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Таким образом, для снижения уровня несовершеннолетней преступности необходимо 
придать специальным мерам профилактики особое значение в профессиональной работе 
правоохранительных органов и программах профилактического воздействия других 
государственных и общественных структур. Если не обращать внимание на данную проблему, то 
несовершеннолетние преступники современного дня станут основой набора для взрослых групп 
преступников. 
 

П.И. Протащик 
Академия МВД Республики Беларусь (г. Минск) 

 
СООТНОШЕНИЕ АНГЛОСАКСОНСКОЙ И РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 
В связи с развитием государства и права в конкретно-историческом периоде 

прослеживаются различные правовые системы мира, которые на определённом этапе развития 
цивилизации внесли свой существенный вклад в регулировании наиболее важных общественных 
отношений, и ведущие из них – это англосаксонская и романо-германская правовые семьи. 

Определённые правовые системы различных государств формируются под воздействием 
объективных и субъективных факторов. В компаративистике используются различные критерии 
сравнения правовых семей. Для изучения их необходимо учитывать такие факторы как: 
становление государственности, отождествление источников права, историческое прошлое, 
экономический строй, менталитет народа, проживающих на определённой территории, традиции, 
особенности осуществления правореализации, уровень правовой культуры и правосознания 
граждан, место религии в правовом регулировании общественных отношений, роль юридической 
науки в правотворчестве. Все они своеобразны, но имеют нечто общее.  

Причины особого внимания в конце XX – начале XXI вв. вопросов, касающихся общих 
черт и особенностей романо-германского и англосаксонского права носят не только научный, но и 
практический характер. Суть заключается, прежде всего, в том, что в состав Европейского Союза, 
в состав которых входили «старые демократии» (Франция, Германия, Испания, Италия и др.) и 
«новые демократии» (Литва, Латвия, Польша и другие), правовые системы традиционно 
принадлежат романо-германскому праву, но и Великобритания, одна из основательниц 
англосаксонского права. В этом существует необходимость сравнительного анализа национальных 
правовых систем и правовых семей с целью их последующей интеграции и унификации. 

Следующая причина интереса к данной проблематике сводится к тому, что в условиях 
глобализации и регионализации, нет таких региональных или национальных проблем, которые в 
той или иной мере не имели общего или всеобщего характера. 

Общность их заключается в их сущности и содержании: в фундаментализме, который  
является тем фундаментом, на котором они формируются и функционируют. Речь идёт о 
капиталистической рыночной экономике, на базе которой возникает и развивается 
соответствующая ей «правовая среда» в виде национальных правовых систем и правовых семей. 

Благодаря правовой культуре, как части западной цивилизации, являющейся тем базисом, 
на котором возникает и функционирует правовая семья.  

Особенности рассматриваемых правовых семей свидетельствуют о том, что между ними 
существует лишь общность, сходство, но не единство. Они обособленные друг от друга системы, 
но это отнюдь не моносистема. 

Романо-германская и англосаксонская правовые культуры – это видовые явления и 
понятия. Они различаются по формальным признакам. Проанализировав все положительные и 
отрицательные стороны обеих правовых систем, выделяются следующие отличия: 
главенствующая роль прецедента в англосаксонской системе права, а в романо-германском праве 
– правотворчество парламента; определяющая роль прецедента в системе источников общего 
права, в отличии от романо-германской правовой системы там основным источником права 
является закон; особенности порядка образования и функционирования судебных 
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правотворческих органов, порядок подготовки и принятия ими решений; особенности структуры 
права: в более чётком делении романо-германского права по сравнению с англосаксонским на 
публичное и частное; более строгая кодификация романо-германского права по отношению к 
англосаксонскому; приверженность «национального права» к доктринальному восприятию 
материи; несоответствие стилей права. 

Специфика англосаксонской правовой системы: источником права является прецедент 
(судебный или административный); общее право содержит «казуальный характер»: 
доминирование прецедентного права над кодифицированным; формирование права складывалось 
при жесткой централизованной судебной системе; прецедент носит императивный характер; 
независимость судебной власти. 

Важнейшие различия в англосаксонской и романо-германской системы права состоят в том, 
что англосаксонская система права основывается на судебных прецедентах, а романо-германская 
базируется на нормативных правовых актах; отсутствие деления англосаксонского права на 
публичное и частное (англосаксонское право не обладает структурой четкостью и 
систематичностью, в отличие от романо-германской правовой системы). 

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что обе ведущие правовые системы мира имеют 
как ряд своих преимуществ, так и ряд недостатков. Идеальной модели правовой системы нет, а 
осуществление этой цели – удел будущего поколения юристов. 

 
А.Д. Романович 
БГЭУ (г. Минск) 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЭКЛОГИ 

(СВОДА ВИЗАНТИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 
 

В период существования Византийской империи действующее законодательство было 
обширным и громоздким и регулировало практически все виды отношений в обществе, в том 
числе и семейные. В Эклоге присутствуют отдельные статьи, касающиеся института брака, в 
частности, семейного положения женщины и его законодательного закрепления. 

Согласно ст. 1 титула 1 «Об обручении и расторжении обручения», обручение христиан 
происходило между лицами младшего возраста, начиная от семи лет и позже, по взаимному 
желанию обрученных и с согласия их родителей и родственников. Из вышеперечисленного 
следует, что мнение женщины при данной процедуре учитывалось. Однако в силу того, что 
обручение дозволялось с несознательного возраста, чаще всего желание невесты подавлялось 
волей родителей. Брак мог состояться только при достижении девушкой тринадцатилетия, по 
обоюдному согласию брачующихся. Следовательно, в период обручения девушке было 
практически невозможно в силу своего возраста противостоять выбору родителей, а при 
заключении брака действия женщины уже были связаны договором, подписанным при обручении. 
В договоре указывалась сумма штрафа, которая выплачивалась одной из сторон в случае отказа от 
брака. Тем не менее, нельзя квалифицировать договор об обручении как акт, дискриминирующий 
права женщины, поскольку обязательства в данном договоре являлись обоюдными и подлежали 
исполнению всеми сторонами. В случае если дети, не имеющие родителей, либо юноша, либо 
девушка, которые по чьему-либо совету обручились и затем позднее передумали, при условии, что 
они не достигли пятнадцатилетнего возраста, они имели право расторгнуть договор без уплаты 
штрафа. 

В соответствии со ст. 4 титула 2 «О заключении браков между крестьянами» муж 
подтверждал со своей стороны согласие на получение им полного приданого и на его безущербное 
и полноценное сохранение и сбережение, естественно, вместе с тем приростом, который при нем 
произойдет; и он должен был предусмотреть письменно в выданном им договоре одну четвертую 
часть на случай бездетности. Более того, законодательство рассматриваемого периода 
гарантировало неприкосновенность приданого на случай банкротства мужа. 




