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Развитие правовых систем – это процесс эволюции и совершенствования 

правовых норм, институтов и процедур, которые регулируют отношения между 

людьми и обществом. Этот процесс идет на протяжении всей истории человече-

ства, причем разные страны и культуры имеют свои особенности и специфику в 

развитии своих правовых систем. 

Основные цели развития правовых систем включают обеспечение справед-

ливости, защиту прав и свобод граждан, поддержание общественного порядка и 

стабильности, регулирование экономических отношений и обеспечение граж-

данской безопасности. 

Развитие правовых систем происходит через принятие новых законов и ак-

тов, внесение изменений в существующие правовые нормы, судебную практику, 
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разработку и реализацию механизмов правоприменения, а также создание и 

функционирование правоохранительных органов и судебной системы. 

Ключевыми факторами, влияющими на развитие правовых систем, явля-

ются изменения в общественной структуре, экономическое развитие, социаль-

ные изменения, политическая ситуация, технологический прогресс и взаимодей-

ствие между различными правовыми системами в мире. 

Развитие правовых систем требует постоянной адаптации и совершенство-

вания, чтобы эффективно реагировать на изменяющиеся потребности общества. 

Оно также подразумевает соблюдение принципов правового государства, вклю-

чая законность, независимость судебной системы и доступность правосудия для 

всех граждан. 

Законодательные исследования, сравнительное право и обмен опытом 

между различными правовыми системами способствуют их развитию и улучше-

нию в целом. 

Правовые системы формировались в разные времена и места. Отдельные 

элементы правовых систем присутствуют уже в древних цивилизациях, таких 

как Вавилон, Индия, Китай. Однако, первая полноценная правовая система не-

смотря на то, что она была незавершенной и не включала отдельные отрасли пуб-

личного права, возникла в Древнем Риме (III в. до н. э.). 

В период с VII по XI века на базе преимущественно религиозных норм и 

обычаев сложилась система мусульманского права. В Европе англосаксонская и 

романо-германская правовые системы сформировались в XI–XIV веках. 

Правовые системы, или «семьи», обычно охватывают группы стран. Напри-

мер, англосаксонская система применяется в Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Индии и многих африканских странах, которые являлись бывшими 

колониями Великобритании. Романо-германская система, или европейское кон-

тинентальное право, действует в Германии, Франции, Италии, Испании, боль-

шинстве стран Латинской Америки и других. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Изучение и понимание исторического развития правовых систем позволяет 

нам лучше понять и сравнивать различные правовые традиции и подходы в раз-

ных странах и регионах. 

Правовая система является динамичным явлением, которое отражает связь 

между задачами социального прогресса, формированием правового сознания, раз-

витием правовой культуры и обеспечением законоустроенности и правовой ста-

бильности в национальной и международной правовой системе. Понимание этого 

явления позволяет объективно оценить эффективность правотворчества и право-

применительной деятельности, а также определить направления для дальнейших 

исследований с целью повышения правовой культуры общества [6, с. 87]. 

Семья в рамках традиционной религии определяется как социальная струк-

тура, где правовые нормы основаны на священных текстах религиозных учений. 

Это означает, что правовой статус семьи, основанный на религиозных установ-

лениях, соответствует нормам этой религии. В настоящее время семейные отно-

шения в рамках религиозного права развиваются в ряде мусульманских и иудей-

ских стран, хотя наблюдается снижение отождествления религии и права. В от-

личие от этого, в средневековой Европе религия была разделена от гражданского 

права, поскольку церковь имела власть лишь в духовных вопросах [1, с. 15–17]. 

Стоит помнить о старейшей и практически исчезнувшей правовой системе. 

Ей является традиционная правовая семья, которая до сих пор существует в не-

которых регионах мира, включая центральную, южную Африку, азиатские и оке-

анические страны. В некоторых племенах Австралии до сих пор соблюдаются 

законы традиционного права. Эта форма права основана на том, что основные 

социальные отношения регулируются обычаями внутри родоплеменной об-

щины, а не нормативными актами или судебными прецедентами. Традиционная 

правовая система часто основана на субъективных правах и является самой древ-

ней формой правопорядка, которая постепенно исчезает [1, с. 18]. 

Вся континентальная Европа является территорией, где преобладает ро-

мано-германская правовая семья, истоком которой является римское частное 

право. Основным источником права в странах этой семьи считается нормативно-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

правовой акт, разделяющий право на публичное и приватное. Это содействует 

более эффективному регулированию общественных отношений. Конституции 

практически всех стран данной системы оформлены письменно. В романо-гер-

манской правовой семье присутствуют различные «ответвления», возникшие из-

за исторических различий на континенте [1, с. 8–10]. 

Затем, в странах англо-американской правовой семьи, таких как Великобри-

тания, США, Канада, Новая Зеландия и др., доминирует англо-американская си-

стема права. Эта система основана на судебном прецеденте, который играет важ-

ную роль в развитии права. Прецедент в данной системе рассматривается как 

обычай или договор и оказывает значительное влияние на формирование право-

вых норм. В результате судебные решения играют ключевую роль в определении 

права в странах англо-американской правовой семьи [1, с. 13]. 

Согласно Рене Давиду и Берман, Гарольд Джону, существует дискуссия о 

наличии дальневосточной правовой семьи из-за некоторых аспектов правовой 

культуры стран Дальнего Востока, таких как уважение к семье, традициям и ре-

шению споров внутри семьи. В этих странах государственные органы играют 

роль лишь в крайнем случае, а целью их обращения является защита семьи, а не 

отдельной личности. Важным является поддержание гармонии в обществе через 

соблюдение порядка. 

Глобализация представляет собой объективное явление, охватывающее все 

народы и страны на планете. Она связана с осознанием общепланетарных про-

блем и поиском способов их решения через создание устойчивой социальной мо-

дели развития. В настоящее время глобальное право состоит из международного 

права и национальных правовых систем. Международное право базируется на 

западной традиции права, представленной англо-американской и романо-гер-

манской правовыми семьями. Национальные правовые системы глобализиру-

ются, при этом принимая формы западной системы права, но сохраняя своё со-

держание. Чтобы достичь единого глобального права, требуется гармоничное со-

четание этих различных правовых систем и интегративное понимание права. 
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Одним из инновационных направлений является перевод права и государ-

ства на электронные платформы. Развитие информационного общества и элек-

тронного государства ставится в приоритет в государственных программах, что 

приводит к цифровизации правового пространства и изменению роли права в но-

вой реальности. Право остается основным социальным нормативным регулято-

ром, но формы и содержание права изменяются. Введение электронного формата 

для правовой информации в цифровом государстве является неизбежным изме-

нением в способах внешнего закрепления правовых норм. 

Необходимо осторожно относиться к выделению новых отраслей права в 

целом и информационного права в частности, чтобы не размыть систему права в 

целом. Появление большого количества законодательных актов в информацион-

ной сфере свидетельствует о формировании новой отрасли законодательства. 

Однако необходимо отметить, что предметная область законодательства опреде-

ляет рождение и название отрасли права. 

В научной юридической литературе приводится множество аргументов в 

пользу понятия принципов права, однако все они имеют схожие характеристики, 

которые в основном можно резюмировать следующим образом: они определяют 

правовые принципы как главное направление правового воздействия, базовое 

начало правовой системы. Эти представления служат несущей конструкцией, на 

основе которой создаются и реализуются нормы, институты, отрасли и вся право-

вая система, в целом. Поэтому развитие правовой системы нельзя отделить от 

трансформации ее принципов. Эти два компонента влияют друг на друга. Происхо-

дит сложный, диалектически детерминированный процесс параллельных измене-

ний. Система принципов является ядром правовой системы. Правовые принципы 

пронизывают всю его деятельность и операции на всех уровнях. Это достигается 

посредством общеправовых, межведомственных, отраслевых и институциональ-

ных принципов. Чтобы наглядно понять динамику параллельного развития право-

вых принципов, обратимся к историческим примерам. С трансформацией совет-

ской экономической модели от командно-административной к рыночной сформи-
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ровались новые правовые принципы, в том числе равенство различных форм соб-

ственности и свобода экономической деятельности. Это отражено в Конституции 

Российской Федерации. Одновременно менялась правовая система: в сфере граж-

данского права возник институт частной собственности. Правовая культура и отно-

шение к данному институту коренным образом изменились. 

Кроме того, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам неразрывно связана с изменениями в правовой системе россий-

ского общества. Это выразилось в постепенной отмене смертной казни и после-

дующем запрете казней. Этот инцидент также связан с построением граждан-

ского общества и верховенства закона, что не может не повлиять на изменения в 

различных элементах правовой системы. Подводя итог, можно сказать, что пра-

вовые принципы как выражение своей сущности не могут не синхронизиро-

ваться с развитием общественных отношений и всей затрагиваемой ими право-

вой системы. Однако это влияние не одностороннее, а взаимное. Это, конечно, 

положительное явление, поскольку правовая система меняется с изменением 

правовых принципов и меняется с изменениями в общественных отношениях. 

Общественные отношения определяют также формирование новых правовых 

принципов, что, несомненно, является залогом прогресса и совершенствования 

права и даже всей правовой системы. 

Развитие правовых систем в любой стране является важным аспектом обес-

печения правового порядка, защиты прав и свобод граждан, а также обеспечения 

справедливости и законности. Однако на пути к совершенствованию правовых 

систем могут возникать различные проблемы и вызовы, которые затрудняют 

процесс их развития. Некоторые из основных проблем, с которыми могут столк-

нуться правовые системы, включают в себя следующие: 

Коррупция как злоупотребление должностным положением или властью 

для личной выгоды является серьезной проблемой во многих странах и оказы-

вает негативное влияние на экономику, политику, право и общество в целом. 
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Основные причины коррупции заключаются в отсутствие прозрачности и 

открытости в государственных органах, слабость правовой системы, низкую за-

работную плату государственных служащих и отсутствие наказания за корруп-

ционные действия. Коррупция может проникать в различные сферы государ-

ственной деятельности, включая полицию, прокуратуру, судебные инстанции 

и т. д. Это приводит к нарушению прав граждан, искажению правосудия, а также 

подрыву авторитета правовой системы. 

Коррупция является одной из основных проблем в государственном и му-

ниципальном управлении. Для ее решения необходимо принять ряд мер. 

1. Ужесточение законодательства и наказаний за коррупционные преступления. 

2. Создание независимых антикоррупционных органов и механизмов контроля. 

3. Повышение прозрачности и открытости государственных и муниципаль-

ных процессов. 

Динамика современных правовых систем зависит от стремления националь-

ных правовых порядков адаптироваться к меняющимся условиям международ-

ного общества. Одной из основных тенденций является процесс правовой инте-

грации, который представляет собой гармонизацию и унификацию националь-

ного правопорядка посредством взаимного совершенствования правовых кон-

цепций и их практического применения. 

Следует согласиться с мнением С.И. Атмачева в том, что изучение между-

народно-правовой системы имеют фундаментальные перспективы и необхо-

димы для согласования национальных интересов и предотвращения конфликтов 

[1, с. 21–22]. 

Проведенное исследование показывает, что правовая система не статична, а 

активно развивается под влиянием изменения социальных условий и потребно-

стей. Судебные прецеденты все чаще внедряются в российскую правовую си-

стему, но официально не признаются источником права. Сейчас настало время 

законодательно закрепить роль и значение судебных прецедентов в российской 

правовой системе. Верховный суд России усилил роль прецедента: он выражает 

свою позицию по принципиальным вопросам в конкретных делах. Нижестоящие 
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суды не могут игнорировать официальное мнение высших инстанций. Судебная 

практика должна быть единой по всей стране. Закон не может подлежать какой-

либо региональной или местной трактовке. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 года. 

2. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным де-

лам ETS №030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.). 

3. Атмачёв С.И. Лекция по теме «Правовые системы современности» / 

С.И. Атмачёв. – 2016. – С. 8–22. 

4. Майстренко Г.А. Российская правовая система: современное состояние и 

перспективы развития / Г.А. Майстренко // Теории и проблемы политических ис-

следований. – 2022. – Т. 11. №6A. – C. 86–91. – DOI 10.34670/AR.2023.65.97.020. – 

EDN LWXECL 

5. Теория права: правовые системы современности // Образовательная плат-

форма INELLECT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://clck.ru/3AxWWT (дата обращения: 21.05.2024). 

6. Правовые принципы в развитии правовой системы // Единый краевой 

портал по правовому просвещению граждан [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://clck.ru/3AxWdh (дата обращения: 21.05.2024). 

7. Что такое правовая семья? // Напишем.ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/3AxWgt (дата обращения: 21.05.2024). 


