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тию определенной информации и формированию на ее основе опреде-
ленного мнения.

В большей степени под влиянием СМИ формируется общественное 
сознание, а соответственно, и правосознание как одна из форм обще-
ственного сознания. Значит, СМИ оказывают большое влияние на раз-
витие правового нигилизма, который, в свою очередь, является одной из 
форм деформации правосознания. [2]

Необходимо сделать вывод, что важнейшим инструментом борьбы 
с правовым нигилизмом служит информационная политика. Государ-
ственная информационная политика – это способность и возможность 
субъектов политики воздействовать на сознание, психику людей, их по-
ведение и деятельность с помощью информации в интересах государ-
ства и гражданского общества. В более широком смысле – это особая 
сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и рас-
пространением информации, удовлетворяющей интересы государства 
и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, 
конструктивного диалога между ними и их представителями [3].
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Современные правовые системы

Правовая система – это основанная на государственной воле го-
сподствующего класса или всего общества связь права, правосознания 
и юридической практики. Выделяют следующие правовые системы:

 англо-саксонская правовая система;
 романо-германская правовая система;
 система мусульманского права;
 традиционная правовая система;
 социалистическая правовая система [1].
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В англосаксонской правовой семье выделяют две группы: 
1. Английскую (Великобритания и страны Содружества) 
2. Американскую (США – федеральная правовая система и право-

вые системы штатов). В основе национальных правовых систем лежит 
общее право Англии.

Английская правовая система включает «общее право», «статутное 
право» (законодательство) и «право справедливости». Для Англосак-
сонской правовой системы не характерно классическое разделение пра-
ва на публичное и частное. Исторически сложилось деление на «общее 
право» и «право справедливости». Нормы общего права носят индиви-
дуальный характер и имеют особое содержание.

Отличие от других правовых систем: основной источник права – 
судебный прецедент, хотя растет роль актов статутного права. Важное 
место среди источников права занимает правовая доктрина. Существует 
иерархия прецедентов, по которой решения, принятые вышестоящими 
судами (например, Палатой лордов в Великобритании), обязательны для 
нижестоящих.

Правовые системы, вошедшие в англосаксонскую правовую се-
мью, являются смешанными. К ним относятся правовые системы: Шот-
ландии, канадской провинции Квебек, штата Луизиана, Индии и ее шта-
тов (где сохраняются остатки влияния традиционного индусского пра-
ва, при доминировании англосаксонской правовой системы), Пакистана 
(правовая система, смешанная с исламским правом), Израиля (правовая 
система которого объединяет три основные правовые семьи современ-
ности, при сохранении влияния традиционного иудейского права), ЮАР 
(объединяет черты англосаксонской правовой системы и архаичного).

Романо-германская правовая семья объединяет правовые системы 
всех стран континентальной Европы (в том числе и России) и противо-
поставляется англосаксонскому праву. Эта правовая семья возникает 
на основе рецепции римского права. Основной источник права – закон. 
Ей присуще четкое отраслевое деление норм права. Все отрасли права 
подразделяются на две подсистемы: частное право и публичное право, 
хотя отнесение некоторых отраслей права к какой-либо одной подсисте-
ме весьма спорно и нередко зависит от правового регулирования соот-
ветствующей отрасли в определенном государстве (к примеру, трудовое 
право).

К публичному праву относятся: административное, уголовное, 
конституционное и международное публичное право. К частному праву 
относятся: гражданское, семейное, трудовое, международное частное 
право. В системе органов государства проводится четкое разделение на 
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законодательные и правоприменительные органы власти. Законотвор-
чество и законодательство, как функция, монопольно принадлежат за-
конодательным властям. Для большинства стран этой семьи характерно 
наличие писаной конституции [2].

В рамках романо-германской правовой семьи выделяют группы:
романского права (Франция, Италия, Бельгия, Испания, Румыния, ла-
тиноамериканских государств), германского права (Германия, Австрия, 
Венгрия, Россия, Швейцария, Греция, Португалия, Турция); скандинав-
ского права (Дания, Норвегия, Швеция).

Россия относится к странам европейской континентальной систе-
мы права и входит в романо-германскую правовую семью. 

Мульманская правовая система представлена странами, где государ-
ственной религией является ислам: Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, 
Тунис, Марокко, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Судан и др. Эта 
правовая система имеет теологическую основу, основываясь на идее бо-
жественного происхождения государства и права. Мусульманское право 
построено на шариате. Шариат – это система правовых норм, основан-
ная на исламе. Для него характерна чрезвычайно большая сфера норма-
тивного регулирования, широко охватывающая и личную жизнь людей. 
Согласно исламу, истинный создатель права – Аллах, передавший его че-
рез своего пророка Мухаммеда. Так, в праве проявляется воля Всевыш-
него. Нормы мусульманского права основываются на вере и не должны 
иметь логического, рационального обоснования. Потому что они счи-
таются божественным откровением, какое-либо их изменение, отмена, 
правка законодателем не допускается. Задача законодателя – это откры-
вать в исламских источниках нормы права, а не формировать их заново.
Система источников мусульманского права носит характеры:

1) Коран – речи и проповеди Пророка Мухаммеда, изложенные в 
стихотворной форме;

2) Сунна – биографическое описание жизни и деятельности Про-
рока, собрание преданий о его поступках и высказываниях;

3) Иджма – общепризнанные толкования и разъяснения Корана и 
Сунны, даваемые религиозными деятелями – муфтиями, судьями – кади 
и исламскими учеными-правоведами, а также по вопросам, которые не 
нашли ответа в этих источниках;

4) Кийас – суждение по аналогии. [3]
Таким образом, помимо законодательства и судебных прецедентов, 

в мусульманском праве большую роль играют доктринальные источни-
ки права. При отправлении правосудия судья не обращается к Корану 
или Сунне, а обращает внимание на общепризнанное мнение авторитет-
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ного исламского правоведа. В целом, правосудие отличается простотой, 
меньшей формализацией по сравнению с романо-германскими и англо-
саксонскими правовыми системами.

Мусульманскому праву присущи ортодоксальность, традицион-
ный – консервативный характер, оно мало поддается модернизации и 
реформированию. Кроме того, его характеризуют несистематизирован-
ность, абсолютный приоритет обязанностей и запретов перед дозволе-
ниями.

Традиционная правовая семья – правовая система, распространена 
в некоторых странах Африки, Азии, Австралии и Океании, где правовой 
обычай занимает важнейшее место среди источников права и выполняет 
важную роль регулятора общественных отношений.

Термин «обычное право» больше всего используют для обозна-
чения традиционного права, существовавшего у африканских народов 
до колонизации. За исключением весьма немногочисленных примеров 
письменных источников отдельных племен, традиционное право пред-
ставляет собой совокупность неписаных правил, изустно передаваемых 
из поколения в поколение и не сформулированных в каких-либо юриди-
ческих и литературных текстах. 

Одна из характерных черт обычного права заключается в том, что 
правовые и материальные нормы выступают в неразделимой связи, а 
при решении конфликтов стороны руководствуются в первую очередь 
идеей примирения. 

Во многих государствах принят ряд прогрессивных норм, взятых 
из законодательства западных стран. В том числе, введен восьмичасо-
вой рабочий день, установлены минимум зарплаты, в том числе и для 
работников частных предприятий, оплачиваемые отпуска, пенсионное 
обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание. Осуществлены 
серьезные законодательные меры по эмансипации женщин. 

Таким образом, традиционное африканское право постепенно утра-
чивает, а в некоторых случаях уже утратило свое регулирующее значе-
ние. Его нормы по своему социальному содержанию плохо согласуются 
с тенденциями развития молодых развивающихся государств, стремя-
щихся идти по пути цивилизации и прогресса. Но все же еще многие 
миллионы африканцев, особенно в сельской местности, продолжают 
жить по старым обычаям, избегают обращаться в государственные 
суды, предпочитая арбитраж. 

Социалистическое право – самостоятельная правовая система Со-
ветской России (СССР) после Октябрьской революции 1917 г. После 
Второй мировой войны была воспринята другими странами, избравши-
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ми социалистический путь развития. 
Отличие от других правовых систем: 1) господство государствен-

ной собственности на средства производства; 2) особая система полити-
ческого устройства с доминированием коммунистической партии; 3) от-
рицание разницы между публичным правом и частным правом, а также 
концепциая как сила, способствующая построению коммунистического 
общества.
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Порядок разрешения международных споров 
в Международном Суде Организации Объединенных Наций

Международный Суд – это один из шести главных органов ООН, 
учрежденным Уставом ООН в 1945 г. Международный Суд является 
главным судебным органом ООН, уполномоченным разрешать между-
народные споры между государствами. Согласно Уставу ООН (п. 33 
ст. 1), международные споры должны урегулироваться мирными сред-
ствами, одним из которых является разбирательство в Международном 
Суде [1: 18-19].

Статут Международного Суда ООН, в третьей главе, устанавлива-
ет порядок ведения судопроизводства. Данные положения дополняются 
Регламентом Суда, который был принят в 1978 г. [2: 181]. 

Дела в Суде могут возбуждаться либо в одностороннем порядке, 
либо обеими сторонами в зависимости от заключенного между ними 
специального соглашения. В случае его отсутствия дело может быть 
рассмотрено в Суде только после взаимного согласия сторон о передаче 
спора в Суд. 

Уведомление лиц о рассмотрении дела в Международном Суде про-
исходит через Секретаря, он направляет извещения представителям, по-
веренным и адвокатам. Также в любое время Суд вправе поручить лю-
бому лицу, коллегии, бюро, комиссии или другой организации по сво-
ему выбору производство расследования или экспертизы. Более того, 


