
паменьшылася, але і гэты працэс «у прынцыпе неабарачальны», мярку- 
еццазаўчас.йа. Наадварот, сёнйя назіраецца своеасаблівы рэнесанс іслам- 
скай прававой культуры, вяртанне да традыцыйных ісламскіх каштоў- 
насцяў, што заканамерна цягне за сабою пашырэнне прадмета рэгуля- 
вання мусульманскага права.

Па сутнасці, у сучасны перыяд у развіцці мусульманскага права 
прасочваюцца дзьве галоўныя тэндэнцыі — ісламізацыя іс.нуючых 
еўрапейскіх прававых элементаў і развіццё мусульманскіх сістэм за 
лік унутраных рэзерваў. Меркаванне асобных аўтараў аб быццам бы 
поўнай «вестэрнізацыі» мусульманскага права лёгка абвяргаецца тым 
фактам, што які б інстытут ці іншы прававы элемент не быў запазы- 
чаны з Еўрогіы, ён усе роўна, рана ці позна, рэфармуецца нацыяналь- 
най практыкай. Рэфармавадь жа мусульманскае права так жа цяжка, 
як і само ісламскае грамадства.

Як бачым, адны правазнаўцы сцвярджаюць пра вельмі вялікі 
ўплыў на мусульманскае права еўрапейскіх прававых сістэм, 
іншыя - наадварот, адмаўляюць незваротпы працэс «вестэрніза- 
цыі». Мяркуем, што ісціну патрэбна шукаць недзе пасярэдзіне. 
Таму, абагульняючы вышэй сказанае, можна зрабіць наступную 
выснову: нягледзячы на значны ўплыў на мусульманскае права з 
боку еўрапейскіх прававых сістэм, яно застаецца самастойнай пра
вавой сям’ёй, якая аказвае сур’ёзнае ўздзеянне на мільённыя масы 
людзей ва ўсіх рэгіёнах свету.

Жолудь Я. О.
(БГЭУ)

Континентальная (р о м а н о -герм анская) 
систем а права

Становление современного права — это длительный историчес
кий процесс, начавшийся еще в раннем средневековье и охватываю
щий несколько столетий. Он протекал эволюдионно и более плавно 
в сравнении с соответствующими процессами в сфере политики и 
государственного строительства, где нередко наблюдались обще
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ственные катаклизмы. Историко-культурные корни современного пра
ва складывались на почве рецепированного римского права, городско
го права, международного торгового права и были достаточно глубо
кими и прочными.

Романо-германскую систему права ныне с полным основанием 
можно называть системой (или семьей) континентального права. Она 
охватывает все страны европейского континента за исключением 
Англии и Ирландии. Данная правовая семья последовательно рас
пространяет свое влияние на испаноязычные государства Америки 
(Латинскую Америку). Более того, о романо-германской правовой 
системе можно говорить даже по отношению к штату Луизиана (быв
шая французская территория, присоединенная в 1803 году к США), 
а также к канадской провинции Квебек, заселенной преимуществен
но французами (в которой в 1992 и 1995 гг. проводились референду
мы по вопросу о независимости от Канады).

Основное различие между ведущими системами права в Европе 
состоит в используемых ими источниках права. Романо-германская 
система исходит из наивысшего авторитета закона. Все остальные 
нормативно-правовые акты должны исходить из него и соответство
вать ему. Наряду с этим не игнорируются и судебные решения (по 
конкретным делам как образцы правоприменительной практики), 
хотя для судей они не имеют значения правового прецедента.

В некоторых государствах суды имеют право признавать отдель
ные законы противоречащими конституции страны, а следователь
но, такие законы утрачивают свою юридическую силу. Например, это 
характерно для таких стран, как США, Германия, Австрия. Право 
определять конституционность или антиконституционность дей
ствующих законов является компетенцией Верховных судов боль
шинства стран Западной Европы, где господствует континенталь
ная правовая система. Исключение в этом вопросе составляют Авст
рия и Германия.

Наиболее древней формой права является правовой обычай. 
Ныне он занимает весьма скромное место среди источников права.

Заметную роль в качестве источника права играет судебная прак
тика. В романо-германской правовой семье, где признается формаль
но приоритет закона, судья, не превращаясь в законодателя, создает
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нормы тогда, когда в общественных отношениях существуют пробелы, 
не урегулированные законом. Судебное нормотворчество в данной пра
вовой семье допускается, во-первых, в рамках принципов права, уста
новленных законодателем, во-вторых, лишь в той мере, в какой они не 
затрагивают приоритет и верховенство закона. Кроме того, судебное 
нормотворчество не должно носить общего универсального характе
ра. В государствах с романо-германской правовой семьей год от года 
растет количество издаваемых сборников судебных решений и спра
вочников но судебной практике (с толкованиями, несколько отлича
ющимися от простых разновариантных толкований норм нрава при 
их применении). Это нельзя не учитывать, говоря в наши дни о роли 
судебной практики как источника права в романо-германской право
вой семье.

Основным источником права в романо-германской системе счи
тается нормативный акт. В иерархии нормативно-правовых актов 
особое место занимает закон. Законы разрабатываются и принима
ются высшими представительными органами, называющимися либо 
парламентом, (например, во Франции), либо бундестагом (напри
мер, в Германии), либо риксдагом, (например, в Швеции), либо эдус- 
кунта, (например, в Финляндии), либо сеймом (например, в Польше) 
либо Государственной думой (например, в России) и т. п. Законода
тельные акты в романо-германской правовой семье подчиняются 
строгой иерархии. Во главе ее находится Конституция, состоящая 
из одного закона или ряда основных законов. По своему значению в 
регулировании различных общественных отношений среди законо
дательных актов выделяются кодексы.

По мере развития правовых систем расширяется взаимодействие 
и взаимопроникновение международного и национального права.

В последнее время это реализовывалось тремя основными путями:
— взаимным учетом «стыковых» принципов при разработке и 

принятии соответствующего законодательства;
— воспроизведением в национальном законодательстве (в том 

числе и в кодексах) соответствующих международно-правовых норм 
и даже целых конвенций;

— прямым их восприятием и употреблением в правопримени
тельной деятельности.

И


