, созданный в 1952
году Парижским договором, в значительной степени отвечал за развитие законодательства ЕС .
Основополагающими принципами права Европейского Союза являются: субсидиарность- это означает, что
вопросы должны решаться централизованным компетентным органом; пропорциональность - ЕС может
действовать только в той мере, в какой это необходимо им для достижения его целей; правовая
определенность - требует, чтобы правовые нормы были четкими и точными; и принцип предосторожности -
моральный и политический принцип, утверждающий, что если действие или политика может нанести
серьезный или необратимый вред населению или окружающей среде, то при отсутствии научного
консенсуса о том, что вреда не будет, бремя доказывания ложится на тех, кто будет выступать за принятие
мер.
Французское право- тип гражданского права, который является правовой системой Франции. Французская
система права связана с другими правовыми системами примерно в 50 странах, особенно в Северной
Африке, на Ближнем Востоке. Французское право – это, прежде всего кодифицированный или
систематический письменный гражданский закон. До Французской революции (1789-1799) во Франции не
было единой национальной правовой системы. Законы в северных областях современной Франции были в
основном местными обычаями, основанными на привилегиях и льготах, предоставляемых королями и
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феодалами, в то время как в южных районах преобладали римские законы. Введение Наполеоновского
гражданского кодекса во время правления Наполеона I в первом десятилетии 19-го века привело к крупным
реформам французской правовой системы, многие из которых остаются частью нынешней правовой
структуры Франции, хотя все они были значительно изменены или переработаны для решения проблемы
современной нации. Французское право проводит различие между «публичным правом» и «частным
правом». Публичное право относится к правительству, Конституции Франции, государственному
управлению и уголовному праву. Частное право охватывает вопросы между частными лицами или
корпорациями. Самыми последними изменениями во французской правовой системе, введенными в 1980-х
годах, были законы о децентрализации, которые передавали полномочия от централизованно назначенных
представителей правительства избранным на местах представителям народа .
Международное право - право международного сообщества или совокупность обычных норм и договорных
норм, признанных государствами юридически обязательными в их отношениях друг с другом.
Международное право отличается от других правовых систем тем, что оно в первую очередь касается
суверенных политических образований .
Существует три отдельных дисциплины международного права: международное публичное право, которое
регулирует отношения между провинциями и международными организациями и включает договорное
право, морское право, международное уголовное право и международное гуманитарное право;
международное частное право, которое касается правовой юрисдикции; и наднациональное право –
правовая основа, в которой страны связаны региональными соглашениями, в которых законы стран-членов
считаются неприменимыми в случае конфликта с наднациональными законами . В настоящее время
Европейский Союз является единственным субъектом наднациональной правовой системы. Термин
«международное право» был придуман Джереми Бентамом в 1780 году в егоПринципы морали и
законодательства, хотя законы, регулирующие отношения между государствами, были признаны с очень
давних времен (много веков до нашей эры). Современное международное право развивалось вместе с
появлением и ростом европейских национальных государств, начиная с начала 16 века . К другим
факторам, повлиявшим на развитие международного права, относятся возрождение правовых
исследований, рост международной торговли, а также практика обмена эмиссарами и создания
представительств. Источники международного права изложены в статье 38-1 Статута Международного
Суда в рамках Устава ООН .
Исламский закон- правовая система, применяемая более чем в 30 странах, особенно на Ближнем Востоке, а
также в Центральной и Южной Азии, Африке и Индонезии. Во многих странах исламское право действует в
тандеме с системой гражданского права. Исламский закон воплощен в шариате, в арабском слове,
означающем «правильный путь». Шариат охватывает все аспекты общественной и частной жизни и
объединяет их в пять категорий: обязательные, рекомендуемые, разрешенные, неприязни и запрещенные .
Основными источниками законов шариата являются Коран, который, по мнению мусульман, является
словом Божьим, открывшимся Пророку Мухаммеду ангелом Гавриилом, и Сунна, учение Пророка и его дела.
В дополнение к этим двум основным источникам традиционные мусульмане-сунниты признают консенсус
Мухаммеда. Исламские юристы по определенным вопросам, называемым иджмас, и различным формам
рассуждений, в том числе по аналогии с учеными-правоведами, именуются циями. Мусульмане-шииты
отвергают иджму и кияс как источники законов шариата.
Религиозный закон- правовая система, основанная на священных текстах религиозных традиций, и в
большинстве случаев заявляет, что она охватывает все аспекты жизни как неотъемлемую часть
религиозных обязательств перед трансцендентной, неизбежной или глубокой философской реальностью. В
качестве основы религиозного права подразумевается концепция неизменности, потому что слово Божие
не может быть изменено или запрещено законом судьями или правительствами. Однако детальная
правовая система обычно требует
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