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Современная правовая «карта» невозможна без романо-германской семьи 

права. В нее входят наибольшее число стран Африки, вся Латинская Америка, 

все государства Востока и континентальной Европы. Последние можно 

разделить на две подсемьи: Франция, Италия, Испания, Бельгия, Люксембург и 

Голландия; вторая — Германия, Австрия, Швейцария и др. Также существует 

классификация, предлагающая деление романо-германской правовой семьи по 

центрам развития: романская, германская, скандинавская (страны Северной 

Европы: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия), восточно-

европейская, а также группа, объединяющая Латинскую Америку и Африку. 

Романо-германскую семью права также называют семьей 

континентального права, что акцентирует внимание на месте возникновения 

данной правовой системы – именно континентальная Европа (в отличие от 

англосаксонской правовой семьи, которая тоже возникла в Европе, однако за 

границами континента – в Англии). 



 

 

Также данная правовая семья может называться семьей цивильного права 

– иначе говоря, гражданского. 

Ключевой особенностью данной правовой группы является ее базис – это 

право Древнего Рима, основы которого в свою очередь были почерпнуты в 

системе древнегреческого права. Начало усвоения древнеримского права 

приходится на XIII век, когда в Европе начали повсеместно открываться 

университеты с юридическими факультетами. Особенно активно право 

Древнего Рима было в Италии и, соответственно, итальянских университетах. 

Именно благодаря единому основанию все страны, входящие в данную семью, 

объединены структурой, правовыми источниками и понятийно-юридическим 

аппаратом. Так, романо-германская правовая система оказывается не только 

самой масштабной, но и самой древней. 

Данная семья права распространилась по континентальной Европе и 

вышла за ее границы за счет следующих причин: европейские государства вели 

активную колонизаторскую политику; правовая система колонизаторской 

страны передавалась подчиненной; в неевропейские страны романо-германское 

право могло распространяться насильственно (например, вследствие 

завоеваний); государства могли также добровольно перенимать отдельные 

нормы, принципы, законы и системы романо-германской правовой семьи. 

Последний фактор до сих пор заметен в некоторых государствах. Так, 

например, в правовых системах нескольких штатов США (например, в Неваде и 

Техасе) до сих пор наблюдаются черты романо-германской правовой семьи, 

поскольку ранее эти штаты находились под властью государств данной 

правовой группы. Так, в этих штатах добровольно объединены ее принципы и 

нормы англосаксонской правовой семьи. 

Романо-германское право, зародившись в Древнем Риме, прошло 

длинную эволюцию. Ученые, анализирующие эту семью права, выделяют три 

основных периода развития: 

1. Первый период. До XIII в. Зарождение романо-германской системы 

[1, c. 53–57]. 



 

 

Начальный этап формирования включает в себя раннее существование 

древнеримского права. Сюда входят как нормы, существовавшие более 

разрозненно до Кодификации Юстиниана, так и после него вплоть до начала 

активного изучения данной правовой системы в учреждающихся 

университетах. 

В сущности, в этот период лишь формируются предпосылки для 

объединения пока что разобщенных правовых «систем» в одну романо-

германскую семью. Во всех источниках данного периода (различные кодексы, 

Кодификация Юстиниана и проч.) не было провозглашено и учреждено 

господство закона [2, с. 73]. Он зачастую выступал лишь в качестве 

формальности, которая нужна была не для установления справедливости, а для 

защиты принципа правоты сильнейшего.  

Также в этот период было широко распространено обращение к высшим 

силам или инквизиционной доказательной системе. Как к этой части правового 

процесса, так и к осуществлению приговоров не предъявлялось особых 

требований – никто не контролировал соответствие их кодифицированным 

нормам. 

2. Второй период. XIII–XVIII вв. Ренессанс. 

Возникновение университетов и изучение древнеримского права, 

повышающийся к нему интерес привели к появлению объяснений 

Юстинианова права. Юристы не только толковали эту правовую систему, но и 

вывели ее основные принципы, согласно которым четко урегулированная 

система права является гарантом «здоровья» общества и страны в целом. 

Так, этот период ознаменован осознанием обществом необходимости 

организованной правовой системы. Только она, как начали понимать, может 

гарантировать действительную справедливость и защиту. Интеллигенция 

(прежде всего юристы и философы) старались повлиять на государственную 

власть, доказать необходимость организации общества на букве закона и 

потребность прекратить разрозненное своевластие [1, с. 104]. 



 

 

В добавление, произошло отделение религии от права, что ознаменовало 

возможность более последовательной и самостоятельной разработки правовой 

системы и установления законов, не зависящих от религиозных догм.  

При этом нельзя сказать, что общество отказалось от канонического 

права, которое было закреплено в виде письменных источников, самым 

знаковым и известным из которых был Свод (Кодекс) канонического права. 

Обойти его не было возможности не только из-за долгой истории 

взаимодействия с ним и жизни по диктуемым им нормам, но и потому, что не 

было пути абсолютного резкого отказа от системы, контролирующей семейные, 

брачные и имущественные взаимоотношения [4, с. 154–161]. 

Интересной особенностью романо-германской системы является манера 

ее развития. Если англосаксонская семья установилась на базе постоянно 

развивающейся королевской власти и ее единения, романо-германская правовая 

система развилась в условиях абсолютной разрозненности континентальной 

Европы. Несмотря на отсутствие единства, культура, традиции и история 

государств были близки в некоторых аспектах. Это послужило причиной 

распространения романо-германского права. 

III. Третий период. XVIII в – настоящее время. 

Третий период развития романо-германской правовой семьи отмечен 

ключевой ролью естественного права для стран Европы. Именно в это время 

после волны буржуазных революций и упразднения феодальных институтов, 

общество и университеты начали осознавать знаковую роль суверена в 

правовой системе страны – начался путь к позитивному праву. Так, например, 

буржуазия предъявила требования к установлению точных, четко 

сформулированных правил отношения как между властью и гражданином, так 

и внутри гражданского общества в целом. 

Это сопровождалось мировоззренческими изменениями. Так, появилось 

осознание возможности повлиять на закон; само значение норм, принципов 

права повысилось, их количество начало увеличиваться. Появилась 

потребность к их фиксации и систематизации. Это привело к распространению 



 

 

кодификации. Она не только закрепила и объединила законодательные акты, 

упорядочив их, но и собрала воедино общество, уничтожая его прежнюю 

разобщенность. В дополнение, кодификация способствовала ликвидации 

партикуляризма, то есть дробности правовой системы. 

Кодификация также ознаменовала окончание формирования романо-

германской правовой системы. Многие страны приняли кодексы, в том числе 

гражданские; после этого были приняты уголовные и другие нормативно-

правовые акты. Они, наряду с кодексами, а также современными законами, 

даже в настоящий период сохраняют свою актуальность и являются основными 

после конституций источниками права в данной правовой семье. 

Таким образом, можно вывести некоторые черты, присущие романо-

германской системе права [3, c. 13]: основной источник – нормативно-правовые 

акты; законодатель играет ключевую роль в организации правовой системы; 

право четко делится на частное и публичное (право государства, общества и 

индивидуума); частное право при этом стоит выше публичного, а также 

является дуальным, то есть включает в себя системы гражданского и торгового 

прав, регулирующих разные сферы жизни индивида; право также делится на 

материальное и процессуальное; материальное выше процессуального; 

кодификация является ключевым способом обобщения, урегулирования, 

упорядочивания нормативно-правовых актов; в то время как нормативные акты 

и обычаи являются первичными источниками права, судебные практика и 

прецедент – вторичными; важно подчеркнуть, что для романо-германской 

правовой системы, в отличие от англосаксонской, закон первичен по 

отношению к судебному прецеденту; существует несколько высших судов; в 

идеальной форме развития и отсутствии правового нигилизма признается 

этатизм (максимальная включенность государства в общественную жизнь; 

государство признается идеалом всех целей, принципов и сильных сторон 

граждан, а потому может напрямую регулировать их жизнь – его роль 

абсолютизируется). 
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