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Лекция 1 

Вступление. Теоретико-методологические основы курса 
 

История государства и права зарубежных стран 

(ИГПЗС) относится к историко-правовым дисциплинам. Ее 

предметом является изучение общих и специфических черт 

возникновения, развития и функционирования государства и 

права у разных народов с древнейших времен до наших дней. 

Содержание (факты и явления) ИГПЗС является: 

локализация того или иного явления во времени и 

пространстве, структуру органов управления в государстве, 

правовой статус социальных групп, источники права, 

особенности судебной системы и т. д. 

 Но знание отдельных фактов не является 

достаточным. Для того, чтобы понять процесс 

государственно-правовой истории, необходимо уметь 

выделять общие черты и закономерности в развитии 

отдельных государств, а также особенности присущие только 

тому или иному из них. Решить эти задачи помогает 

сравнительно-исторический метод, который позволяет 

проанализировать государственно-правовые явления и 

институты как в горизонтальной плоскости (в рамках одного 

исторического периода или региона, например, государства 

средневековой Европы), так и в вертикальной (между 

эпохами, проследить процесс развития, например, эволюция 

института монархии во Франции с XIV по XVIII века). 

Принцип объективности позволяет оценивать факты и 

явления без предвзятости, политической и партийной 

коньюнктуры. Принцип социального подхода требует 

оценивать факты и явления с точки зрения интересов 

общества или его отдельных слоёв. 

  В контексте выше изложенного большое значение 

имеет вопрос периодизации всемирной истории. На сегодня 

существует несколько подходов в его решении. 

1. В советское время доминировала марксистская 

концепция (ее основатели немецкие мыслители ХІХ в. Карл 
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Маркс и Фридрих Энгельс). В ее основе лежит теория 

социально-экономических формаций: первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая. Переход от одной формации к другой 

объяснялся объективными причинами – развитием 

продуктивных сил общества, от которых зависела 

политическая надстройка (тип государства и система 

общественно-правовых отношений с доминированием 

правящего класса). Но данная периодизация имеет 

некоторые недостатки, поскольку основывается на 

европейском историческом материале и не учитывает 

особенности развития стран Азии, Африки, Латинской 

Америки. 

2. Цивилизационный подход (возник на основе теории 

локальных цивилизаций английского историка Арнольда 

Тойнби в 90-х гг. ХІХ в.). История человечества 

рассматривается как совокупность несвязанных между собой 

цивилизаций, каждая из которых проходит ряд этапов 

существования – возникновение, расцвет, надлом и упадок. 

Сторонники этого подхода важное место отводят роли 

человека, его внутреннему миру, чувствам, системе 

ценностей, которые влияют на исторический процесс. 

3. Периодизация на основе критерия времени (возникла в 

XVIII в. В среде европейских историков): древняя история, 

средневековье, новая и новейшая история. Хотя и данный 

подход не лишен недостатков, поскольку базируется на 

европейском историческом материале, но он является 

наиболее удобным и доминирует в современной 

исторической науке. 

Говоря о месте данной дисциплины в системе наук 

следует отметить, что ИГПЗС имеет структурно-логическую 

связь прежде всего с историей. Как и в исторической науке 

при раскрытии процессов развития государственно-правовых 

институтов и явлений необходимо иметь четкой 

представление об их месте во времени и пространстве, а 

также о конкретно-исторических условиях, в которых они 
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возникли и существовали. Кроме того, ИГПЗС тесно связана 

с философией, которая выполняет методологическую роль, 

предлагая способы и подходы изучения предмета; теорией 

государства и права, поскольку оперирует одинаковыми 

понятиями и категориями; историей учений о государстве и 

праве, поскольку знания развития государственно-правовых 

форм жизни отдельных народов позволяет выявить 

характерные черты государственно-правовых учений 

определенной исторической эпохи, а также методов 

внедрения их в практику; политологией, ибо обе дисциплины 

изучают закономерности возникновения, функционирования 

и развития власти в обществе; экономической теории, 

потому что эта наука изучает способ производства и 

помогает понять правовые формы, в которых закреплены 

социально-экономические отношения. 

Таким образом, задание курса ИГПЗС состоит в том, 

чтобы сформировать у студента определённый объём знаний, 

выработать навыки анализа государственно-правовых 

явлений, событий, институтов и выявления их причинно-

следственных связей, самостоятельного обобщения 

историко-правовой информации. 
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Древний мир. 

Часть 1. Государство и право Древнего Востока 

 

Лекция 2 

Государство и право Древнего Египта 

 

План. 

1. Общая характеристика государств и обществ 

Древнего Востока. 

2. Государственное устройство и структура общества 

Древнего Египта. 

3. Древнеегипетское право. 

 

1. Первой особенностью государства Древнего Востока 

было то, что они были первыми, а значит, процесс их 

возникновения не был осложнен взаимодействием с другими 

политическими образованиями. Общей чертой для них были 

географические условия существования, а именно 

привязанность к великим рекам (Нил в Египте, Тигр и 

Евфрат в Месопотамии, Инг и Ганг и Индии, Хуанхе и 

Янцзы в Китае). В свою очередь это объясняется общими 

чертами в хозяйственной сфере, доминированием 

земледелия, связанного с необходимостью строительства 

ирригационных систем (дамб, каналов, водохранилищ, 

колодцев). Вместе с этим быстрыми темпами развивались 

меновая торговля, ремесла, скотоводство. 
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 Развитие хозяйства обусловило усложнение 

общественных форм жизни. Возникает имущественное 

неравенство, частная собственность, рабство. Первобытное 

общество вступает в период распада. Характерной чертой 

общественной жизни в этот переходный период является 

военная демократия, когда высшая власть в племени 

принадлежит народному собранию, состоящему из мужчин-

воинов. Они избирают военного вождя, который со временем 

сосредотачивает с своих руках власть не только военную, но 

и хозяйственную, но некоторое время эта власть 

ограничивается народным собранием и советом старейшин. 

Постепенно власть вождей укрепляется, становится 

наследственной, вокруг них формируется государственный 

аппарат из родственников и слуг, а народное собрание и 

совет старейшин теряют значение. 

 Доминирующей формой государства Древнего 

Востока была своеобразная монархия – восточная деспотия 

(или восточная теократия). Для нее характерны следующие 

признаки:  

1. неограниченность власти правителя;  

2. обожествление его личности или власти;  

3. исполнение им социально-экономической функции, 

связанной с необходимостью строительства и поддержания 

ирригационных систем. 

Важной чертой обществ Древнего Востока было 

рабство, которое носило патриархальный характер, то есть 

статус раба приравнивался к статусу младших членов семьи. 

Кроме того, несмотря на рост их количества, они не были 

основными производителями материальных благ в обществе. 

Основными источниками рабства были: плен во время 

межгосударственных и междоусобных войн, продажа в 

рабство за долги, продажа родителями детей, рождение от 

раба-родителя, продажа в рабство за преступление. Другой 

чертой обществ Древнего Востока было то, что его основу 

составляли сельские общины, в пользовании которых 

находилась земля, чаще всего община являла собой 
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объединение больших семей, которые принадлежали к одной 

родовой группе. 

 Своеобразие древневосточных обществ было 

обусловлено также наличием деления свободного населения 

на социальные группы с разными правами и обязанностями. 

При чем принадлежность к той или иной из них 

определялось от рождения и изменить свой социальный 

статус было крайне тяжело. Более всего эта особенность 

проявилась в Древней Индии, где сформировалось варно-

кастовое деление, но ее элементы прослеживаются во всех 

обществах Древнего Востока. 

 Основным источником права был обычай. Но 

постепенно нормы обычного права санкционируются 

государством в лице правителя и закрепляются законами. 

Этим объясняется существование правовых норм в форме 

казуса (случая). Особенностью права этих стран было также 

то, что законы тесно переплетались с религиозными и 

моральными нормами. 

  

2.  Египет расположен в северо-восточной части Африки. 

Климат здесь засушливый, большая часть страны – пустыня. 

Через всю его территорию протекает река Нил. Ведение 

земледелия возможно лишь в долине Нила и 

немногочисленных оазисах. 

 Современный историк располагает относительно 

большим объемом материальных и письменных источников 

по истории Древнего Египта.  Начало дешифровки 

древнеегипетской иероглифической письменности положили 

труды французского исследователя Шампольона, который в 

1822 году начал изучать так называемый «Розетский камень» 

(стела, на которой был высечен рассказ о знаменитой царице 

Клеопатре на древнеегипетском и древнегреческом языках, 

имя царицы и стало ключом к дешифровке).  

 Следует помнить, что история древнеегипетского 

государства насчитывает около трех тысячелетий. Она не 

была единообразной: периоды расцвета сменялись 
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периодами упадка и распада. Все эти процессы влияли на 

государственное устройство, структуру общества и 

законодательства. Поэтому для нас важно выделить наиболее 

общие характерные черты государственной организации, 

структуры общества и правовой системы Древнего Египта. 

Историю Древнего Египта принято делить на несколько 

периодов: 1. Раннее царство (3200-2800 года до нашей эры); 

2. Древнее царство (2800-2400 гг. до н.э.); 3. Среднее царство 

(2160-1700 гг. до н.э.); 4. Новое царство (1580-1087 гг. до 

н.э.); 5. Позднее царство (1087- 525 гг. до н.э.). 

 Возникновению древнеегипетского государства 

способствовало то, что племена долины Нила уже в VI-V 

тысячелетиях до нашей эры в своей хозяйственной жизни 

перешли к земледелию (выращивали преимущественно 

зерновые культуры), связанному с необходимостью 

строительства ирригационной системы (дамбы, каналы). Это 

в свою очередь обусловило появление имущественного 

неравенства, выделению и укреплению родовой знати. В IV 

тысячелетии до нашей эры в долине Нила сформировались 

около сорока государственных образований (номов) во главе 

с собственными правителями. В следствие войн между ними, 

до конца IV тысячелетия до н.э., сформировались Верхнее 

(по течению Нила) и Нижнее царства. На рубеже IV-III тыс. 

до н.э. правитель (египетских царей принято называть 

«фараон» - это перекрученное древними греками 

древнеегипетское название своего правителя «пер-о», что 

означает «большой дом») Верхнего  Египта Нармер (Мина) 

покорил Нижнее царство и объединил Египет под своей 

властью. 

 Государственное устройство. На протяжении всей 

своей истории древнеегипетское государство было 

восточной деспотией. Египтяне верили, что фараон здесь 

является богом. Особенной милостью было позволение 

поцеловать его ноги, а не землю, где они ступали. Он 

сосредотачивал в своих руках всю полноту власти. 
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  Ему подчинялся разветвленный аппарат чиновников, 

во главе которого стоял «джатти» («чатти»). Он был наделен 

административной, судебной и полицейской властью. Также 

он руководил государственным архивом, казной, 

мастерскими. Джатти по имени Птахотеп в своей гробнице 

не без гордости так писал о своих обязанностях: «Выдавать 

законы, повышать в должностях, устанавливать 

приграничные камни, разрешать конфликты между 

чиновниками, возглавлять верховный суд, заставлять 

дрожать того, кто был врагом фараона». Довольно часто на 

эту должность фараоны назначали своих сыновей для того, 

чтобы они получали опыт государственного управления. 

Интересно, что военные функции фараон исполнял сам. 

 Другим важным чиновником был казначей, который 

контролировал сбор натуральных податей. Он носил титул, 

который переводится так «заведующий тем, что дает небо, 

земля и приносит Нил». Ему подчинялись надсмотрщики 

«белой палаты» (казначейство), «двух житниц» (хранилище 

продовольства) и штат писцов. Особенные чиновники – 

«казначеи бога» - возглавляли экспедицию в соседние 

страны за необходимыми материалами, например, за медью, 

серебром, кедром. Армией управлял непосредственно 

фараон. Ему подчинялось военное ведомство «перраха», 

которое отвечало за вооружение армии, строительство 

крепостей, флота. 

 Местную администрацию возглавляли номархи – 

«заведующие областью». Им подчинялись мелкие 

начальники – судьи, писцы, сборщики налогов. Их функции 

не были четко определены, поэтому происходили частые 

конфликты между чиновниками. 

 Суд от имени фараона вершила высшая судебная 

коллегия из 30 судей во главе с джатти. В каждой области 

суд от имени фараона вершил номарх, который при этом 

носил титул «жрец богини истины». Мелкие судебные дела, 

связанные прежде всего, с семейным правом, разрешали 
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общинные суды «сару». Кроме этого существовали храмовые 

суды.  

 Структура общества. К правящей верхушке 

египетского общества относился фараон с семьей, а также 

аристократия – высшие гражданские и военные чиновники, 

жречество. Жрецы принимали активное участие в 

управлении государством, занимая различные 

административные должности, были советниками фараонов, 

в качестве судей храмовых судов, решали гражданские дела. 

Храмам принадлежали значительные земельные владения, 

мастерские, рабы. Причем количество рабов постоянно росло 

в ходе воин. Например, фараон Рамзес ІІІ передал в свой 

поминальный храм 62626 «голов» (рабов). Постепенно 

жречество превратилось в замкнутую и влиятельную касту, 

которая владела огромными богатствами. Фараоны были 

вынуждены бороться с ними. Так, в середине XIV века до 

н.э. фараон Аменхотеп IV с целью подорвать влияние жрецов 

бога Амона провел религиозную реформу, введя новый культ 

бога Атона, изменил собственное имя на Эхнатон и перенес 

столицу Египта в новый, построенный по его приказу город 

Ахетатон («город Атона»). Но его сын Тутанхамон был 

вынужден ликвидировать реформы отца и предать его имя 

забвению. 

 На протяжении всей истории Египта опорой власти 

фараона была родовая знать. Но в период Среднего и Нового 

царств, когда велись обширные завоевательные войны, 

усиливается значение военной аристократии и служилого 

чиновничества (сборщики налогов, надсмотрщики, 

управляющие царских дворцов), которые получали 

земельные наделы от фараонов и выделялись не сколько 

происхождением, сколько богатством. Они именовались 

неджес («малые люди»). Причем они гордились этим, 

упоминая о своем низком происхождении в текстах на стенах 

своих гробниц. 

 Основную массу населения составляли ремесленники, 

которые жили и работали в общинах, городах, царских и 
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храмовых мастерских, и крестьяне-общинники. Крестьянская 

община вообще была основой общества. Для сбора налогов в 

Египте каждые два года проводилась перепись населения. 

Налоги собирались в натуральной форме. 

 Нижним слоем общества были рабы – «головы». Их 

количество постоянно росло в следствии воин. Рабы 

выполняли наиболее тяжкую работу, но они не были 

основной производственной силой общества. Рабы 

принадлежали фараону, храмам, а также частным лицам. Но 

рабы были также ремесленниками, торговцами, строителями. 

Некоторые из них сами имели рабов. Раб мог владеть 

небольшим личным имуществом, участком земли, иметь 

семью. Поэтому рабство в Египте носило патриархальный 

характер. Их могли дарить, продавать, передавать в 

наследство. 

Таким образом, для государственного устройства 

Древнего Египта была характерна восточная деспотия, а для 

общественного – постепенное развитие института рабства. 

 

 

3. Основным источником права в Древнем Египте, как в 

других древних государствах, был обычай. С развитием 

общества в эпоху Среднего и Нового царств все большее 

значение приобретает закон как источник права. В 

египетских текстах упоминаются сборники законов, 

созданные фараонами, например, кодекс Сетти І XIV в. до н. 

э. и кодекс Бокхориса VIII в до н. э. Но они не сохранились 

до наших дней. Несмотря на законодательную деятельность 

фараонов, религиозные и моральные нормы сохраняли свое 

влияние. 

Основой социально-экономических отношений была 

земля. Она считалась собственностью фараона (государства). 

Со временем право собственности на землю получили 

храмы, а также аристократия. Значительная часть земельного 

фонда находилась в пользовании общины. Относительно 

движимого имущества (различные вещи,  орудие труда, скот, 
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рабы), то частная собственность на него сформировалась еще 

у до государственный период.  

Договорное право. Самым распространенным видом 

договора был договор займа. Его объектом чаще всего 

выступала сельскохозяйственная продукция. Средством 

обеспечения были наказание должника палками и долговое 

рабство. Кроме этого, были распространены договора найма 

рабов, имущества, рабочего скота. Из документов известны 

также договоры аренды земельных участков сроком на один 

год. Обязательства возникали также вследствие нанесения 

ущерба личности или имуществу (деликты). 

Брачно-семейное и наследственное право. На ранних 

этапах существования египетского общества сохранялись 

пережитки матриархата, о чём свидетельствует важное 

положение женщины в семье. Но позднее древнеегипетская 

семья становится патриархальной. Брак заключался между 

родителями молодых в виде договора. В богатых семьях 

распространенным явлением было многожёнство, но первая 

жена имела доминирующий статус и называлась «хозяйка 

дома». Развод был легкодоступным для обоих супругов. 

Кроме того, женщина сохраняла право на имущество, 

которое она приносила в качестве приданого. Она также 

могла передать его в наследство. 

В наследственном праве действовал принцип 

майората – наследником, прежде всего недвижимого 

имущества, выступал старший сын. Но глава семьи 

пользовался свободой завещания. Его составляли в 

письменной форме или оглашали в присутствии трех 

свидетелей. Дети, независимо от пола, имели равные права 

на движимое имущество.   

Уголовное право. Наиболее тяжкими преступлениями 

считались преступления против фараона и его власти 

(причем даже мертвого – грабежи гробниц), убийство людей 

и священных животных (кошка, ибис и т.д.), кражи их 

храмов, неправдивый донос, ворожба, неправильное лечение, 

кража имущества. Наиболее распостранённым наказанием 
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было избиение палками, членовредительство с целью 

запугивания окружающих (обрезание ушей, носа). Кроме 

того, применялись продажа преступников в рабство, 

взыскание стоимости краденного или испорченного 

имущества. Во время следствия к подозреваемым часто 

применялись пытки. За тяжкие преступления 

предусматривалась смертная казнь, в частности, сажание на 

кол. Существовали и своеобразные наказания, которые 

основывались на особенностях религиозных представлений 

древних египтян: уничтожение тела преступника после 

казни, а также стирание его имени (чтобы не дать 

возможности его душе перейти в потусторонний мир). 

Таким образом, древнеегипетское право имело 

многочисленные пережитки первобытнообщинной эпохи, а 

важной его чертой была религиозность. 

 

 

Лекция 3 

Государство и право в странах Месопотамии 

 

План 

1. Древние государства в Месопотамии. 

2. Государственные устройства и структура общества 

Древнего Вавилона. 

3. Право. Законы царя Хаммурапи. 

 

1. Главным источником по истории Месопотамии стали 

тысячи надписей разного характера, сделанных клинописью 

на глиняных табличках (Ниневийская библиотека), каменных 

стелах. В 1802 году благодаря работе немца Гротенфельда 

началась их дешифровка. 

Месопотамия (в переводе с греческого «междуречье») 

– это территория между реками Тигр и Евфрат (современный 

Ирак). Древнейшими ее жителями, письменные сведения о 

которых мы сегодня имеем, были шумеры на юге, аккадцы в 

средней части, хурриты на севере. Как и в Египте, занятия 
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населения земледелием в Месопотамии было связано с 

необходимостью строительства ирригационных систем 

(каналы, дамбы). Но, в отличие от Египта, где ирригационная 

система строилась для регулировки разливов Нила, в 

Месопотамии эти сооружения помогали крестьянским 

общинам защищаться от катастрофических паводков весной 

и сохранять воду для орошения полей во время жаркого лета. 

Развитие земледелия на основе ирригации, а также 

ремесел и торговли способствовало распаду общин, 

усилению имущественного неравенства, выделению знати 

(родовая, военная, жрецы). Поэтому в первой половине 

третьего тысячелетия до н. э. на юге Месопотамии возникли 

ряд городов-государств (номы) – Эреду, Ур, Урук, Лагаш, 

Ниппур и другие, которые вели между собой войны за 

доминирование. На начальном этапе в них сохранялись 

черты военной демократии: правителей, которые носили 

разные титулы («эн» - верховный жрец, «энси» - жрец-

строитель, «лугаль» - большой человек) избирали. Также 

действовали советы старейшин и народные собрания. Но 

постепенно правители, опираясь на войско и аристократию, 

сосредотачивают в своих руках власть, которая становится 

наследственной, а также часть общинных земель. Этому 

способствовали войны за объединение всех шумерских 

городов-государств, причиной которых была необходимость 

строительства ирригационных систем. 

На протяжении третьего тысячелетии до н.э. по 

очереди доминируют Киш, Урук, Ур, Лагаш, Умма. Но 

первым, кто объединил Месопотамию стал правитель Аккада 

Саргон Древний (2316-2261 гг. до н.э.). Именно в эпоху 

Аккадского царства (ХХIV-XXII вв. до н.э.) в Месопотамии 

формируется деспотия. Но из-за вторжения воинственных 

племен из вне государство распалось. Новые объединения 

осуществила третья династия города Ур, основателем 

которой был царь Ур-Наму. Однако, внутренняя 

нестабильность и вторжение новых завоевателей снова 

привели к распаду. 
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В ходе последовавших войн растет значение города 

Вавилон (Баб-Или – «ворота бога»), расположенного в 

средней части Месопотамии. В нем правит аморейская 

династия (завоеватели), правители которой приняли местный 

язык (аккадский) и культуру. Шестой царь этой династии 

Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) вновь объединил 

Месопотамию и стал основателем могущественного 

вавилонского царства, которое просуществовало несколько 

столетий. 

Таким образом, процесс формирования и развития 

государств в Месопотамии проходил в направлении 

формирования единого государства с деспотической формой 

правления. 

 

2. Государственное устройство. Древний Вавилон – 

восточная деспотия, где вся власть была сосредоточена в 

руках правителя, который носил титул «лугаль». Он считался 

представителем бога на земле, но не богом и именовался 

«царь четырех сторон света, царь вселенной». Он лично 

возглавлял армию и руководил строительством 

ирригационных систем. Важнейшим чиновником был 

«нубанда», который управлял государством от имени царя, а 

также его дворцом. Сбором налогов, серебром и натурой, 

занимался казначей. Наиболее важным военным чиновником 

был начальник царской гвардии и охраны. Функции местной 

администрации исполняли назначенные царям губернаторы 

«исакку», руководители округов «шаккаку», управляющие 

городов и старосты общин «рабиану». Местные чиновники 

исполняли одновременно административную и судебную 

функции. За службу они получали земельный надел «илку» и 

денежное вознаграждение серебром. 

Общественный строй. Основой общества была 

сельская община, но с развитием имущественного 

неравенства начались процессы ее распада: крестьяне-

общинники разорялись и земля переходила в руки богачей. 

Но это подрывало основы военного могущества государства, 
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поскольку армия состояла из крестьянского ополчения, 

поэтому цари старались остановить процесс  распада общин 

и ограничивали долговое рабство. Кроме общин, большое 

количество земли принадлежало царю и храмам. Жречество 

было влиятельным и замкнутым слоем населения, потому 

что их должности передавались в наследство.  

Важное место в обществе занимали купцы – 

«тамкары». Чиновники и воины («редум», «баирум») на 

время службы получали земельные пожалования – «илку», 

которые не могли быть проданы, либо заложены. За 

неисполнение своих служебных обязанностей 

предусматривалась смертная казнь. 

Особенностью вавилонского общества было деление 

всех свободных людей на две категории: «авилум» - 

благородные и «мушкенум» - царские слуги. Последние, как 

правило, были прикреплёнными к земле крестьянами или 

ремесленниками, которые платили царю налоги и несли 

военную повинность. Они были зависимыми от царя, храмов, 

чиновников, но при этом сами владели рабами. Рабство в 

Древнем Вавилоне было патриархальным. Рабы – «вардум» 

носили знаки рабства – клеймо или особенную прическу. 

Они считались видом движимого имущества. Основными 

источниками рабства были плен, долги, рождение от 

родителей рабов, преступление, продажа в рабство детей или 

жены. 

Таким образом, государство в Месопотамии имело 

черты восточной деспотии, а общество – выраженный 

рабовладельческий характер. 

 

3. Основным источником права был обычай. Но 

относительно рано в государствах Месопотамии появляются 

сборники законов, например, законы Ур-Наму XXI в. до н.э., 

сборник города Эшнуны ХХ в. до н.э. Но самым известным 

памятником являются законы царя Хаммурапи, которые 

были найдены в 1901 г. во время археологических раскопок в 

городе Сузы в Иране. Они вырезаны на базальтовой стеле 
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высотой 2,25 м. Вверху изображен сам царь, которому бог 

солнца Мардук вручает тексты законов. Этим показано их 

божественное происхождение. Текст состоит из вступления, 

282 статей без нумерации и эпилога. До наших времен 

сохранился текст 247 статей, но содержание остальных было 

восстановлено по текстам глиняных табличек в Ниневийской 

библиотеки. Особенностью данного кодекса является 

изложение правовых норм не в общей форме, а в форме 

казуса (случая). 

Право собственности не было четко определено, но 

известно, что существовала государственная, дворцовая, 

храмовая, общинная и частная форма собственности на 

землю. Об этом свидетельствует межевые столбы «куддуру». 

Кроме того, все сделки, которые касались земли, 

фиксировались в специальных книгах. Для крестьянина 

выход из состава общины означал потерю земли. 

Договорное право. Обязательства возникали из 

договоров и правонарушений, направленных против 

личности или имущества (деликты). Основными видами 

договоров были заем и купля-продажа. Последний 

предусматривал наличие трёх необходимых условий: во-

первых, имущество не должно было находиться в 

гражданском обороте («илку»), во-вторых, продавец должен 

был быть полноценным собственником и гарантировать 

покупателя от эвикции (претензий третьего лица настоящего 

собственника вещи – украденная вещь), в-третьих, договор 

оформлялся в присутствии свидетелей. Договоры 

оформлялись в письменном виде, о чём свидетельствует 

найденные глиняные таблички. 

В кодексе чётко различаются договора займа и 

имущественного найма. Так, при заключении договора 

займа, вещи, которые являлись объектом договора, 

характеризировались родовыми признаками (деньги, зерно, 

мука), а при договоре имущественного найма – 

индивидуальными (конкретный раб, инвентарь, скот). Чётко 

были определены проценты: 20% при денежном займе, 30% - 
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при займе зерна. В качестве залога выступало имущество или 

земля заёмщика. Также можно было заложить детей, жену, 

себя (долговое рабство). Но срок долгового рабства был 

ограничен тремя годами. Кроме названых существовали 

договора хранения, обмена и другие. 

Семейное и наследственное право. Вавилонская семья 

была патриархальной, то есть власть в семье находилась в 

руках отца и мужа. Браки заключались в форме договора 

между родителями невесты и жениха и сопровождались 

выплатой выкупа за невесту. Семья невесты также давала ей 

приданое. Брачный договор оформлялся письменно. 

Женщина сохраняла право на приданое, подарки мужа, а в 

случае его смерти, распоряжалась имуществом до 

совершеннолетия детей. Развод для мужчины был легким, он 

мог выгнать жену без объяснения причин, для женщины – 

только в случае измены мужа или плохого с ней обращения. 

Но это нужно было доказать. Если она не смогла это сделать, 

предусматривалась смертная казнь, как наказание за ложное 

обвинение. Допускалось также многоженство, поскольку 

кроме главной жены, мужчина мог иметь нескольких жен-

рабынь. Дети от рабынь, признанные мужчиной, имели такие 

же права, как и от главной жены. Право наследования имели 

дети обоих полов, но некоторые преимущества относительно 

недвижимости, имели сыновья. 

Уголовное право. Главный принцип, который 

применялся при определении наказания – принцип талиона – 

«око за око, зуб за зуб» (мера наказания соответствовала 

тяжести нанесенного вреда). Смертная казнь 

предусматривалась за сорок видов преступлений, например, 

убийство, кража имущества царя или храма, кража во время 

пожара, ложное обвинение, супружеская неверность жены, 

инцест и т.д. Применялись несколько видов смертной казни: 

утопление, сжигание, сажание на кол. Некоторые 

преступления карались членовредительством, например, 

выкалывание глаз, отрезание носа, ушей, отсечение рук. Но 

всё же наиболее часто применялись наказания в виде 
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штрафов. Особенностью данного кодекса является 

отсутствие понимания этапов совершения преступления, а 

также форм соучастия в нём. 

Суд. Существовали несколько видов судов: царский 

суд, который выполнял все судебные функции; храмовый 

суд, который действовал лишь на начальном этапе истории 

вавилонского государства и позже был заменен царским; суд 

общины или суд квартала в городе, но в его компетенцию 

входили лишь мелкие уголовные и семейные дела. Для 

проведения процесса судьи объединялись в коллегии. Им 

подчинялся штат вспомогательного персонала – глашатаи, 

писцы, гонцы. В процессе рассмотрения дела, в качестве 

доказательства привлекались свидетели, их письменные 

показания, а также клятвы богам. Широко применялись 

ордалии – (суд божий – испытание раскаленным железом, 

кипятком, а также дуэль на мечах). 

Таким образом, право Древнего Вавилона сохраняло 

множество черт первобытного обычного права. 

 

 

Лекция 4 

Государство и право Древней Индии 

 

План 

1. Государства Древней Индии. 

2. Общественный и государственный строй империи 

Маурьев. 

3. Право Древней Индии. Законы Ману. 

 

1. Индия расположена на полуострове Индостан. От 

материковой Азии её отделяет горная система Гималаев. 

Единственный удобный путь находится на северо-западе. На 

севере полуострова протекают две крупные реки - Инд и 

Ганг. 

В древности жителями Индии были дравиды, но 

позднее сюда вторгались многие другие племена и народы. 



 23 

Древнейшими из известных нам государственных 

образований на её территории были города Хараппа и 

Мохеджо-Даро, расположенные на берегах реки Инд в 

Северео-западной части полуострова Индостан. В XVIII-

XVII вв. до н.э. они приходят в упадок. Причиной этого 

считають вторжение в сер. ІІ тыс. до н.э. завоевателей – 

индоариев («арий» на санскрите значит «благородный». Их 

родина – Северное Причерноморье).  

Период сер. ІІ тыс. до н.э. - первая пол. І тыс. до н.э. 

получил название «ведический» от самых древних 

памятников индийской литературы «Вед» - это сборники 

религиозных текстов, гимнов, песен, морально-этических 

норм (всего их четыре). В это время на территории Индии 

существовало несколько десятков небольших 

государственных образований.  

Процесс образования государства был связан с 

усилением имущественного неравенства и выделением знати 

в племенах. Сначала важнейшим органом власти были 

народные собрания (воинов), которые избирали вождя 

(«раджа»). Однако постепенно должность вождя становится 

наследственной, народные собрания теряют свое значение и 

заменяются советом знати. Племенные органы власти 

превращаются в государственные. На второе после царя 

место выдвигается царский жрец, астролог и советник 

(«пурохита»). Армию возглавляет начальник войска и 

охраны царя («сенани»). Растут налоги. Так, добровольное 

пожертвование царю или богам («бали») превращается в 

постоянный и чётко фиксированный налог, который 

собирают специальные чиновники. 

В ІV- ІІ вв. до н.э. почти вся территория Индии была 

объединена под властью династии Мауриев из царства 

Магадха на реке Ганг - образовалась Магадско-Маурийская 

империя, которая представляла собой неустойчивый 

конгломерат племён и народов. Во ІІ в. до н.э. она распалась. 
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Таким образом, процесс образования государств в 

Индии проходил путём трансформации племенных органов 

власти в государственные. 

 

2. Общественный строй. Особенность 

древнеиндийского общества заключается в наличии системы 

варн - замкнутых слоёв, которые возникли ещё в 

догосударственный период. Впервые они упоминаются в 

гимне «Пурушасукта», где идёт речь об их происхождении 

из частей тела мифического первочеловека Пуруши: 

1. брахманы (жрецы) – из его губ, высшая варна, 

имели исключительное право на проведение 

жертвоприношений и религиозных обрядов, учили людей 

религиозным догмам; 

2. кшатрии (воины) – из рук – царь и военная знать, 

которые постоянно претендовали на первенство, утверждая, 

что брахманы лишь жрецы и слуги царей; 

3. вайшьи (земледельцы, скотоводы, ремесленники, 

торговцы) – из ног; 

4. шудры (слуги) – из ступней – обязаны были 

служить высшим варнам. 

Привилегированность первых трёх варн 

подчёркивалась особенным обрядом – «упанаяна», суть 

которого заключалась в приёме в полноправные члены 

общины - второе рождение (брахманы проходили его в 8 лет, 

кшатрии - в 11, вайшьи - в 12). Поэтому представителей 

первых трёх варн называли «дваждыродённые». В варнах 

существовала чёткая эндогамия - браки лишь в середине 

варн, наследственная профессия, поклонение одним 

божествам. Принадлежность к варне определялась 

рождением и переход в другую был невозможным. 

Кроме того, существовала категория людей, которые 

не принадлежали ни к одной варне, - «чандалы» 

(неприкосновенные) - это рождённые от межварнових браков 

запрещённых религией (брахманизм). Им запрещалось 

проживать с другими людьми, одевались в одежду умерших.  
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Рабство в Индии имело патриархальный характер. 

Особенного термина для обозначения рабов не было. 

Употреблялось понятие «даса» - слуга (всего упоминается 15 

категорий даса, но это не всегда рабы). Положение раба 

приравнивалось к положению замужней женщины. Раб имел 

право на владение имуществом, на наследство, имел семью, а 

хозяин должен был учитывать его принадлежность к 

определённой варне. Основные источники рабства - 

военнопленные, продажа или долговое рабство, 

преступление, рождение от рабыни. Рабы были 

государственными, общинными, частными. 

Государственное устройство. Государство в главных 

чертах напоминает восточную деспотию. Но обожествлялся 

не сам царь, а царская власть. 

Раджа (махараджа) – царь (император), возглавлял 

административный аппарат, армию, суд. Его власть была 

наследственной. 

Мантрипаришад – совет знати при царе с 

совещательными функциями. К наивысшим должностным 

лицам принадлежали: «главный мантрин» - глава царской 

администрации, «пурохита» - главный жрец, «сенапати» - 

командующий войсками, «адхьякша» - чиновник, который 

заведовал казначейством и сбором налогов. Кроме того, 

существовал штат агентов и шпионов царя, которые следили 

за деятельностью чиновников. 

Существовал также разветвлённый местный 

чиновнический аппарат. Пять центральных провинций 

(Магатха) подчинялись царю или его сыновьям. Остальными 

руководили назначенные царём наместники, которые 

выполняли административные, полицейские функции, 

собирали налоги и руководили строительными работами. 

Провинции разделялись на округа (окружной начальник), 

округа - на сельские общины («грамма» - руководил 

староста, который не был царским чиновником, и совет 

старейшин). Общины объединялись в десятки, двадцатки, 
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сотни и тысячи. Во главе каждой были чиновники, которые 

получали зарплату деньгами или натурой. 

Таким образом, общество Древней Индии имело 

чёткое деление на варны, принадлежность к которым 

зависела от рождения, а государственный аппарат был 

достаточно разветвлённым с деспотичной властью царя. 

 

3. Особенностью развития права в Древней Индии было 

то, что здесь обычное право заменили не законы, а 

религиозно-правовые сборники, в которых нормы права 

переплетаются с моральными, религиозными и бытовыми 

наставлениями. Такими являются дхармашастры Гаутамы и 

Анастамбы - вторая пол. ІІ тыс. до н.э., Законы Брихаспати - 

ІІІ- ІV вв., Законы Нарады - ІV - V вв. Но самыми 

известными стали Законы Ману (Ману - прародитель всех 

людей, который передал законы брахманам, - божественное 

происхождение законов). Допускают, что они появились 

между ІІ в. до н.э. и ІІ в. н.э. Законы Ману состоят из 12 

разделов и 2685 статей в форме двухстиший (шлок). Но 

правовое содержание имеют лишь разделы VІІІ и ІХ. 

Главным содержанием данных законов является закрепление 

варнового уклада. 

Право собственности. В Законах определено семь 

возможных способов приобретения права собственности: 

наследование, получение подарка или находка, покупка, 

завоевание, ростовщичество, выполнение работы, 

милостыня. Кроме того, право собственности можно было 

приобрести за давностью времени пользования (10 лет). 

Купить вещь можно было лишь у владельца, ворованное 

возвращалось предыдущему владельцу. 

Собственность на землю существовала царская 

(государственная), общинная и частная. Но царь собирал 

налоги не как владелец земли в стране, а как защитник 

населения. Владелец земли мог её продать, подарить, 

заложить, сдать в аренду. 
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Обязательственное право. Наиболее детально описан 

договор займа: если заёмщик не возвращал долг вовремя, то 

он должен был его отработать (долговое рабство). При этом 

учитывалось общественное положение владельца имущества 

и заёмщика - брахман и кшатрий не отрабатывали вайшьи. 

После уплаты долга с процентами должник освобождался. В 

случае смерти должника долг выплачивал сын или другие 

родственники. 

Существовали также договоры найма рабочих 

(получали десятую часть урожая или продукции), аренды 

земли, дарования, купли-продажи. Последний требовал 

присутствия свидетелей. В течение 10 дней договор купли-

продажи можно было аннулировать. При чём торговля 

считалась занятием не достойным высших варн. 

Любые договоры считались недействительными, если 

их заключал пьяный, ребёнок, безумный, старый раб, 

неуполномоченный, или договор осуществлён с целью 

обмана, принуждением. 

Брачно-семейное право. В Индии существовала 

патриархальная семья. Брак заключался в форме покупки 

мужчиной жены и она становилась его собственностью. 

Женщина полностью зависела от мужчины: в детстве - от 

отца, потом - от сына. Она должна была уважать мужчину 

как бога. Мужчина мог иметь несколько жён. Брак 

происходил в пределах варны, но мужчина иногда мог взять 

жену и из низшей варны. Дети также считались 

собственностью отца. После его смерти имущество 

наследовали сыновья, а дочки получали по 1/4 от каждого из 

братьев для приданого. Наследования по завещанию не 

существовало. 

Уголовное право. Сохранились пережитки 

первобытнообщинного строя: ордалии (испытание 

расскалённым железом, водой), ответственность общины за 

преступление на её территории (если преступник не 

известен). Различались преступления против государства, 

собственности и личности. Также различались формы 
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участия и вины: преднамеренность, по неосторожности, 

рецидив, соучастие. Тяжесть наказания зависела от варны. 

Виды наказания: смертная казнь (сажание на кол, сжигание, 

утопление, травля собаками) для брахманов заменялась 

бритьём головы, членовредительство (отрезание пальцев, 

рук, ног), штрафы, изгнание. Кровная месть отсутствовала. 

Суд. Судебные функции осуществляли царь и 

брахманы, существовали также общинные суды. Судебный 

процесс имел общий характер: стороны лично доказывали 

свою правоту. Всего законы предусматривали 18 поводов к 

обращению в суд. Доказательствами служили показания 

свидетелей, ценность которых определялась 

принадлежностью к варнам. Привлечение женщин в качестве 

свидетелей ограничивалось («в следствие непостоянства 

женского ума»). 

 Таким образом, особенности права Древней Индии 

определялись сочетанием правовых и религиозных норм, 

варновой структурой общества, а также наличием 

многочисленных пережитков. 

 

 

Лекция 5 

Государство и право Древнего Китая 

 

План 

1. Государства Древнего Китая. 

2. Право. 

 

1. Китай расположен на Дальнем Востоке. На Западе он 

отделен горными системами Гималаев и Тянь-Шаня. Через 

всю его территорию протекают две больших реки – Хуанхэ и 

Янцзы. Их бассейны и стали территорией формирования 

китайской цивилизации, основой которой стало земледелие. 

Как и в других странах Древнего Востока, оно было тесно 

связано с ирригацией. Необходимость строительства дамб 
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обусловливалась частыми наводнениями и изменениями 

русел рек, особенно Хуанхэ. 

В древности сдесь выращивали преимущественно 

зерновые культуры – просо, пшеницу, ячмень, в южных 

районах – рис. Высокоразвитыми были также скотоводство, 

ремёсла, торговля. Важную роль играло разведение тутового 

шелкопряда (шелководство). 

Историю Китая принято разделять на ряд периодов: 

а) Шан (Инь) - XVIII - XII в.в. до н.э.; 

б) Чжоу - ХІІ в. до н.э.- 221 г. до н.э.; 

в) Цинь - 221-207 гг. до н.э.; 

г) Хань - 206 г. до н.э.- 220 г. н.э. 

Китай населяли разные племена. В ІІІ тыс. до н.э. в 

результате развития хозяйства у них начинается распад 

первобытнообщинных отношений, выделяется родовая знать. 

Сначала власть племенных вождей была выборной и они 

могли быть отстранены от власти по решению совета 

старейшин. Однако с конца ІІІ тыс. до н.э. их власть 

становится наследственной, а совет старейшин выполняет 

совещательные функции. Одновременно возникает рабство. 

Первое китайское государство возникло в результате 

подчинения племенем шан племени ся в XVIII в. до н.э. Их 

вождь Чен Тан стал первым царём (ван). В это время 

государственный строй хранил черты военной демократии. 

Ван считался «сыном Неба», который вроде бы получил 

власть от божеств. Центральный чиновнический аппарат 

состоял из родственников вана. Должностные лица (писцы, 

судьи, собиратели налогов) разделялись на три категории: 

советники вана, гражданские, военные. 

Верхушку общества составляла аристократия, к 

которой относились жрецы и родовая знать. Последняя 

сформировалась из представителей завоевателей (шан) и 

покоренных (ся). Основную массу населения составляли 

свободные крестьяне-общинники. Земля считалась 

собственностью царя, но была в пользовании крестьянских 

общин. Она разделялась на две части: первая – находилась в 
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пользовании отдельных крестьянских семейств и ими 

обрабатывалась, вторая обрабатывалась всей общиной и весь 

урожай с нее принадлежал вану. Такая система получила 

название «колодезных полей». 

В это время формируется рабство. Хотя рабы не могли 

иметь семей и имущества, оно носило еще черты 

патриархальности: рабы не были основной 

производственной силой общества. Они разделялись на 

государственных и частных. Основными источниками 

рабства были пленные, преступники, должники, дань рабами. 

В 1076 г. до н.э. племена чжоу разгромили царство 

Инь (Шан) и создали собственное государство. В это время 

государственный аппарат усложняется, а количество рабов 

растёт. Действовала дворцово-вотчинная система, то есть 

служащие царского дворца и даже рабы вана одновременно 

были государственными чиновниками (писец вана, 

конюший, начальник царского архива, казначей и тому 

подобное). Высшим должностным лицом в государственном 

аппарате был сян (визирь). Он назначался ваном из числа 

советников царя – «три гуна» («великий наставник», 

«великий учитель», «великий покровитель»). 

Важное место занимал также верховный жрец – 

«великий гадатель». Власть на местах принадлежала 

местным князьям – «чжухоу», которые разделялись на пять 

категорий. Они регулярно должны были являться к двору 

вана. 

Владельцем земли, как и раньше, был ван. Он 

предоставлял ее или отбирал. Постепенно формируется 

служилая земельная аристократия, которая получала 

земельные пожалования от царя. Зато родовая аристократия 

ослабляется. Земля стала объектом договоров аренды и 

залога. С ослаблением царской власти в конце 

существования государства Чжоу появляется собственность 

на землю. С V в. до н.э. разрушается общинное 

землевладение, а система «колодезных полей» исчезает. 
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Этому способствовало введение нового вида налога – каждое 

семейство платило часть урожая с собственной земли. 

Часть крестьян-общинников разоряются и 

превращаются в безземельных арендаторов земли 

аристократии. Широко применяется труд рабов. 

С VIII в. до н.э. царство Чжоу распадается на 

несколько мелких государств, которые постоянно ведут 

войны между собой. В IV - III в.в. до н.э. после длительной 

борьбы царство Цинь покорило другие государства и 

образовалась могучая империя, которую возглавил Цинь 

Шихуанди («первый император династии Цинь»). 

Циньская империя представляла собой восточную 

деспотию, во главе с императором («хуанди»), власть 

которого была неограниченной, а особа священной («сын 

Неба»). Высшими чиновниками были левые и правые 

ченсяны, которым помогали секретари. Также к 

центральному аппарату принадлежали: начальник дворцовой 

охраны, чиновник культа предков императора, чиновник 

внешних отношений, советники императора. 

Территория империи разделялась на 36 областей, 

области – на уезды, уезды – на волости. Во главе каждой 

области стояли назначенные императором два чиновника 

(гражданский и военный). 

В 209 г. до н.э. в результате восстания к власти 

пришла новая династия Хань, основателем которой стал 

сельский староста Лю Бан. Система управления осталась 

старой, но проведена административно-территориальная 

реформа. Страна разделена на 13 округов, возглавляемых 

наместниками вана, - окружными ревизорами, которые 

следили за местной администрацией. Уезды и волости теперь 

возглавляли три чиновника, которых также назначал ван – 

управитель и два его помощника (по военным и по 

гражданским делам). В 220 г. Ханская империя распалась. 

Таким образом, процесс формирования единого 

централизованного государства в Китае прошёл ряд 

периодов, каждый из которых имел собственные 
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особенности, но общей чертой для них является форма 

государственного управления – восточная деспотия. 

 

2. Как и в других государствах, сначала основным 

источником права был обычай. Но с образованием 

государства появляются законы, которые принимались 

ванами. 

В Х в. до н.э. ван царства Чжоу Му разработал кодекс 

о наказании, который насчитывал 3 тыс. статей. В IV в. до 

н.э. сановник Лу Куй написал «Книгу законов» («Фацзин»), 

которая состояла из 6-ти глав. 

Право собственности. Как отмечалось выше, в Китае 

существовала государственная (царская) собственность на 

землю. Но в процессе развития общественно-экономических 

отношений формировалась частная собственность на неё. 

Важным объектом собственности также были рабы - 

государственные и частные. Их положение приравнивалось к 

положению животных. 

Обязательственное право. На начальном этапе 

доминирующим видом договоров был договор обмена, но 

позже его вытесняет договор купли-продажи. 

Обязательными условиями заключения последнего была 

письменная форма и уплата специального налога в пользу 

вана. Кроме того, были распространёнными договоры 

дарования (земля, рабы, оружие и тому подобное), ссуды 

(предусматривала письменную расписку и возможность 

залога), аренды (участок земли), личного найма (на работу). 

Брачно-семейное право. Китайская семья была 

патриархальной с абсолютной властью отца. Брак заключали 

родители молодых. Женщина собственного имущества не 

имела. 

Уголовное право. В кодексе Му-вана упоминаются 3 

тыс. преступлений, которые разделялись на пять видов: 

государственные (например, заговор против правителя, 

восстания), религиозные (шаманство), против личности 

(убийство, телесные повреждения), против собственности 
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(кража, грабеж и тому подобное), военные (дезертирство, 

трусость в бою). Также названо 5 видов наказаний: 

клеймение лица тушью - за 1000 видов преступлений, 

отрезание носа - за 1000, отрезание ног - за 500, кастрация 

для мужчин и продажа в рабство для женщин - за 300, 

отрубание головы - за 200. 

Интересно, что существовал запрет употреблять вино 

и за пьянство предусматривалась смертная казнь. Долгое 

время сохранялась кровная месть. 

Китайские законы, особенно в период династии Цинь, 

отличались жестокостью. Существовало много видов 

смертной казни (отрубание головы – самый лёгкий) и увечья. 

Но самым тяжелым видом наказания была казнь «трёх 

поколений» - родителей, жены и детей преступника. Кроме 

того, действовала система круговой поруки: семьи 

объединялись в десятидворки, каждый член которой должен 

был следить и доносить на соседей. Если о совершённом 

преступлении не сообщалось властям казнили всю 

десятидворку. 

Суд. Отдельной судебной системы не существовало. 

Судебные функции выполняли местные чиновники. Высшим 

судьей был ван. 

Таким образом, для правовой системы Древнего Китая 

характерной чертой есть относительно раннее появление 

детально разработанных законов, которые отличались 

жестокостью. 
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Древний мир 

Часть ІІ. Государство и право Античности 

 

Лекция 6 

Государство и право Древних Афин (Часть 1) 

 

План 

1. Общая характеристика Античного мира. 

2. Гомеровская Греция. 

3. Образование Афинского государства. Реформы Тезея, 

Солона и Клисфена. 

 

1. Термином «Античный» (Древний) в исторической 

науке принято называть историю Древних Греции и Рима, а 

также эллинистических государств, которые образовались в 

результате завоеваний Александра Македонского, - период с 

начала ІІ тыс. до н.э. до V в. н.э. 

Особенности создания этих государств заключались в 

том что: 

1) благодаря процессу колонизации они испытали влияние 

самых давних цивилизаций, связанных с бассейном 

Средиземного моря (прежде всего египетская, финикийская и 

этрусская), а также взаимного влияния (например, греки на 

римлян); 

2) раннее развитие мореплавания и торговли способствовало 

распространению этих влияний, углубляло имущественное 

расслоение в общинах и ускоряло выделение знати. Причём 

достаточно рано начинается борьба свободного населения 

против неё, что определило сложные политические процессы 

– изменения форм государственного управления, реформы; 

3) экономическую основу государств составил 

рабовладельческий способ производства, причём рабство 

быстро теряет черты патриархальности и приобретает 

классическую форму; 

4) раннее формирование частной собственности на землю 

привело к утверждению особенной античной формы 
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собственности на неё, когда владельцем мог быть лишь 

полноправный свободный гражданин; возникает и 

доминирует особенная форма государства – полис (город-

государство). Возникновение полиса происходило путём 

синойкизма – объединение нескольких сельских общин для 

общей защиты от врагов; 

5) разнообразие форм государства и их трансформация. 

Например, Рим прошёл периоды царского правления, 

аристократической республики, империи. 

Особенностями обществ античного мира были: 

1) быстрый, сравнительно с обществами Древнего Востока, 

процесс распада первобытнообщинных отношений, сельской 

общины и развитие частной собственности (прежде всего на 

землю); 

2) разделение общества на два основных слоя – свободных и 

рабов. Свободные при этом разделялись на граждан, которые 

имеют политические права и которые их не имеют. Рабы 

приравнивались к орудиям труда (Аристотель писал: «Раб – 

это живое орудие, а орудие труда – это неживой раб»). 

Общими чертами права античных государств были: 

доминирование обычая как источника права на начальном 

этапе развития; относительно раннее формирование 

писаного права (законов). 

Таким образом, достижение Античного мира в 

отраслях создания государства и права стали основой для 

формирования европейской цивилизации. 

 

2. Древние греки заселили южную часть Балканского 

полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье 

Малой Азии. Кроме того, в процессе греческой колонизации 

в ІХ-V вв. до н.э. греческие поселения появились почти по 

всему побережью Средиземного и Черного морей. 

Историю Давней Греции принято разделять на ряд 

периодов : 

а) Крито-микенский (догомеровский) - ХХІV - ІХ в.в. до н.э.; 

б) Гомеровский - VІІІ - VІ вв. до н.э.; 
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в) Классический - V - ІV в.в. до н.э.; 

г) Эллинистический - ІV -ІІ в.в. до н.э. 

Образованию полисов способствовали естественные 

условия Балкан, где родоплеменные общины были разделены 

горными хребтами. Разный уровень развития хозяйства и 

темпы распада первобытнообщинного строя обусловили 

возникновение разных форм государств. В наиболее 

развитых полисах власть оказывалась в руках состоятельного 

торгового и ремесленного населения и здесь формировалась 

демократическая форма правления. В более отсталых – 

власть захватывала родовая аристократия и возникали 

аристократические республики или олигархия. Там, где 

демос (народ) боролся против родовой аристократии – 

возникало единоличное правление в форме тирании. 

Наиболее яркими примерами противоположного 

государственного развития в Давней Греции были 

демократические Афины и аристократическая Спарта, 

которые и будут рассмотрены дальше. 

Гомеровская Греция. Название этого периода 

происходит от имени автора поэм «Иллиада» и «Одиссея» - 

аэда (поэта) Гомера, которые являются важным 

историческим источником (долгое время события описаные в 

них считались мифом пока Генрих Шлиман не нашел 

остатки древней Трои). 

Общественный строй. В этот период общество 

находилось на стадии первобытнообщинных отношений, 

потому население разделялось на роды (генос), которые 

объединялись в союзы родов (фратрии), которые в свою 

очередь, - в племена (филы). Основными общественными 

группами были, с одной стороны, рядовые общинники и 

родовая знать, с другой, – полноправные (обе первых 

категории) и зависимые – феты (потеряли собственную 

землю и нанимались на работу) и рабы. 

Основная масса свободных общинников владела 

земельными участками (клеры), которые время от времени 

перераспределялись по жребию. К ним приравнивались 
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ремесленники (демиурги – «работающие на народ»), которые 

не имели земельных наделов и не входили в общины. 

Родовая знать (Гомер называет их аристой – «лучшие») 

постепенно сосредоточивала в своих руках больше земли, 

владела рабами, кроме того, от неё зависели феты и клиенты 

– экономически зависимые общинники. Рабство в это время 

имело патриархальный характер, ведь раб фактически 

входил в состав семейства хозяина и вместе с ним работал. 

Главным его источником были войны, причём преимущество 

предоставлялось женщинам, которых использовали в 

качестве наложниц. Дети от них могли оставаться 

свободными. 

Органы управления. В этот период ещё существовали 

черты военной демократии. Власть осуществлялась 

народным собранием, советом старейшин и военными 

вождями – базилевсы (цари). Народное собрание (агора) – 

это собрание полноправных мужчин-воинов, созывались для 

решения наиболее важных вопросов. Решение принималось 

криком. Но уже доминировали цари и знать. Совет 

старейшин (буллє или геронты) – постоянно действующий 

орган родовой знати, который решал все важнейшие 

вопросы, вместе с царем выполнял судебные функции. Царь 

(базилевс) – военный вождь, верховный судья и жрец (их 

могло быть несколько). Сначала на эту должность избирали, 

но потом она стала наследственной. На войне имел право 

казнить воина, а также получал значительную часть добычи. 

Таким образом, в гомеровский период у греков 

проходил интенсивный процесс распада 

первобытнообщинного строя, главными признаками 

которого было выделение знати, развитие рабства и 

формирование собственности. 

 

2. Область Аттика расположена в Средней Греции. 

Плодородных земель здесь недостаточно, потому население 

– ионийские племена – с древних времен было вынуждено 

заниматься морской торговлей. Этому способствовали 
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естественные гавани и бухты по берегам Эгейского моря. 

Кроме торговли, активно развивались ремёсла. Всё это 

привело к распаду первобытнообщинных отношений. 

Образование единого Афинского государства мифы 

связывают с именем Тезея, который осуществил это путем 

синойкизма (объединение) нескольких племён Аттики. Но, 

как думают учёные, процесс объединения был постепенным, 

длительным и завершился лишь в VII в. до н.э. Тезею 

приписывают проведение реформ:  

1. Вместо племенных органов власти были созданы единое 

народное собрание, коллегия архонтов, которые вытеснили и 

заменили базилевса (9 человек, которых сначала избирали 

пожизненно, а потом на 10 лет) и ареопаг (совет старейшин). 

2. Все свободные совершеннолетние граждане были 

разделены на три разряда по имущественному признаку: 

эвпатриды – родовая аристократия (имели исключительное 

право занимать государственные должности), геоморы – 

земледельцы, демиурги – ремесленники (два последних 

разряда могли лишь участвовать в работе народных 

собраний).  

3. Территория Аттики была разделена на 48 

территориальных округов – навкратий, каждая из которых 

должна была выставлять по одному военному кораблю с 

экипажем.  

Значение этих реформ заключалось в разрушении 

родоплеменного уклада и формировании государственных 

органов управления. 

Но в VII - в начале VI вв. до н.э. в Афинах начинается 

политический кризис, причиной которого стало развитие 

товарно-денежных отношений. Росло имущественное 

расслоение, часть крестьян разорилась (стали 

«шестидольниками» - за аренду земли отдавали 5/6 урожая) и 

попали в долговую зависимость, а затем и рабство. Разорение 

части граждан угрожало обороноспособности государства, 

поскольку вследствие разорения и рабства сокращалось 
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количество армии. (Армия – это ополчение граждан, которые 

сами покупали себе оружие и снаряжение). 

Одновременно появилась прослойка состоятельных 

торговцев и ремесленников («демос» - народ), которые 

начали борьбу с родовой аристократией за власть. 

Всё это стало причинами умеренных реформ Солона 

(происходил из эвпатридов, но разорился и занимался 

торговлей), который в 594 г. до н.э. был избран архонтом с 

чрезвычайными полномочиями: 

1. Ликвидированы все долги граждан (сисахия). 

2. Ликвидировано долговое рабство, а должники выкуплены 

за счёт государства. 

3. Всё население было разделено на четыре разряда по 

имущественному положению: 1 разряд – пятисотмедимники 

(1 медимн - 52,5 литра зерна) были обязаны за собственный 

счёт строить государству флот и устраивать праздники 

(литургии), но при этом имели все политические права и 

исключительное право избираться на должности архонтов; ІІ 

разряд - всадники (300 медимнов) составляли кавалерию, 

также имели все политические права; ІІІ - зевгиты (200 

медимнов) – служили в тяжёловооружённой пехоте 

(гоплиты), имели все политические права; IV - феты (менее 

200 медимнов) – служили в качестве лёгковооруженной 

пехоты и на флоте, имели лишь право участия в народных 

собраниях. 

4. Проведены изменения государственного управления: 

а) Народное собрание – высший орган власти, в 

работе которого участвовали все граждане (мужчины) с 20 

лет, избирали должностных лиц из первых трех разрядов, на 

должности архонтов – лишь из первого. 

б) Совет четырёхсот – ежегодно избирался из граждан 

первых трёх разрядов (по 100 от каждой филы – племени), 

которые достигли 30 лет, готовил дела для обсуждения на 

народных собраниях. 

в) Ареопаг – сохранил свои функции – осуществлял 

контроль за деятельностью других органов власти (имел 
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право «veto» на решение народных собраний) и был высшей 

судебной инстанцией. 

г) Гелиэя – в её работе принимали участие 

представители всех разрядов – суд присяжных. Позже была 

также наделена правом утверждать и отменять законы, 

принятые народным собранием. 

д) Коллегия архонтов – как и раньше состояла из 9 

человек: архонт-эпоним – первый архонт, который выполнял 

судебные функции в семейных и наследственных делах; 

архонт-базилевс – выполнял жреческие функции и 

осуществлял суд в уголовных делах; архонт-полемарх – 

сначала выполнял функции командующего армией, позже 

(после создания коллегии стратегов) занимался делами 

метеков (иностранцев); шесть архонтов-фесмофетов 

руководили судопроизводством. Их начали избирать 

жребием из числа кандидатов, предложенных 

территориальными филами. 

Но реформы Солона не ликвидировали общественных 

противоречий, хотя они подорвали власть родовой 

аристократии и увеличили влияние демоса на 

государственное управление, недовольными оказались и 

первые и вторые. Поэтому Солон был вынужден покинуть 

Афины. 

С 560 по 527 гг. до н.э. в Афинах установилась 

тирания Писистрата, который, опираясь на мелких 

землевладельцев, продолжил борьбу с родовой 

аристократией. После смерти Писистрата и его сыновей 

власть захватили аристократы, но против них состоялось 

восстание во главе с Клисфеном, который и провел новые 

реформы: 

1. Ликвидировано старое разделение на четыре филы 

(племени), введено административное разделение на 10 

территориальных фил, каждая из которых состояла из трёх 

тритий (округов) - городской, приморской, земледельческой; 

тритии разделялись на демы (всего 100) возглавляемые 

старостами (демархи). 
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2. Вместо Совета четырёхсот создан Совет пятисот, в 

который избирались по 50 человек от каждой филы (по 5 от 

дема). 

3. Создана Коллегия стратегов – военачальники (по одному 

от филы). 

4. Введен остракизм – «суд черепков», которым раз в году 

народное собрание могло изгнать из государства кого-либо 

на 10 лет путем голосования, - инструмент борьбы против 

тирании («Есть ли в Афинах тот, кто стремится к тирании»? - 

звучал вопрос при голосовании). 

Остальные государственные органы – гелиэя, ареопаг 

и коллегия архонтов – остались без изменений. 

Таким образом, реформы Клисфена завершили 

процесс становления демократической рабовладельческой 

республики в Афинах. 

 

 

Лекция 7 

Государство и право Древних Афин (Часть 2) 
 

План 

1. Афинская демократия периода расцвета. 

2. Основные черты афинского права. 

 

1. В течение V в. до н.э. благодаря победной войне с 

Персией Афины превратились в самый влиятельный полис 

Греции. В этих условиях демократизация продолжалась. В 

462 г. до н.э. на предложение Ефиальта был принят закон, 

который лишал ареопаг права veto и передавал его галиэе, 

ограничивались и его судебные функции. При Перикле была 

введена плата за занимание государственных должностей, 

что открыло путь к ним малообеспеченным гражданам. 

Общественный строй. Всё население разделялось на 

свободных и рабов, причём последних было большинство 

(классическое рабство). 

Свободное население состояло из: 
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1. Полноправные граждане, (всего около 21 тыс. человек) 

которые пользовались политическими правами и 

привилегиями, рождены были от афинянина или афинянки. В 

свою очередь, по имущественному положению они 

разделялись на: а) аристократию (земельная и торгово-

промышленная), б) крестьяне, ремесленники. 

2. Метеки – иностранцы (около 10 тыс. человек), которые 

долгое время жили в Афинах, выполняли все повинности в 

пользу государства, но не имели никаких гражданских прав. 

3. Вольноотпущенники – бывшие рабы, положение которых 

приравнивалось к положению метеков. 

4. Рабы (до 150 тыс. человек) были частными и 

государственными. Источники рабства – плен, покупка, 

рождение от родителей-рабов. Хозяин мог наказать раба 

кнутом, но наказание в виде смертной казни мог вынести 

только суд. 

Государственный строй. Высшими органами власти 

были: 

Народное собрание (экклесия) – в нём принимали 

участие только полноправные мужчины в возрасте с 20 лет 

(кворум - 6 тыс. человек). Это главный орган власти, 

который решал все вопросы внутренней и внешней 

политики, избирал должностных лиц, принимал законы. 

Гелиэя – состояла из 6000 человек и разделялась по 

количеству фил на 10 секций (дискастерий) по 600 человек в 

каждой. Это суд присяжных, который был высшей судебной 

инстанцией по государственным и должностным 

преступлениям, осуществлял контроль за деятельностью 

должностных лиц и окончательно утверждала решение 

народных собраний (право «вето»). 

Совет пятисот (булле) – состояла из 500 человек 

(булевтов), которых избирали жребием по филам. В функции 

буллє входило выполнение решений народных собраний, 

определение источников поступлений в казну, слежка за 

состоянием флота и конницы, международная политика, 

государственное строительство, отчёты должностных лиц. 
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Он разделялся на 10 комиссий (пританий) по 50 человек в 

каждой (по 5 от филы). 

Должностные лица: 1. Коллегия архонтов (всего 9) – 

выполняла роль коллективного председателя на народных 

собраниях и рассматривала некоторые судебные дела. 2. 

Коллегия десяти стратегов – военные дела.  

3. Ареопаг – выполнял лишь ограниченные судебные 

функции. Кроме того, существовали многочисленные мелкие 

должности, которых насчитывалось около 700. 

В конце V в. до н.э. в результате поражения в 

Пелопонесской войне против Спарты Афины вступили в 

период кризиса и упадка. 

Таким образом, Афинский полис является первым 

самым ярким примером формирования и функционирования 

государства на демократических принципах. 

 

2. Первым источником права был обычай. Именно 

обычаями руководствовался в своей деятельности самый 

древний судебный орган Афин – ареопаг. Но достаточно 

рано возникает писаное право. Первые попытки 

кодификации афинских законов приписывают архонту 

Драконту в 621 г. до н.э. Тексты этих законов не 

сохранились, но о них вспоминают античные авторы, в 

частности, Плутарх. В их основе были древние обычаи, чем и 

объясняется жестокость установленных ими наказаний. 

Почти за все преступления предусматривалась смертная 

казнь, даже за кражу овощей с поля. (Утверждают что 

Драконт о суровости своих законов сказал: «Мелкие 

преступления заслуживают смертной казни, а за более 

тяжкие я ничего больше не нашёл») 

Следующим шагом в формировании афинского 

писаного права являются законы Солона 594 г. до н.э., 

которые регулировали не только вопрос государственного 

строя, но также содержали нормы гражданского и 

уголовного права. 
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В V-IV вв. до н.э. законы в Афинах становятся 

единственным источником права. Они характеризовались 

неупорядоченностью, противоречиями, содержали 

пережитки родового уклада. 

Право собственности. Этот институт был детально 

развитым в афинском праве, хотя в отличие от римского 

права чёткого определения «собственности» не 

существовало. С одной стороны, действующие законы 

позволяли накапливать большие богатства и распоряжаться 

ими, с другой – государство контролировало имущество 

каждого гражданина, что позволяло отнести гражданина к 

тому или другому разряду. От количества имущества зависел 

размер налогов и литургий (общественные 

жертвоприношения, праздники за счет состоятельных 

граждан). При чём литургию можно было перевести на более 

состоятельного гражданина. А если тот отказывался, то ему 

предлагался обмен имуществом. Имущество частных лиц 

разделялось на «видимое» (земля, недвижимость, рабы, скот) 

и «невидимое» (деньги, драгоценности). В государственной 

собственности были рудники, шахты, корабли, земля. 

Обязательственное право. Обязательства возникали в 

результате заключения договоров или через причинение 

вреда (например, имуществу или лицу – деликты). Наиболее 

распространенными были договоры купли-продажи, найма, 

ссуды, товарищества. Закон не требовал их заключения в 

письменной форме, но это была распространённая практика. 

В качестве средств обеспечения договорных обязательств 

выступали задаток, залог, поручительство третьих лиц, 

иногда штрафы, а до реформ Солона – ещё и личность 

должника (долговое рабство). 

Вещи, отданные в качестве залога, передавались 

кредитору и в случае непогашения долга становились его 

собственностью. Кроме того, распространённой была 

ипотека – залог земли, который оставался в собственности 

должника без права распоряжаться ею. Распространенными 

были договоры товарищества (торговые, религиозные), 
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доходы и убытки в которых распределялись 

пропорционально сделанным взносам. 

Брачно-семейное право. Афинская семья была 

патриархальной. Сначала отец даже имел право лишить 

жизни своих детей или продать их в рабство. Он мог также 

отказаться от ребёнка, которого считал не своим. Брак 

заключался в виде соглашения купли-продажи между отцом 

невесты (или при его отсутствии опекуном) и женихом. 

Причём женщина была объектом соглашения. При этом 

давалось приданое, которым муж лишь управлял. Отец мог 

отдать дочку за любого мужчину, даже по завещанию. Жена 

фактически была вещью необходимой в хозяйстве, старшая 

служанка. Закон требовал от женщины верности. За 

неверность её можно было выгнать, а приданое присвоить. 

Зато мужчины широко пользовались услугами проституток 

(гетер). Развод для мужчин был свободным, только надо 

было вернуть приданое. 

Наследственное право. Было известно наследование 

по закону и по завещанию. Первое предусматривало 

одинаковое разделение имущества между законными 

сыновьями. Дочери получали приданое. Если прямых 

наследников не было, имущество получали боковые 

родственники умершего. 

Наследование по завещанию появилось после реформ 

Солона. Оно имело силу при отсутствии сыновей. Право 

завещания не имели женщины и несовершеннолетние. Если у 

отца была лишь дочь, то он мог завещать имущество 

постороннему при условии, что тот вступит с ней в брак. 

Если жених не был назначен отцом, его подыскивало 

государство (архонт). 

Уголовное право. Сохранялись многочисленные 

пережитки, например, кровная месть и самосуд. Любовника 

или ночного вора можно было убить на месте преступления. 

Вместе с тем родственники убитого или муж от любовника 

могли по договоренности получить материальную 

компенсацию. 



 46 

Различались преступления против государства 

(государственная измена, заговор против демократии, подкуп 

должностных лиц, военные преступления, безбожие), 

личности и имущества. 

Наиболее распространенными наказаниями были 

смертная казнь (в частности, отравление), изгнание, лишение 

гражданских прав, конфискация имущества. 

Суд. Проводилось досудебное следствие. Его вели 

должностные лица (архонты), а по государственным делам – 

специальные комиссии. Собранные доказательства 

(протоколы допросов свидетелей, разные документы, 

вещественные доказательства) запечатывали в специальный 

сосуд и передавали в суд. Суд проводили, как правило, 

ночью, чтобы обеспечить равенство сторон, поскольку судьи 

не могли видеть их. В ходе судебного процесса обвинитель и 

обвиняемый лично произносили речи, доказывая свою 

правоту (для их подготовки нанимали специальных людей), 

опрашивались свидетели. Потом судьи тайным голосованием 

решали виновный или нет обвиняемый. Если да, то 

переходили к определению меры наказания. Приговор 

выносили на третий день (это давало возможность 

обвиняемому скрыться). Апелляционной инстанцией была 

гелиэя. 

Таким образом, афинское право не было 

систематизированным и сохраняло черты 

первобытнообщинного строя. 
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Лекция 8 

Государство и право Древней Спарты 

 

План 

1. Образование Спартанского государства, его 

государственный и общественный строй. 

2. Правовая система. 

 

1. Древняя Спарта (или Лакедемон) – древнегреческий 

полис (город-государство) был расположен в южной части 

полуострова Пелопоннес (южная часть Балканского 

полуострова), в области Лаконика. Это плодородная долина с 

трёх сторон окружена горами. Морское побережье неудобно 

для мореплаванья. Эти естественные условия обусловили 

основные занятия населения – земледелие и скотоводство. 

В гомеровский период на Пелопоннесе находились 

центры микенской культуры. В «Иллиаде» упоминаются 12 

общин ахейцев, правителем которых был царь Спарты 

Менелай. Но в ХІІІ-ХІІ в.в. до н.э. Лаконика была захвачена 

дорийцами. В результате синойкизма (объединение) 

ахейских и дорийских племён и образовалось Спартанское 

государство. Формирование его особенного общественного и 

государственного строя связывают с завоеванием соседней 

области Мессении, население которой было обращено в 

рабов-илотов и необходимостью сохранить господство над 

ними. 

Общественный строй. В Спарте сформировалось 

своеобразное милитаризированое рабовладельческое 

общество с существенными пережитками 

первобытнообщинного строя. Всё население разделялось на 

свободных и рабов. В свою очередь свободные разделялись 

на полноправных и неполноправных. 

Спартиаты – полноправные граждане. Лишь они 

пользовались политическими правами и земельными 

наделами – клерами, которые предоставлялись по 

ежегодному жребию в пользование государством вместе с 
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прикрепленными к ним рабами (илотами). Всего 

существовало 9 тысяч одинаковых клеров, что и определило 

количество спартиатов. Клеры и илоты были 

государственной собственностью и их нельзя было продать, 

дарить, завещать. Все спартиаты должны были нести 

военную службу в качестве тяжёловооруженных пехотинцев 

с 20 до 60 лет. Лишь небольшая часть привилегированных 

граждан составляла отряд из 300 всадников. 

Единственным занятием спартиатов было военное 

дело. Они именовали себя «общиной равных», что 

подчеркивалось специальными общественными трапезами 

(сиситии), которые устраивались за счёт ежемесячных 

взносов. Одинаковыми были их одежда и оружие. Для 

недопущения имущественной дифференциации были 

введены специальные неудобные железные деньги. 

Гипомеёны – «падшие люди», категория свободного 

неполноправного населения, которые не имели политических 

прав. После смерти отца клером мог наделяться лишь 

старший сын, другие становились гипомеёнами. 

Периэки – свободные неполноправные жители горных 

неплодородных районов Лаконики, которые находились под 

постоянным присмотром специальных чиновников, - 

гармостов. Главными их занятиями были торговля и ремёсла. 

Хотя периэки не имели политических прав, на них 

распространялась военная повинность – участвовать в 

войнах в качестве тяжёловооружённой пехоты. 

Илоты – рабы, порабощённые жители Лаконики и 

соседней с ней области Мессения. Были собственностью 

государства и предоставлялись в распоряжение спартиатов, 

обрабатывали их клеры и отдавали около половины урожая. 

Обращение с ними было жестоким. Ежегодно проводились 

так называемые криптии – убийства потенциально опасных 

илотов для предотвращения восстания. 

Но рабство имело черты патриархальности. Илоты 

имели собственные семьи, вели собственное хозяйство, 

владелец клера не мог требовать от них поставок больше 
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сверх установленной нормы. Они участвовали в войнах как 

легковооруженная пехота и за доблесть могли быть 

освобождены. Также илот мог выкупиться на волю. 

Государственный строй. По форме управления 

Спарта представляла собой аристократическую 

рабовладельческую республику, которая хранила черты 

военной демократии. 

Апелла – народное собрание, формально высший 

орган власти, но на практике лишён любых законодательных 

функций. В нём участвовали все спартиаты возрастом с 30-ти 

лет. К его компетенции относилось избрание должностных 

лиц, заключение союзов с другими государствами, 

объявление войны и заключение мира, вопросы 

престолонаследия архагетов (цари), избрание военного 

начальника в случае войны. Собрания созывали и 

председательствовали на них архагеты. Выступали на них 

только должностные лица. Причём собрание не обсуждало 

предложений, а лишь принимало или отклоняло их. 

Голосование проводилось криком, а в спорных случаях 

участники собраний расходились в разные стороны. 

Герусия – совет старейшин, который состоял из 28 

пожизненно избранных апеллой геронтов из числа граждан, 

которые достигли 60-летнего возраста. Также в неё входили 

оба архагета (28+2=30). В её компетенцию входило 

предварительное обсуждение вопросов, которые выносились 

на рассмотрение апеллы, потому герусия могла 

контролировать работу народных собраний. В качестве 

судебного органа она рассматривала уголовные дела о 

государственных преступлениях, вела судебные процессы 

против архагетов. 

Коллегия архагетов – два царя, которые входили в 

состав герусии, выполняли функции военачальников, 

верховных жрецов, имели судебные полномочия (особенно 

во время военных походов – по их приказу могли казнить 

любого воина). Их власть была наследственной в двух 

династиях – ахейськой и дорийской. По традиции их 
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утверждали народные собрания. Хотя власть архагетов была 

пожизненной, каждые восемь лет проводились гадания по 

звездам, по результатам которых они могли быть отстранены 

от должности. 

Коллегия эфоров – появилась с VIII в. до н.э. 

вследствие желания аристократии ограничить власть 

архагетов. Состояла из 5 эфоров, которых ежегодно избирало 

народное собрание из числа всех граждан. Решение коллегия 

принимала большинством голосов. За свою деятельность на 

протяжении года эфоры отчитывались лишь перед своими 

преемниками. К их компетенции относилось: контроль за 

деятельностью архагетов (в военном походе их 

сопровождали два эфора), имели право созывать герусию и 

апеллу, совместно с герусией могли отменить принятие 

народным собранием определенного решения, 

контролировали внутреннюю и внешнюю политику, следили 

за соблюдением общественного порядка. Особенность их 

положения подчеркивалась тем, что во время сиситий 

(совместных трапез спартиатов) они сидели за отдельным 

столом. 

Просуществовал Спартанский полис до IV в. до н.э. В 

это время начинается его упадок. Сначала спартанцы 

потерпели поражение в войне с Фивами, потом были 

покорены Филиппом Македонским (отцом Александра). 

Таким образом, формирование Спартанского 

государства путём завоевания определили его особенный 

общественный и государственный строй. 

 

2. О правовой системе Древней Спарты известно мало. 

Это объясняется тем, что своеобразный военный уклад 

общества не способствовал развитию искусства, литературы, 

науки и тому подобное. Определенные сведения оставили 

древнегреческие мыслители, которые сами не были 

спартанцами, в частности, философ Платон.  

Авторство спартанских законов традиция 

приписывает полулегендарному царю Ликургу, который жил 
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приблизительно в VIII в. до н.э. В Спарте доминировало 

обычное право. Даже законы Ликурга были изложены в 

устной форме – так называемых «ретрах» - ответах оракула 

бога Аполлона на вопрос царя (божественное 

происхождение). Главная их цель – обеспечение 

стабильности спартанского общества и недопущения 

имущественного расслоения среди спартиатов. 

Договорное право и право собственности. Земля 

принадлежала государству и не могла находиться в 

гражданском обращении, предоставлялась участками (клеры) 

в пользование лишь спартиатам на определенный срок (1 

год). Только в период упадка Спарты в IV в. до н.э. дома и 

клеры стали объектом договоров дарения. 

Вследствие запрета спартиатам заниматься торговлей 

и ремёслами договорное право не развилось. Известен лишь 

договор обмена вещей, который должен был заключаться 

при свидетелях. 

Брачно-семейное право. Законы равенства 

распространялись и на брачно-семейную сферу. В Спарте 

существовала парная семья, но с пережитками группового 

брака. Это проявлялось в том, что несколько братьев могли 

иметь одну жену, соответственно одна женщина – несколько 

мужей. Причём поощрялись внебрачные связи. Считалось 

недостойным обнаруживать собственнические чувства и 

ревность относительно женщины. Наоборот нормой 

считалось предложить свою жену уважаемому гостю или 

другу, если она ему нравилась. 

Отсюда почти равноправное с мужчинами положение 

женщин в спартанском обществе. Так, брак не заключался 

без согласия девушки, женщина имела личное имущество и 

распоряжалась им. Заботу о воспитании всех без исключения 

детей брало на себя государство. Больных детей убивали. 

Наследственное право. Земельный участок (клер) и 

дом переходили к старшему сыну, который вместе с тем 

получал политические права. Наследования по завещанию не 

существовало. 
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Уголовное право. Самыми тяжёлыми были 

государственные и военные преступления, за которые 

предусматривалась смертная казнь (сбрасыванье со скалы, 

удушение) и атимия (лишение политических прав). За 

меньшие преступления предусматривались штрафы, 

конфискация имущества, изгнание. 

Суд. Отдельных судебных инстанций не 

существовало. Судебные функции выполняли герусия – 

рассматривала уголовные и государственные преступления, 

коллегия эфоров – гражданские дела, архагеты – во время 

военных походов. Апелляции на их приговоры не 

допускались. 

Таким образом, своеобразный общественный строй 

Спарты обусловил неразвитость права с сохранением 

многочисленных пережитков родового уклада. 

 

 

Лекция 9 

Государство и право Древнего Рима (Часть 1) 

 

План 

1. Образование Римского государства. Реформы Сервия 

Тулия. 

2. Римское государство периода республики. 

 

1. Рим расположен на Апеннинском полуострове, в 

итальянской области Лаций на левом берегу реки Тибр на 

семи холмах. От Европы на севере Италию отделяют 

Альпийские горы. Условия развития мореплаванья здесь 

были хуже, чем в Греции, поскольку мало островов (лишь 

Сицилия на юге, Корсика и Сардиния на западе), а также 

недостаточное количество удобных бухт. Зато Италия имела 

большое количество плодородных земель, хотя в Лации они 

были заболочены. Недостаточное количество полезных 

ископаемых, особенно металлов, а также отдаленность от 

развитых цивилизаций Востока обусловили определенное 
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отставание в историческом развитии населения Италии в 

древности. 

В отличие от Греции население Италии было 

полиэтническим. Здесь жили племена лигуров, иллирийцев, 

италиков – умбры, самниты (сабиняне), латиняне, в Сицилии 

и южной Италии в VIII - VI в.в. до н.э. греки основали 

собственные колонии, на севере полуострова жили этруски. 

Последние и создали на северном западе Италии первую 

федерацию городов-государств. Определённое время и Рим 

принадлежал к этой федерации. 

Историю государства в Древнем Риме принято 

разделять на ряд периодов:  

1. Период возникновения или «царский» (середина VIII-VI 

в.в. до н.э.);  

2. Период республики (V в. до н.э. - 27 г. до н.э.);  

3. Период империи (27 г. до н.э. - 476 г.).  

В 476 году Западная Римская империя была 

уничтожена варварами, тогда как Восточная (Византия) 

просуществовала до 1453 года. 

Легенды связывали возникновение Рима со временами 

Троянской войны. Часть троянцев во главе с Энеем спаслась 

и основала в Италии город Альба-Лонга в области Лаций. 

Потомок Энея царь Нумитур был изгнан своим братом 

Апулием. При этом Апулий приказал рабу утопить в реке 

Тибр двух внуков-близнецов Нумитора, которые родились от 

бога Марса. Но братьев выкормила волчица, а воспитал 

пастух. Потом братья убили Апулия и вернули трон деда. А 

сами основали новый город Рим, названный в честь старшего 

из них Ромула, который и стал первым царём. 

Но при этом между братьями возникла ссора и 

старший Ромул убил меньшего Рема. В І в. до н.э. римский 

историк Варрон предложил считать датой основания города 

21 апреля 753 г. до н.э. (по современному летоисчислению). 

Археологические данные свидетельствуют, что первое 

поселение на территории будущего Рима появилось в Х в. до 

н.э. на Палатинском холме. Более поздние поселения 
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возникли и на других холмах. Скорее всего, в течение VIII - 

VI в.в. до н.э. проходил процесс постепенного слияния 

нескольких племен или общин, подобный синойкизму в 

Греции. 

Это подтверждается тем, что всё полноправное 

население Рима разделялось на три трибы (племени): Рамнов 

(латиняне), Тициев (сабиняне), Луцеров (этруски). В свою 

очередь каждая триба состояла из 10 курий, а каждая курия – 

из 10 родов. То есть всего римский народ состоял сначала из 

300 родов, которых стали называть патрициями, - коренное 

население, полноправные граждане. 

Каждый патриций (мужчина) как член рода был 

совладельцем общинной земли, наследовал родовое 

имущество, участвовал в религиозных праздниках и 

народных собраниях – куриальных комициях, которым 

принадлежала наивысшая власть. Народ собирался по 

куриям и каждая из них имела один голос. Курия имела и 

военное значение – выставляла 100 пеших и 10 конных 

воинов. Вторым важным органом управления был совет 

старейшин – сенат, состоявший из 300 человек, - по одному 

от рода. Сенат предварительно обсуждал вопросы, которые 

выносились на куриальные комиции. 

Кроме того, народное собрание избирало военного 

вождя – рекса (царя), который был также верховным жрецом 

и судьёй. Сенат вместе с рексом утверждали или отклоняли 

решение народных собраний. Следовательно, общественный 

строй Древнего Рима на этапе распада родоплеменного строя 

имел черты военной демократии. 

С развитием имущественной дифференциации 

социальная структура усложняется. Формируется родовая 

аристократия, которая сосредоточивает в своих руках 

лучшие земли, получает большую часть военной добычи. 

Часть патрициев обеднела. Они, а также принятые в состав 

родов иностранцы и отпущенные на свободу рабы 

составляют прослойку клиентов – лично свободных, но 
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ограниченных в правах и зависимых имуществом (получали 

земельный надел) от своего патрона. 

Ещё одной категорией свободных, но 

неполноправных людей были плебеи – потомки покорённого 

римлянами местного населения, а также переселенцев, 

которые в основном занимались ремёслами и торговлей. 

Они, как и полноправные граждане, служили в армии, но не 

имели права участвовать в народных собраниях, получать 

часть военной добычи и общинных земель. Часть из них 

разбогатела и хотела получить политические права. 

В этот период возникает патриархальное рабство, 

главным источником которого были войны, но существовало 

и долговое рабство. 

В VI в. до н.э. в Риме правили семь царей, три 

последние из которых были этрусками – Тарквиний Древний, 

Сервий Тулий и Тарквиний Гордый (возможно это означало 

зависимость Рима от этрусков). Обострение борьбы между 

патрициями и плебеями стали причиной проведения реформ, 

которые традиция приписывает Сервию Тулию: 

1. Вместо разделения на три родоплеменные трибы 

было введено разделение на 4 городские территориальные 

трибы, к которым приписывались и патриции и плебеи. 

2. Каждые четыре года проводилась перепись 

населения и имущества, в зависимости от которого граждане 

(патриции и плебеи) относились к разрядам (сначала по 

количеству земли, позже – имущество исчислялось в 

денежном эквиваленте): 1-й разряд – имущество не менее 

100 тыс. ассов (медная монета); 2-й – 75 тыс.; 3-й – 50 тыс.; 

4-й – 25 тыс.; 5-й – 11 тыс. Самые бедные не относились к 

разрядам и назывались «пролетариями» (от латинского слова 

proles - потомство, то есть те, которые не имели ничего 

кроме потомства). Каждый разряд выставлял определённое 

количество центурий (сотен) войска: 1-й – 80 

тяжёловооружённой пехоты и 18 конницы; 2-й, 3-й и 4-й – по 

20 пехоты; 5-й – 30 легковооружённой пехоты. Пролетарии 

выставляли одну центурию пехоты и ещё были 4 центурии 



 56 

музыкантов. Всего 193 центурии. Вооружение покупали 

сами граждане. 

3. Изменён принцип формирования народных 

собраний – рядом с куриальными комициями введены 

центуриатные комиции, которые стали играть главную роль 

в управлении государством. Голосование в них проходило по 

центуриям (1 голос от центурии). При этом 1-й разряд 

получил преимущество (98 голосов из 193). 

Значение реформ заключается в ликвидации 

родоплеменного уклада и формировании государства. 

Вместе с тем реформы положили начало процессу 

устранения противоречий между патрициями и плебеями, в 

результате которого власть родовой аристократии была 

ликвидирована. Однако в дальнейшем борьба плебеев и 

патрициев продолжалась. 

Таким образом, процесс образования государства в 

Риме проходил путём трансформации племенных органов 

власти в государственные, который усложнялся борьбой 

между патрициями и плебеями. 

 

2. В 509 г. до н.э. в результате восстания последний царь 

Тарквиний Гордый был вынужден покинуть Рим и была 

установлена республика. Однако борьба патрициев и плебеев 

продолжалась, что привело к усложнению структуры органов 

власти. 

Государственный строй в период республики. 

1. Сенат – фактически главный орган власти, который 

формировался путём назначения коллегией цензоров из 

числа наиболее почтенных и опытных граждан. Формально 

срок полномочий сенатора составлял 5 лет, но на практике – 

пожизненно. Сначала количество сенаторов было 300 

человек, позже в І в. до н.э. выросло сначала до 600, потом до 

900.  

Формально сенат был совещательным органом, но 

фактически контролировал деятельность народных собраний 

(центуриатных комиций). Он предварительно рассматривал 
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законопроекты и утверждал уже принятые, так же – избрание 

должностных лиц, устанавливал налоги и контролировал 

государственные расходы, следил за благоустройством, 

утверждал мирные соглашения и соглашения о союзах с 

другими государствами, при чрезвычайных обстоятельствах 

на 6 месяцев мог объявить установление военной диктатуры, 

также он мог назначать судебные коллегии. Следовательно, 

сенат выполнял одновременно законодательные, 

исполнительные и, в некоторой степени, судебные функции. 

2. Народные собрания существовали трёх видов – 

центуриатные, куриальные, трибутные: 

а) центуриатные комиции – в их компетенцию 

входило принятие законов, избрание высших должностных 

лиц, объявление войны, рассмотрение апелляций на 

смертные приговоры. Голосование происходило по 

центуриям (1 голос от центурии). Количество центурий с 

середины ІІІ в. до н.э. вследствие расширения границ 

государства выросло до 373 – каждый из 5 разрядов 

выставлял по 70 центурий; 

б) куриальные комиции – после реформ Сервия Тулия 

потеряли значение и позже были заменены собраниями 30 

ликторов – представителей курий; 

в) трибутные комиции – собрания по 

территориальным трибам, количество которых за счёт 

расширения территории выросло до 35 (1 голос от трибы). 

Сначала в их компетенции было лишь избрание низших 

должностных лиц, а также плебейского народного трибуна. 

Но с ІІІ в. до н.э. их значение растёт и они получают право 

принимать законы, а также рассматривать жалобы по 

судебным делам. 

3. Магистратуры (должностные лица) – были 

коллегиальными органами (состояли из нескольких лиц), 

разделялись на ординарные (обычные) и экстраординарные 

(чрезвычайные). Они, как правило, избирались народными 

собраниями на 1 год. Платы за свою работу они не получали, 

потому государственные должности могли занимать лишь 
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состоятельные граждане. К ординарным магистратурам 

принадлежали: 

а) два консула – командовали армиями, заключали 

перемирие, могли отменять решение других магистратов, 

выносить смертные приговоры; 

б) преторы – появились с IV в. до н.э. (сначала 2, 

потом их количество выросло до 8) как помощники 

консулов. В их отсутствии в Риме управляли городом, имели 

право созывать сенат и народные собрания, право суда по 

гражданским делам; 

в) два цензора – избирались центуриатными 

комициями на 5 лет. Занимались распределением граждан по 

разрядам и трибам, определяли сумму налогов для них, 

назначали сенаторов; 

г) квесторы – под контролем сената ведали финансами 

и расследовали уголовные дела; 

д) эдилы – следили за общественным порядком, 

торговлей, организовывали праздники и зрелища; 

е) народные трибуны – должность, введенная в 494 г. 

до н.э. под давлением плебеев, потому должность всегда 

занимал плебей. Их было сначала 2, потом – 10, избирались 

на 1 год. Трибуны имели широкие полномочия: право «veto» 

(по-латински «запрещаю») на решение сената (veto мог 

упразднить лишь другой трибун), право приостанавливать 

любые решения магистратов, кроме диктатора, созывать 

трибутные комиции, были наделены некоторыми судебными 

полномочиями, право останавливать следствие и 

освобождать должников из тюрьмы. Личность трибуна была 

неприкосновенной. 

К неординарным принадлежали должности диктатора 

и начальника конницы. Диктатором назначался по 

предложению сената один из консулов на 6 месяцев. Его 

распоряжения не подлежали обжалованию, даже смертные 

приговоры. Начальник конницы был помощником диктатора. 

Общественный строй. Всё население Римской 

республики разделялось на свободных и рабов. В свою 
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очередь свободные делились на граждан и иностранцев, а 

граждане – на полноправных и неполноправных. 

Свободные: 

Полноправным мог быть лишь римский гражданин. 

Гражданство можно было получить путём: 1. рождение от 

римлянина и римлянки (или от римлянки, которая не была в 

браке); 2. усыновлением иностранца римским гражданином; 

3. вольноотпущенный раб; 4. пожалование римского 

гражданства отдельным лицам или целым народам. 

Гражданин имел право участвовать в народных собраниях, 

получить от государства земельный участок, но при этом 

был обязан служить в армии. Гражданство могло быть 

потеряно в результате продажи в рабство, за преступление, в 

результате изгнания. Правоспособность требовала трёх 

условий (статусов): быть свободным, быть гражданином, 

быть свободным от власти отца. 

Неполноправные: 

Вольноотпущенники – освобождённые рабы 

формально становились римскими гражданами с 

ограниченными правами: не могли служить в армии, 

избираться на должности, голосовали лишь в трибутных 

комициях. 

Иностранцы: 

Латины – жители Лация, которые не имели римского 

гражданства, но могли заключать договора и их дела 

рассматривали римские суды. 

Перегрины – иностранцы, жившие за пределами 

Лация. Они не имели никаких политических прав, а 

пользовались так называемым «правом народов» 

(собственные обычаи, традиции, законы). 

Рабы были основной производительной силой. 

Постепенно рабство приобрело классическую форму. Они 

принадлежали государству и частным лицам. Главными 

источниками рабства оставались плен, торговля, дети рабов. 

Власть хозяина над рабом была полной. Раб – «вещь, которая 

говорит», не имел своего имущества, семьи. 
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Таким образом, в Риме сформировалось государство в 

форме аристократической рабовладельческой республики. 

 

 

Лекция 10 

Государство и право Древнего Рима (Часть 2) 

 

План 

1. Кризис и падение республики. 

2. Римское государство в период империи. 

3. Римское право. 

 

1. В конце ІІ-І вв. до н.э. Римская республика вступила в 

период кризиса. Это было связано с углублением 

общественных противоречий. В процессе непрерывных войн 

ІІІ-ІІ вв. до н.э. территория государства постоянно 

расширялась, население росло, увеличивалось и количество 

рабов. Рабство приобретает классическую форму, то есть 

рабы становятся основной производственной силой. 

Это усиливает имущественную дифференциацию 

общества. С одной стороны, формируется особенная 

прослойка населения – «оптиматы» (наилучшие), прибыли 

которых составляли свыше 1 миллиона сестерций за счёт 

громадных земельных владений – латифундий, на которых 

работали тысячи рабов. Кроме них, другой влиятельной 

прослойкой стали «всадники», имущество которых 

оценивалось от 400 тысяч до 1 миллиона сестерций. С другой 

стороны, крестьяне разорялись и превращались в толпы 

люмпен-пролетариев, которые потеряли землю, имущество и 

жили на незначительную помощь от государства или 

богатеев. 

Но это снижало боеспособность римской армии, 

основу которой составляли именно крестьяне. Это стало 

причиной проведения ряда аграрных реформ, инициаторами 

которых выступили братья Гракхи. В 133 г. до н.э. старший 

Тиберий был избран народным трибуном и через народное 
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собрание провёл ряд законов: 1. ограничен размер 

земельного владения 500 югерами (125 гектар); 2. земля 

сверх этой нормы подлежала конфискации и распределялась 

между крестьянами по 30 югеров за небольшую арендную 

плату без права продажи; 3. создана особенная комиссия из 

трёх человек для проведения данных законов. Но против 

законов выступила знать и Тиберий был убит. 

В 123 г. до н.э. народным трибуном стал младший Гай 

Гракх. Он предлагал: 1. продолжить аграрную реформу;  

2. создать в провинциях колонии римских граждан с 

наделением их землей; 3. снизить цены на хлеб;  

4. предоставить гражданство всем жителям Италии. Но и он 

был убит. Следовательно, реформы братьев Гракхов были 

неудачными, они не могли остановить объективных 

процессов, связанных с развитием рабовладения. Но они 

подорвали власть аристократии и стали началом конца 

аристократической республики. 

Сокращение количества свободных крестьян 

подорвало боеспособность римской армии, поскольку 

обедневшие и попавшие в долговую кабалу крестьяне уже не 

могли в ней служить. Поэтому в 107 г. до н.э. избранный 

консулом Гай Марий провёл военную реформу. Он стал 

набирать в армию людей независимо от их имущественного 

положения. Срок службы при этом вырос до 20 лет, солдатам 

начали платить деньги и по окончании службы давать 

земельные участки. Фактически армия стала наёмной, 

зависимой от своего военачальника, что также имело 

политические последствия. 

Провал предложений Гая Гракха предоставить 

гражданство союзникам Рима в Италии привёл к длительным 

союзническим войнам. Их результатом было уравнивание 

жителей Италии в правах с римскими гражданами в 91-88 гг. 

до н.э. Они были распределены по 35 римским трибам. 

В этих условиях заострилась борьба между 

группировками знати, которая привела к гражданским 

войнам. Это было свидетельством того, что старая полисная 
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система управления не отвечает требованиям времени и 

требует изменений. Первая их попытка была осуществлена в 

82-79 гг. до н.э. Суллой, который с помощью своих легионов: 

1. заставил сенат назначить его диктатором на 

неопределенный срок; 2. увеличил количество сенаторов за 

счёт своих сторонников и расширил его компетенцию;  

3. упразднил должности цензоров; 4. ограничил права 

народных трибунов – их предложения предварительно 

обсуждал сенат; 5. составил проскрипции – списки своих 

врагов, которые подлежали смертной казни, а их имущество 

конфискации. Несмотря на то, что реформы Суллы были 

отменены после его смерти, они ярко продемонстрировали 

кризис аристократической республики и стали первой 

попыткой сосредоточения власти в одних руках. 

Решающий удар по республике нанесло восстание 

рабов под руководством Спартака 74-71 гг. до н.э. Оно было 

пподавлено, но продемонстрировало неэффективность 

старых республиканских органов власти. Сначала власть 

захватил первый триумвират – Помпей, Красс и Цезарь. Но 

он не был прочным. После кровавой гражданской войны 

установилась диктатура Юлия Цезаря, который получил 

почётные титулы «императора», «отца отчизны», 

пожизненную должность народного трибуна и тому 

подобное. Но в 44 г. до н.э. он был убит сторонниками 

республики. 

После этого власть захватил второй триумвират – 

Антоний, Лепид, Октавиан. После новой гражданской войны 

власть сосредоточил в своих руках Октавиан, который в 27 г. 

до н.э. получил от сената неограниченные полномочия в 

управлении государством и титул «Август» (Божественный). 

Римская республика прекратила свое существование. 

Таким образом, в результате процессов расширения 

территории Римского государства, развития рабовладения, 

углубления имущественной дифференциации в обществе 

республиканская форма правления оказалась неэффективной, 

и ей на смену пришла империя. 
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2. Период империи принято разделять на два этапа: 

1) принципат (с 27 г. до н.э. - до 284 г.) – название 

происходит от «принципс-сенатус» - первый сенатор. Этот 

титул первым получил Октавиан Август; 

2) доминат (284 - 476 гг.) – название происходит от 

титула императора «доминус» - хозяин, владыка, что 

означало установление абсолютной власти императора. 

Общественный строй. Установление военно-

диктаторского режима стабилизировало ситуацию, 

прекратились гражданские войны, и это дало возможность 

продолжить завоевания. С расширением территории 

государства выросло количество населения. Права римских 

граждан начали предоставлять и жителям новых провинций. 

Этот процесс завершился в 212 г., когда эдиктом императора 

Каракаллы право римского гражданства было предоставлено 

всем свободным жителям империи. 

Однако это не устранило социальные противоречия, 

напротив, с развитием рабства и усилением имущественной 

дифференциации они углублялись. Изменилась и структура 

общества. Оно разделялось на свободных (знать и 

социальные низы) и зависимых (рабов и колонов). 

Свободное население разделялось: 

- нобили («оптиматы») – самая богатая верхушка общества, 

постепенно превращаются в сенаторское сословие; 

- всадники – превращаются в служебную прослойку 

императоров, из них формируются кадры для командования 

в армии и администрации в провинциях; 

- провинциальная знать – это сословие постепенно 

формируется за счёт верхушки покорённых народов, а также 

римлян, которые проживали в провинциях; 

- ремесленники, торговцы, крестьяне, вольноотпущенники – 

составляли основную массу свободного населения. Они 

практически потеряли влияние на политику государства; 

- люмпен-пролетарии – сотни тысяч человек, которые 

потеряли средства к существованию и жили 
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преимущественно в Риме за счёт подачек от государства и 

состоятельных граждан. 

Зависимое население: 

- колоны – часть крестьян, которые разорились, потеряли 

землю и стали арендаторами участков земли знати с уплатой 

значительной части урожая. Таким образом, формируется 

прослойка зависимых от крупных землевладельцев людей, 

они теряют свободу, а закон 322 г. стал началом 

прикрепления их к земле (крепостничество); 

- рабы – их численность постоянно росла, но в результате 

низкой эффективности рабского труда возникает пекулий – 

предоставление рабу участка земли и имущества, часть 

урожая и прибылей от которых он отдавал хозяину, а 

остальное оставлял себе. Таким образом, рабы становились 

субъектами договоров, их положение несколько улучшается 

и приближается к положению колонов. Распространения 

колоната и пекулия свидетельствовали об упадке 

рабовладения и зарождении в позднеримский период новых 

феодальных отношений. 

Государственный строй 

Принципат. Особенностью этого периода было 

формальное сохранение республиканских органов власти. 

1. Принцепс – был главой государства и занимал 

одновременно почти все магистратуры (первый сенатор, 

консул, претор, народный трибун, цензор и т.д.), формально 

избирался сенатом, в действительности – назначал себе 

преемника, которого сенат лишь утверждал. 

2. Сенат – с упадком народных собраний его 

постановления (сенатус-консульты) получили силу законов, 

но фактически его состав назначал принцепс, потому он 

существовал как совещательный орган при нём. 

3. Народные собрания – теряют своё значение, 

остались лишь трибутные комиции, которые созывались 

крайне редко. 

4. Армия – полностью наёмная, привилегированное 

положение в ней занимали преторианцы; превращается в 
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важную политическую силу, от которой часто зависел выбор 

императоров (в истории Рима даже есть период «солдатских 

императоров»). 

5. Магистратуры (чиновники) – рядом со старым 

республиканским формируется императорский 

чиновнический аппарат – консилиум (совещательный орган 

при принцепсе, куда входили наивысшие должностные лица) 

и канцелярия принцепса. Чёткой структуры ещё не 

существовало: 

а) префект претория – командовал императорской 

гвардией (преторианцы), осуществлял надзор за всеми 

чиновниками империи; 

б) префект Рима – выполнял полицейские функции в 

Риме; 

в) местная администрация – в провинциях, которые 

разделялись на императорские и сенаторские (последних 

было только 11 из 45); ими управляли назначенные 

соответственно императором или сенатом префекты. С ІІІ в. 

все провинции стали императорскими. 

Доминат. В этот период республиканские учреждения 

теряют любое значение и власть императора становится 

неограниченной. Республиканские органы управления 

заменяются императорскими чиновниками (дворцовая 

система управления). 

1. Император (доминус) – сосредоточивает в своих 

руках всю власть и обожествляется. Население превращается 

из граждан в подданных. Из стран Востока заимствуется 

придворный этикет и церемонии поклонения императору 

(подданные становились на колени, целовали край его 

одежды и обуви). 

2. Консисторий (государственный совет) – главный 

центр управления с совещательными полномочиями, готовил 

проекты законов. 

3. Высшие чиновники: 

а) квестор священного дворца – возглавлял 

консисторий, был высшим должностным лицом; 
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б) магистр должностей – возглавлял личную 

канцелярию императора и управлял его казной; 

в) префект претория – возглавлял общеимперскую 

тайную полицию; 

г) префект Рима – выполнял полицейские функции в 

городе. 

4. Сенат – потерял своё былое значение и превратился 

в совет города Рима. 

Важное значение для утверждения доминанта имели 

реформы, проведённые императорами Диоклетианом и 

Константином. 

Реформы Диоклетиана (284-305 гг.) : 

1. военная – кроме набора добровольцев в армию 

введён набор рекрутов, которых поставляли землевладельцы 

из числа своих колонов. Войска разделялись на 

приграничные и передвижные; 

2. административная – с целью улучшения 

управления, империя была разделена на две части: Западную 

и Восточную, в каждой из которых управлял император и 

цезарь. Эта система управления получила название 

«тетрархия» (правление четырёх). Увеличено количество 

провинций до 120. 

Реформы Константина (306-337 гг.): 

1. Вследствие неэффективности тетрархия была 

отменена. 

2. Перенёс столицу их Рима на восток империи в 

Константинополь (давнее название Византий). 

3. Территория империи была разделена на четыре 

префектуры, каждой из которых управляли четыре военных 

магистра (2 командовали конницей и 2 пехотой). 

Префектуры разделялись на диоцезы (6 – в Западной, 7 – в 

Восточной), возглавляемые викариями; диоцезы – на 

провинции, где управляли ректоры, а провинции – на округа. 

4. Христианство провозглашено государственной 

религией. 
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5. Служба в армии становится наследственной, к ней 

широко привлекаются варвары (чужестранцы), которые 

получают римское гражданство. 

В 395 г. Римская империя была окончательно 

разделена на Западную и Восточную. На границы Западной 

усилился натиск варваров и в 476 г. её последний император 

Августул Ромул был отстранён от власти командующим 

императорской гвардией германцем Одоакром. Западная 

Римская империя прекратила своё существование, а на её 

территории образовались варварские королевства. 

Таким образом, эволюция рабовладельческих 

отношений привела к изменениям в общественном и 

государственном устройстве Римской империи, которые 

проходили в направлении ликвидации остатков республики и 

утверждении абсолютной власти императора. 

 

3. Процесс развития римского права можно разделить на 

два основных периода: а) самый древний (VI - середина ІІІ 

вв. до н.э.), для которого характерной чертой является 

полисная замкнутость римского права, архаичность, 

неразвитость основных его институтов; б) классический 

(середина ІІІ в. до н.э. - конец ІІІ в. н.э.), когда оно достигает 

высшей степени разработанности и совершенства, 

становится классическим выражением общества, в котором 

господствует частная собственность. Кроме того, можно 

характеризовать развитие римского права в пределах 

республиканского периода и периода империи. 

Период республики. Источником права на ранних 

этапах становления римского государства был обычай. 

Причём существует мнение, что в древности правовые 

обычаи патрициев и плебеев отличались. Возникновение 

первых законов традиция связывает с именами римских 

царей. Эти законы были тесно связаны с традициями и 

религией римских граждан (квиритов) и существовали в 

устной форме. 
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Позже, в республиканскую эпоху, возникают первые 

писаные законы – «Законы ХІІ таблиц». Они были созданы 

по требованию плебеев с целью предотвратить 

злоупотребления со стороны патрициев. В 451 г. до н.э. 

специальная комиссия из 10 патрициев (децемвиров) 

подготовила проект законов на 10 медных таблицах. Но они 

не удовлетворили плебеев. Поэтому в следующем году была 

создана смешанная комиссия децемвиров, которая дополнила 

текст еще двумя таблицами. Они были выставлены на 

форуме для общего обозрения. 

Текст законов состоял из коротких высказываний по 

различным правовым вопросам, и хотя он содержал 

определенные пережитки (религиозные клятвы, ритуалы и 

тому подобное), «Законы ХІІ таблиц» имели уже полностью 

светский характер. 

«Законы ХІІ таблиц» завершаются указанием на то, 

что в дальнейшем любое решение народного собрания будет 

иметь силу закона (по-латыни – lex). Это стало основой для 

дальнейшего развития квиритского (гражданского) права. В 

качестве инициаторов принятия новых законов выступали, 

как правило, должностные лица (магистраты). Сначала 

законопроект обсуждался в сенате и за три недели до 

голосования в народном собрании (комициях) подлежал 

обнародованию. После голосования в комициях, если не 

предусматривалось специальной отсрочки, закон немедленно 

вступал в силу. 

В период ранней республики силу закона имели также 

решения сената (сенатус-консульты), иногда – 

постановления магистратов. 

С ІІІ в. до н.э. важнейшим источником права 

становится так называемое преторское право – эдикты 

преторов. Вступив в должность, претор объявлял эдикт, где 

содержались юридические формулы, с помощью которых он 

планировал поддерживать порядок. Они не имели силы 

законов, но их выполнение обеспечивалось деятельностью 

самого претора. Эти нормы действовали лишь год. Но, как 
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правило, преемники брали за основу эдикты своих 

предшественников, дополняли их, отбрасывая устаревшие 

нормы. Это обеспечивало гибкость и практичность 

преторского права. 

С 242 г. до н.э. была введенная должность претора 

перегринов, обязанность которого заключалась в 

регулировании отношений между римскими гражданами и 

иностранцами (перегринами). Их эдикты стали основой для 

формирования ещё одного источника права – права народов. 

Право собственности. Большое внимание в римском 

праве раннего периода уделялось классификации вещей и 

способам их приобретения. Наиболее значительным 

разделением вещей, которые могли быть объектом права 

собственности, было их разделение на манципованные – 

экономически наиболее важные объекты вещественного 

права (например, земля в Италии, рабы, домашний скот) и 

неманципованные – все другие вещи. 

Отчуждение первой группы (манципованных) могло 

осуществляться только путём манципации – сложной 

процедуры, которая предусматривала присутствие пяти 

свидетелей и специального чиновника, а также 

определенного обряда. Неманципованные вещи продавались 

без особых формальностей.  

Существовал также ещё один формальный способ 

передачи права собственности, который касался всех вещей – 

фиктивный судебный спор. В присутствии претора 

покупатель заявлял своё право на вещь, при этом продавец 

не отрицал этого права. Претор присуждал вещь покупателю. 

«Законы ХІІ таблиц» знали и приобретение права 

собственности по давности владения, за исключением 

краденых вещей: для движимого имущества устанавливался 

срок 1 год, для недвижимости – 2 года. 

Особенным видом вещественного права были 

сервитуты – фиксированое законом и ограниченное право 

пользования чужой вещью. Сервитуты принадлежали к 

манципованным вещам. Например: право перехода через 
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соседский участок земли, право прогонки скота через него, 

право провоза загруженных телег, право отведения воды из 

участка соседа, обрезания деревьев (чтобы не давали тени на 

соседский участок). 

Договорное право. Наиболее детально разработанным 

был договор ссуды. Средством его обеспечения выступали 

«мясо и кровь» должника – долговое рабство, которое 

оформлялось путем манципации. В случае неуплаты долга 

кредитор имел право заковать должника в кандалы и держать 

в тюрьме сроком 60 дней. Если родственники или друзья за 

это время не уплатили долга, должника продавали в рабство 

за границу. Законы предусматривали и возможность казни 

должника. Причём, если он задолжал нескольким 

кредиторам, его тело разрубали на куски и отдавали им, 

чтобы потом родственники выкупали для захоронения. Лишь 

в 326 г. до н.э. долговое рабство в Риме было отменено 

законом Петелия. 

Уголовное право. В древности римское право было 

очень суровым и предусматривало смертную казнь за 

потраву или кражу урожая с чужого поля, убийство ночного 

и вооружённого вора и тому подобное. «Законы ХІІ таблиц» 

предусматривали смертную казнь (как правило сброс из 

скалы) за относительно небольшое количество 

преступлений: за подстрекательство врагов к нападению на 

Рим, выдача врагу римского гражданина, клевету, убийство, 

взяточничество судьи, потраву и кражу урожая с чужого 

поля, поджог дома или хлеба. 

В случае причинения увечья действовал принцип 

талиона. В случае примирения сторон предусматривался 

штраф. Вообще штрафы как компенсация причинённого 

ущерба были распространены. Кроме того, в качестве 

дополнительного наказания применялись: бичевание, 

заковывание в кандалы, продажа в рабство. 

Судебный процесс. Гражданский процесс был крайне 

формализованным. Самая известная его форма – 

легисакционный процесс. Он состоял из двух стадий. На 
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первой истец подавал заявление претору, который назначал 

день суда. Потом сам истец вызывал ответчика в суд, при 

этом позволялось применять силу. Неявка без уважительной 

причины автоматически вела к проигрышу дела. 

В суде происходила сложная процедура: сначала 

истец, а потом ответчик накладывали на спорную вещь или 

её часть (например, если спорный участок земли – кусок 

дёрна) специальную палочку-виндикту (олицетворяла копье 

– древний символ силы – завладение вещью путём 

завоевания) и произносили установленные традицией 

особенные словесные формулы. Ошибка в обряде вела к 

проигрышу дела. Потом стороны вносили залог (проигрыш 

дела вёл к потере залога в пользу государства). На второй 

стадии процесса назначенный претором судья рассматривал 

дело по существу: выслушивал свидетелей, знакомился с 

предоставленными документами и выносил решение. 

Период империи. В этот период происходят изменения 

в источниках права. Вследствие предоставление гражданства 

всем жителям империи исчезает разница между гражданским 

(квиритским), преторским правом и «правом народов». 

Деятельность преторов постепенно ограничивается властью 

принцепса, потому уже с ІІ в. н.э. они взяли за правило 

полностью копировать эдикт своего предшественника. 

Император Андриан поручил юристу Юлиану между 125 и 

138 гг. упорядочить преторское право. Составленный 

Юлианом эдикт был утвержден сенатом и получил название 

«вечного эдикта». Таким образом преторское право 

перестаёт быть источником новых правовых норм. 

Одновременно теряют свое значение народные собрания 

(комиции). До конца ІІ в. они вообще были лишены права 

принимать новые законы. 

Зато во II веке приобретают важное значение решения 

сената. Император Андриан вернул сенату законодательные 

функции и сенатус-консульты являются законами и 

принимаются от имени принцепса. 
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Постепенно формируется законодательная власть 

императоров. Уже во ІІ веке юристы обосновали положение 

о том, что народ передал свою законодательную власть 

императору. Законодательство императоров (конституции) 

превращается в важнейший источник права, который в 

период доминанта заменяет собой все другие источники. 

Конституции разделялись на четыре основных вида: а) 

эдикты – общие положения обязательные для всех граждан 

империи; б) рескрипты – ответы или советы императора по 

правовым вопросам отдельным личностям или магистратам; 

в) декреты – решения, вынесенные императором в судебных 

делах; г) мандаты – инструкции правителям провинций, 

которые содержали нормы гражданского или криминального 

права. 

Своеобразным источникам права стала также 

деятельность юристов, которая способствовала 

формированию целостной правовой системы. Уже в конце 

республиканской эпохи, в І в. до н.э., юристы активно 

участвовали в редактировании и составлении юридических 

актов, оказывали помощь в судебных процессах. Самых 

известных из них Квинта Муция Сцеволлу (осуществил 

попытку систематизации гражданского права) и Сервия 

Сульпиция (составил первый комментарий преторского 

права) считают основателями римской юридической науки. 

В период принципата возникают школы права 

(сабинянцы и прокульянцы), составляются труды для учебы 

и практического использования – институции, комментарии, 

дигесты. Самыми известными из них стали институции Гая 

середины ІІ в. Императоры Август и Андриан 

унифицировали деятельность юристов, дав части из них 

право давать ответы на запросы императора (консультации) в 

письменной форме, которые имели официальное значение. 

Но в период доминанта юристы утрачивают возможности 

формулировать новые правовые нормы. В 426 г. законами 

императоров Феодосия ІІ и Валентиниана ІІІ юридическая 
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сила признавалась за произведениями лишь пяти юристов: 

Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина, Гая. 

Римские юристы всю совокупность правовых норм 

разделяли на право публичное – касалось положения 

Римского государства как единого целого (например, храмы, 

дороги, общественная безопасность и тому подобное) и 

право частное – имело дело с тем, что касалось отдельных 

лиц (например, семейные отношения, наследование и тому 

подобное). Причём, первое они ставили выше, чем второе. В 

эпоху империи публичное право фактически стали 

отождествлять с интересами императоров. Но частное право 

было лучше разработано. 

Право собственности. В имперский период, кроме 

разделения вещей на манципованные и неманципованные, 

широко начало применяться разделение на движимое и 

недвижимое, делимое и неделимое, заменимое (определены 

родовыми признаками) и незаменимое имущество 

(определены индивидуальными признаками – конкретная 

вещь, раб, скот). 

Расширение территории Римской империи и 

потребности имущественного обращения привели к 

появлению новых видов права собственности. Кроме ранее 

известной квиритской собственности (собственность 

римских граждан), возникают бонитарная собственность 

(формируется в пределах преторского права через институт 

давности владения, когда приобретатель собственности не 

был римским гражданином-квиритом), провинциальная 

собственность (собственность римских граждан в 

провинциях), собственность перегринов. 

Право собственности рассматривалось как наиболее 

полное, абсолютное господство лица над вещью, которое 

включало в себя право владения, право пользования, право 

распоряжения, право на плоды или доходы от вещи, право 

истребования вещи от третьего лица. 

Изменяются и способы приобретения права 

собственности. Манципация используется все реже, а в 
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период доминанта исчезает. Зато решающее значение 

приобретают так называемая «традиция», когда право 

собственности возникает в момент передачи вещи при 

условии наличия законного основания, а также 

спецификация – создание вещи из чужого материала. В праве 

народов были известны и другие способы: завладение 

покинутыми вещами и вещами, которые не имели хозяев; 

захват вещи у врага; нахождение сокровища (половину, тому 

кто нашёл, другую – владельцу земли, где нашёл). 

Развивались также институт владения, которое 

отличалось от простого держания чужой вещи; право на 

чужие вещи – сервитуты; залоговое право (вещь в качестве 

залога передавалась кредитору не в собственность, а в 

держание, что облегчило положение должника); из 

греческого права заимствуется эмфитевзис – наследственная 

аренда земли с внесением установленной платы (при этом 

держатель не мог быть согнан с земли, и даже имел право 

переуступить держание третьему лицу); ипотека – форма 

залога, при которой заставленная вещь оставалась у 

должника без права распоряжаться ею. 

Обязательственное право. С развитием товарно-

денежных отношений обязательства потеряли свой бывший 

формализм и из односторонних превратились в 

двусторонние, поскольку каждый из субъектов договора 

имел как права, так и обязанности. 

Римские юристы сформулировали общие положения о 

договоре: необходимость добровольного согласия сторон, 

заключение устно или в письменном виде, допускались 

присоединение к договору новых субъектов или полная 

замена первичных участников (новация), строгое 

соблюдение условий, их невыполнение влекло за собой 

юридическую ответственность, определение степени 

ответственности (умысел или неосторожность). 

Гай выделил четыре основных группы договоров 

(контрактов): а) вербальные – возникали вследствие 

провозглашения установленных слов (стипуляция);  
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б) литеральные – письменные договоры, которые 

фиксировались в специальных книгах, долговых расписках; 

в) реальные – кроме соглашения сторон, требовали 

обязательной передачи вещи, которая была предметом 

договора, без чего обязательства не возникали (например, 

договоры ссуды, хранения, залога); г) концесуальные – 

обязательства возникали в силу простого соглашения сторон 

(например, купля-продажа, договоры найма, поручения, 

товарищества). 

Развивались также обязательства, возникающие 

вследствие правонарушений (деликты). Появились новые 

виды частных деликтов – обман (порождал обязательство 

возместить причиненные убытки) и угроза (возмещение 

убытков в четырехкратном размере). 

Уголовное право. Общая тенденция в его развитии 

заключалась в появлении новых видов преступлений и 

усилении ответственности. Например, заговор с целью 

свержения императора, покушение на его жизнь, покушение 

на жизнь его чиновников, непризнание религиозного культа 

императора, присвоение государственного имущества, 

разворовывание государственных средств, взяточничество, 

изготовление фальшивых монет, неуплата налогов и тому 

подобное. 

С принятием христианства появились официально 

признанные религиозные преступления, а также 

преступления против христианской морали (кровосмешение, 

супружеская измена, многожёнство и тому подобное). 

Изменяется сам принцип наказания: если раньше оно 

рассматривалось как отплата, то теперь оно применяется для 

запугивания. Возобновляется применение смертной казни к 

римским гражданам в новом виде – сожжение, повешение, 

утопление, распятие на кресте. За тяжкие преступления 

также применялись каторжные работы (пожизненно или на 

определённый срок), продажа в гладиаторы, разные виды 

ссылки (из Рима с потерей гражданства, временное, с полной 
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изоляцией на острова). За более лёгкие преступления – 

телесные наказания, конфискация имущества. 

При применении наказаний учитывался социальный 

статус преступника, например, представители высших 

сословий освобождались от принудительных работ, телесных 

наказаний. Самые суровые наказания применяли против 

рабов. 

Изменения в судебном процессе. Вместо 

легисакционного утверждается формулярный процесс. В нём 

выросла роль претора, который указывал присяжному судье, 

как надо решать дело. Позже получает распространение 

экстраординарный процесс, который вытесняет 

формулярный. В нём исчезает традиционное деление на два 

этапа. Теперь должностное лицо ведёт его от начала до 

конца. При этом ему даётся право применять санкции к 

участникам процесса, явка ответчика перестает быть 

предметом беспокойства истца, вводится судебная пошлина. 

Процесс приобретает закрытый характер. 

Также вводится апелляция к высшей судебной 

инстанции (императорский суд), но в случае повторного 

проигрыша дела предусматривался большой штраф. 

Различались понятия вины, соучастия и покушения на 

преступление. 

Таким образом, право – одно из наибольших 

достижений Древнего Рима, которое легло в основу 

правовых традиций современной европейской цивилизации. 
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Средневековье 

 

Лекция 11 

Государство и право Средневековой Франции 
 

План 

1. Общая характеристика развития государств и обществ 

эпохи Средневековья. 

2. Возникновение государства франков и ее уклад. 

3. От раннефеодальной к сословно-представительской 

монархии во Франции. 

4. Государственный и общественный строй в период 

абсолютизма. 

5. Право и суд в средневековой Франции. 

 

1. С падением Западной Римской империи в 476 г. 

начинается период Средневековья, который длился до конца 

XV века (или, по мнению некоторых историков, до середины 

ХVІІ). Ведущей тенденцией социально-экономического 

развития этой эпохи стало утверждение феодализма. Его 

генезис в разных частях света не был одинаковым по 

содержанию, форме и темам развития. Ранее его признаки 

появляются в самых давних центрах цивилизации – в Китае, 

Индии, Иране, Месопотамии. 

В Европе таким центром стала Римская империя, 

особенно ее восточная часть – Византия, где феодализм 

утвердился в результате упадка рабовладельческих 

отношений. Некоторые народы, в Европе это кельты, 

германцы, славяне перешли к феодализму, минуя 

рабовладельческий период, непосредственно от 

первобытнообщинного строя. Это обусловило ряд 

особенностей в их социально-политическом развитии: 

1. Уничтожение Западной Римской империи 

племенами «варваров» привело к деградации в 

производственной, культурной, политической сферах, что 

проявилось в упадке товарно-денежных отношений и 



 78 

возвращении к натуральному хозяйству (хозяйство, в 

котором всё, что производится, идёт не на продажу, а для 

собственного потребления), падение уровня культуры, 

доминирование родоплеменных отношений на начальном 

этапе формирования их государственности. Поэтому иногда 

этот период европейской истории характеризуют как 

«тёмные века». 

2. Государства Европы в процессе эволюции 

феодальных отношений прошли четыре основных этапа: а) 

раннефеодальная монархия, для которой характерны 

элементы первобытнообщинных (например, пережитки 

военной демократии) и рабовладельческих отношений 

(сохранялось рабство, которое носило патриархальный 

характер); б) ленно-вассальная монархия (феодальная 

раздробленность) – распад государств на отдельные 

феодальные владения – результат объективного процесса 

развития феодализма; в) сословно-представительская 

монархия – возникает в результате преодоления феодальной 

раздробленности как централизованое государство с властью 

монарха (король, император, царь) ограниченной 

представительством сословий (например, Генеральные 

штаты во Франции, парламент в Англии); г) абсолютная 

монархия – неограниченная власть правителя. 

3. В феодальном обществе отношения 

преимущественно строятся вокруг собственности на землю. 

Для него присущи два основных сословия: феодалы 

(светские и духовные), которые владеют землей и зависимые 

крестьяне, которые ею пользуются и за это несут феодальные 

повинности (основные из них барщина и оброк). 

4. Отношения между феодалами строятся по 

принципу сюзеренитета-вассалитета (феодальная лестница: 

король, герцоги, графы, бароны, виконты, рыцари) – 

подчинение меньших феодалов старшим на основе ленных 

(поземельных) отношений. 

5. Особенности права государств Западной Европы 

заключались: а) в доминировании обычного права и наличия 
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пережитков первобытнообщинного строя на начальном этапе 

развития; б) партикуляризм – отсутствие единства права для 

всей страны в период феодальной раздробленности и 

процесс его преодоления (кроме Англии, где период 

феодальной раздробленности отсутствовал); в) рецепция 

римского права; г) основное место занимают нормы, которые 

регулируют поземельные отношения; д) феодальное право 

закрепляет неравенство феодальных сословий и права 

человека определяются местом в феодальной иерархии; е) 

вследствие сословного характера общества не было чёткого 

разделения на отрасли права, а оно состояло из ленного, 

церковного (канонического) и городского (магдебургского). 

Таким образом, для средневековья характерным 

является развитие феодальных отношений, которые 

обусловили определённые общие черты общественного и 

государственно-правового развития стран Западной Европы. 

 

2. В V веке Западная Римская империя вступила в 

период кризиса, что проявилось в восстаниях рабов, колонов, 

городской бедноты, а также нападениях германских племен. 

Империя уже не смогла защитить свои границы и бóльшая 

часть Галлии (территория современной Франции) была 

захвачена германскими племенами вестготов, бургундов, 

франков («салические», то есть приморские). Последние 

оказались сильнейшими и в конце V в. захватили бóльшую 

часть страны. Их вождь Хлодвиг (481-511 гг.) из рода 

Меровингов основал собственное королевство. Важным 

шагом для укрепления его власти стало принятие 

христианства. 

Успешные войны и богатая добыча, которая 

накапливалась у военно-племенной знати, способствовали 

углублению имущественного расслоения у франков. Они 

селились сельскими общинами – марками. Земля находилась 

в собственности всей общины и распределялась на участки 

среди отдельных семей. Но достаточно быстро эти участки 

начали передаваться в наследство и превратились в частную 
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собственность – аллод. Местное покорённое население – 

гало-римляне, попало в зависимость. Однако франкская и 

римская знать сблизились и образовали единый 

господствующий слой. Вместе с этим франки 

позаимствовали и часть римских обычаев. 

Формирование государства шло по пути превращения 

родоплеменных органов власти в государственные. При этом 

оно сочетало в себе элементы родоплеменных, 

рабовладельческих, общинных и феодальных отношений, 

потому его определяют как раннефеодальную монархию. В 

процессе его формирования выделяют два этапа: 1. VІ-VІІ вв. 

правление королевской династии Меровингов; 2. VІІІ- первая 

половина ІХ вв. – династии Каролингов. 

Монархия Меровингов 

Общественный строй: 

1. Знать – сформировалась путём слияния франкской 

и римской с доминированием первой. Получая от королей 

большие земельные пожалования, которые стали 

наследственными, постепенно превратилась в феодалов. 

Часть знати составляло духовенство, которое также получало 

земли. 

2. Свободные крестьяне-общинники – представляли 

большую часть населения, но постепенно часть из них 

попадала в зависимость к феодалам. 

3. Зависимые крестьяне – бывшие колоны, рабы, а 

также полусвободные неполноправные жители общин – 

литы, которые могли заключать соглашения, защищать свои 

интересы в суде, вместе с хозяином участвовали в военных 

походах. 

4. Рабы – челядь, дворовые слуги – рассматривались 

как вещь. Рабство имело черты патриархальности, поскольку 

во франкском обществе рабы не были основной 

производственной силой. 
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Государственный строй: 

1. Король – глава государства, по существу военный 

вождь, назначал чиновников, вершил суд, раздавал земли; 

его власть была наследственной. 

2. Майордом – управляющий королевского дворца, 

который со временем возглавляет королевскую 

администрацию. 

3. Совет короля – собрание знати с совещательными 

функциями. 

4. Высшие чиновники: 

а) граф королевского двора (пфальцграф) – выполнял 

судебные функции; 

б) маршал – командующий конницей; 

в) референдарий – заведовал королевским архивом; 

г) камерарий – заведовал финансами короля. 

5. «Мартовские» (позже – «майские») поля – 

ежегодные собрания войска для оосмотора королём – 

пережиток народных собраний. 

6. Местное управление – территория государства 

разделялась на паги – округа, которыми управляли графы (на 

юге их границы совпадали с римскими административно-

территориальными единицами). Паги разделялись на сотни, 

которые возглавляли центенарии на севере и викарии на юге, 

которые подчинялись графам. Сотни состояли из общин-

марок, которые сохраняли самоуправление. Кроме того, на 

границах страны для обороны границ были созданы большие 

территориальные объединения – герцогства. Постепенно 

титулы графов и герцогов стали наследственными. 

Монархия Каролингов 

При преемниках Хлодвига власть короля ослабла и 

сосредоточилась в руках знати. Фактическим главой 

государства стал майордом. Его должность стала 

наследственной в роду Каролингов. Майордом Карл Мартел 

провел военную реформу, целью которой было создание 

хорошо вооружённого конного войска. Для этого он 

конфисковал часть земель у знати и монастырей, а потом 
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начал их раздавать вместе с крестьянами в условное 

пожизненное владение – бенефиций. За это, лицо, которое 

получило землю, должно было нести военную службу в 

качестве конного воина. Отказ от службы лишал бенефиция.  

Значение реформы заключается в росте феодального 

землевладения, ускорении процесса закрепощения крестьян, 

а также формировании системы вассальных отношений 

(феодальной лестницы), ведь по этому примеру земли начали 

раздавать и большие феодалы (герцоги и графы). Это также 

временно усилило центральную власть. 

В 751 г. сын Карла майордом Пипин Короткий 

захватил власть и стал королём. Наивысшего могущества 

государство Каролингов достигло при его сыне Карле 

Великом, который в 800 г. был провозглашён императором. 

Изменения в обществе. Формирование феодального 

землевладения сопровождалось усилением военной, 

судебной и финансовой власти сеньоров над крестьянами. 

Это приводило к росту иммунитетных прав феодалов. То 

есть на владение феодала, который получил иммунитетную 

грамоту от короля, деятельность государственных органов не 

распространялась, а все государственные полномочия 

передавались владельцу имения. 

С VІІІ в. распространяется система патроната, когда 

крестьяне отдавали себя под покровительство (комендация) 

феодала, что предусматривало: 1. передачу сеньору права 

собственности на землю с дальнейшим её возвращением 

крестьянину в качестве содержания; 2. установление личной 

зависимости крестьянина от патрона; 3. выполнение в пользу 

патрона ряда феодальных повинностей. Часть крестьян 

потеряла землю и попала в зависимость вследствие 

соглашения пекария (просьба) – получение участка земли от 

сеньора на условиях выполнения повинностей (труд на его 

полях, уплата части урожая и тому подобное). 

Следовательно, количество зависимых крестьян 

постоянно росло. Зато вследствие неэффективности 

постепенно исчезает рабство. 
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Изменения в государственном устройстве. Власть 

императора ограничивалась постоянно действующим 

органом знати – императорским советом. Без него император 

не мог принять ни одного решения. Кроме того, ежегодно 

собирался съезд всей знати – Большое поле. Выросло 

значение высших должностных лиц – министериалов, 

которые сформировались из слуг короля (дворцово-

вотчинная или дворцовая система). Была ликвидированная 

должность майордома. Исчезли также Мартовские поля. 

Таким образом, на раннем этапе своего формирования 

государство и общество франков сохраняли черты 

первобытнообщинных и рабовладельческих отношений. 

Государственный аппарат формировался путём 

трансформации племенных органов в государственные, а 

позже – за счёт дворцово-вотчинной системы. 

 

3. В 843 г. империя Карла Великого была разделена 

между его потомками на три части, которые стали основой 

для формирования будущих Франции, Германии и Италии. 

Первым французским королём стал Карл Лысый. Однако 

государство не было единым – наступил период феодальной 

раздробленности (ленно-вассальная монархия). 

Общественный строй: 

1. Феодалы – на основе вассальных договоров с 

получением земли – феода (фьеф) сформировалась 

феодальная лестница на основе принципа «Вассал моего 

вассала не мой вассал». Например, барон получал феод от 

графа, потому он был вассалам этого графа, а не короля, хотя 

граф был вассалом короля. Это приводило к 

многочисленным феодальным войнам. Феодалы разделялись 

на светских и духовенство. 

2. Мещане – городское население, количество 

которого медленно росло. В пользу феодалов платили 

натуральные и денежные повинности. В городах 

формировались ремесленные и торговые корпорации – цеха 

и гильдии. 
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3. Зависимые крестьяне были нескольких категорий: 

а) сервы – лично зависимые крестьяне, 

рассматривались как неотъемлемая часть земли. Платили 

подушный налог, оброк, отрабатывали барщину (три дня в 

неделю); 

б) вилланы – свободные держатели земли (то есть 

могли вернуть землю феодалу и изменить место жительства), 

платили оброк, подушный налог. 

Государственный строй сохранил черты дворцово-

вотчинной системы. 

1. Король – фактически превратился в одного из 

больших феодалов – «первый среди равных», формально 

считался главой государства. Но на практике управлял лишь 

собственными землями – королевским доменом (имением). 

Его избирали пожизненно высшие феодалы. 

2. Королевская курия (Большой совет) – съезд 

наибольших феодалов, который решал важнейшие вопросы 

внешней и внутренней политики государства. 

3. Местные органы – власть на местах принадлежала 

феодалам. В королевском домене были те же министериалы, 

а в округах королевских владаний руководителями местной 

администрации были прево – специальные чиновники, 

которых назначал король. Они выполняли 

административные, военные и судебные функции. 

Сословно-представительская монархия 

С развитием ремёсел и товарно-денежных отношений, 

центрами которых стали города, возникают условия для 

формирования единого централизованного государства. 

Феодальная раздробленность и войны мешали этим 

процессам, потому мещане поддерживали усиление 

королевской власти. Королевскую власть также 

поддерживали мелкие и средние феодалы, которые страдали 

от своеволия больших феодалов. Опираясь на их поддержку, 

короли начали увеличивать свой домен и власть. 

Этому способствовали реформы, проведённые 

королём Людовиком ІХ (1226-1270 гг.),: 1. созданы отряды 
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городской милиции и наёмников, что обеспечило 

могущество королевской армии; 2. запрещены частные 

войны в королевском домене, а для остальных феодалов 

введены «40 дней короля» - запрет в этот срок начинать 

войну до разбирательства дела в специально созданном 

королевском суде; 3. из Королевской курии выделены новые 

органы власти – Королевский совет, как постоянно 

действующий при короле совещательный орган, Расчётная 

палата – ведала королевскими финансами, Парламент – 

судебный орган в Париже; 4. введена единая королевская 

золотая монета, что обеспечило стабильные поступления 

денег в королевскую казну. В результате феодальная 

раздробленность закончилась и короли постепенно 

объединили страну. 

Изменения в общественном строе. В этот период 

завершился процесс юридического оформления сословий. 

Всё население Франции разделялось на три сословия: 

духовенство, дворянство, «третье сословие» (крестьяне и 

мещане). Первые два считались привилегированными и 

освобождались от налогов и повинностей. Однако сословия 

были неоднородными. Так, духовенство разделялось на 

высшее и низшее. То же касается дворянства, которое теряет 

бывшую самостоятельность и теперь зависит от короля. 

В третьем сословии личная зависимость крестьян 

(серваж) исчезает. Основную массу крестьян теперь 

составляют лично свободные крестьяне-цензитарии, которые 

платят сеньору денежную ренту (ценз). Мещан условно 

можно разделить на состоятельных – патрициат (богатые 

купцы и ремесленники), основную массу – бюргерство 

(мелкие торговцы и ремесленники) и бедноту – плебс. 

Изменения в устройстве государства 

1. Король – его власть снова стала наследственной и 

усилилась благодаря поддержке городов, мелких и средних 

феодалов, был главой государства, сочетал 

административную, судебную и военную власть. 
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2. Генеральные штаты – сословно-представительский 

орган, созданный в 1302 г. Они созывались по желанию 

короля и состояли из трёх палат от сословий (один голос от 

палаты). 

3. Государственный совет (Большой совет) – 

постоянно действующий при короле орган с 

совещательными полномочиями. 

4. Счётная палата – управляла государственными 

финансами. 

5. Министериалы (высшие чиновники): 

а) канцлер – при отсутствии короля 

председательствовал в Государственном совете, 

разрабатывал проекты законов; 

б) коннетабль – главнокомандующий королевской 

армией; 

в) камерарий – казначей; 

г) палатины – советники короля. 

6. Местная власть – по примеру королевского домена, 

территория страны была разделена на административные 

единицы – бальяжи (позже – провинции), куда назначались 

королевские чиновники – бальи и прево. Города получают 

права самоуправления – мэр и городской совет, которые 

избираются жителями города. 

Таким образом, становление сословно-

представительской монархии во Франции было результатом 

развития товарно-денежных отношений, роста городов и 

образования централизованного государства. 

 

4. Дальнейший прогресс в экономике привёл к 

появлению в ХVІ в. во Франции первых признаков 

капиталистического производства – мануфактур, начал 

формироваться общенациональный рынок. Это привело к 

изменениям в социальной структуре. Из третьего сословия 

выделился новый слой общества – буржуазия. 

Распространилась практика покупки государственных 

должностей и имений, вместе с которыми представители 
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буржуазии получали дворянские титулы. Их стали называть 

«дворянство мантии», в противовес служилому родовому 

дворянству – «дворянству шпаги». 

На фоне равновесия между феодалами и буржуазией 

утверждается абсолютная монархия. Особенно этому 

способствовала деятельность первого министра короля 

Людовика ХІІІ кардинала Ришелье. Сословно-

представительские органы власти – Генеральные штаты с 

1614 г. не созываются. Зато формируется централизованный 

бюрократический аппарат полностью подконтрольный 

королю. 

Государственный строй: 

1. Король – сосредоточил в своих руках всю полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти, 

подчинил себе католическую церковь. Его власть была 

наследственной. Всё население рассматривалось как 

подданные и должны были выполнять его волю. 

2. Государственный совет (Большой совет) – 

совещательный орган при короле, а также высшая судебная 

инстанция, куда входили большие феодалы (пэры), 

государственные секретари и советники короля. Его 

дополняли: Тайный совет, Совет депеш (ведал вопросами 

внутреннего управления), Совет финансов. 

3. Государственные секретари – высшие чиновники: 

канцлер, государственный контролёр финансов, секретарь по 

военным делам, секретарь по морским делам, секретарь 

иностранных дел, секретарь двора – входили в 

Государственный совет и другие советы. 

4. Местные органы – существовала крайне путаная 

система, которая сохраняла пережитки предыдущей 

феодальной структуры. С ХVІ в. введены должности 

губернаторов, комиссаров (интендантов) с разными 

полномочиями, которых назначал король. Самоуправление 

городов постепенно ликвидировано, а мэров стала назначать 

королевская администрация. 
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Следовательно, абсолютная монархия была 

результатом развития рыночных (капиталистических) 

отношений в условиях феодализма, «баланса» между 

феодалами и новым слоем общества – буржуазией. 

 

5. Раннефеодальное право по «Салической правде» 

В V-Х вв. на основе обычного права у германских 

племён возникают сборники законов, которые получили 

название «варварские правды»,: Рипуарская, Бургундская, 

Вестготская, Алеманская, Саксонская, Тюрингская. Но самой 

древней стала «Салическая правда», созданная ещё во 

времена короля Хлодвига, в конце V- начале VI вв. Кроме 

«правд» источниками раннефеодального права стали 

капитулярии (распоряжения, законы), иммунитетные 

грамоты франкских королей, каноническое право. 

«Салическая правда» состоит из пролога, в котором в 

полумифическом стиле рассказывается о её создании 

четырьмя знатными франками, 65 титулов (глав), каждая из 

которых разделяется на параграфы, и эпилога, о дополнении 

правды преемниками короля Хлодвига. Поскольку «правда» 

формировалась на основе обычного права и конкретных 

судебных решений это обусловило её неполноту, 

бессистемность и фрагментарность. 

Параграфы изложены в форме конкретных 

юридических казусов (не общий, а казуальный характер), 

взятых непосредственно из жизни (связаны 

преимущественно с уголовными делами). Её особенностью 

было также то, что она практически не испытала влияния 

позднееримских порядков и сохранила черты 

родоплеменных времён (например, отсутствие частной 

собственности на землю, ритуальные действия). 

Право собственности. В «Салической правде» ещё 

отсутствует чёткое понимание понятия «собственность». 

Движимые вещи принадлежали отдельным личностям или 

семействам и разделялись на «свои» и «чужие». Движимое 

имущество свободно отчуждалось (например, договор купли-
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продажи), передавалось в наследство одному из членов 

семьи или родственнику. Главное внимание уделено защите 

права собственности на движимые вещи от посягательств 

другого лица, например, случаи кражи крупного рогатого 

скота, овец, коз, собак, свиней, пчёл и тому подобное. 

Относительно недвижимости, то статьи «Салической 

правды» отображают процесс становления частной 

собственности на землю. Так, земля, которой владела семья, 

чётко различается: приусадебный участок (при чём 

ограждён), пахотная земля, луга, леса. Если приусадебный 

участок уже перешёл в частную собственность, то 

собственность на пахотную землю – аллод лишь 

формировалась. Луга и леса оставались в общинной 

собственности. 

Интересно, что в «Салической правде» ничего не 

сказано о купле-продаже земли. Институт её наследования 

только зарождался. Она передавалась потомкам умершего по 

мужской линии. Если же их не было, она переходила к роду 

умершего. Лишь в VI в. на основании эдикта короля 

Хильперика землю могли наследовать не только сыновья, но 

и дочери, брат, сёстры умершего. 

Приобрести землю можно было также через институт 

давности пользования. Если человек пользовался участком 

земли на протяжении года и ни один из членов общины не 

выражал протеста против поселения чужестранца, его 

землевладения становилось собственностью. По существу 

это давало возможность феодальной верхушке близкой к 

королю присваивать общинные земли, поскольку 

запрещалось под угрозой штрафа выражать протест против 

поселенца, который имел специальную королевскую 

грамоту. 

Уголовное право. Под преступлением «Салическая 

правда» понимает обиду, вред, нанесённый лицу или 

имуществу другого лица, нарушение «королевского мира». 

Под наказанием понимает возмещение (композиция) за 

обиду, вред, как откуп от возможной мести со стороны 
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обиженного или его родственников, а также штраф за 

нарушение «королевского мира». Основным видом 

наказания был штраф, который заменил собой старые 

родоплеменные наказания (кровную месть, самосуд). Как 

правило, если нарушитель платил композицию 

потерпевшему, то ничего не платил королю. 

Лишь в некоторых случаях часть или вся композиция 

поступала в королевскую казну. Например, при взыскании 

долга путём конфискации имущества, королевский чиновник 

(граф) взыскивал треть от размера долга. Половина вергельда 

(штраф) за убитого при отсутствии родственников (отца, 

матери) поступала в казну. Кроме того сохранился такой вид 

наказания как изгнание из общины и объявление человека 

вне закона. Такому лицу запрещалось давать еду и убежище 

(даже жена и родители за это штрафовались). 

Смертная казнь (через повешение, колесование) 

предусматривалась за государственные (государственная 

измена, подделка монеты), военные (дезертирство), 

религиозные (святотатство) и должностные преступления. 

Например, если граф нарушил «справедливость» при 

взыскании долга и не смог «выкупить себя за столько, 

сколько надлежит». 

У франков уже существовало понятие о формах вины 

– умысел, неосторожность, покушение на преступление, 

соучастие, смягчающих (например, собственное признание) 

и отягчающих (нападение на спящего, женщину, ребенка, 

глумление над трупом) обстоятельствах. 

Правовая защита зависела от общественного 

положения потерпевшего, его возраста и пола. Так, женщина 

свободного франка охранялась вергельдом в 200 солидов 

(денежная единица), если же она была беременной, то штраф 

возрастал до 700. За убийство графа, который состоял на 

королевской службе, - 600 солидов, и только 300 солидов, 

если этот граф происходил из полусвободных литов или 

рабов короля. 
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Судебный процесс. Судебные функции у франков 

выполняла коллегия избранных народом семи рахинбургов. 

С усилением королевской власти председателем этой 

коллегии становится назначенный королём граф. А с начала 

VIII в. вместо рахинбургов королём назначаются скабины. 

Судебный процесс имел обвинительный характер, то 

есть дело начиналось по заявлению потерпевшей стороны, 

она же формулировала обвинение, собирала доказательства. 

Исключение составляли дела, которые касались 

общественных интересов (военные, государственные), их 

инициировали представители власти. Предварительного 

расследования не было. В ходе судебного процесса каждая из 

сторон доказывала собственную правоту (состязательный 

характер). Доказательствами служили: собственное 

признание, ордалии («суд божий» - испытание огнем, водой, 

железом), судебный поединок (феодалы с оружием, 

крестьяне на палках), собственная клятва (например на 

Еванглии), клятва соприсяжников (от 6 до 72 лиц). 

Право феодальной Франции.  

Характерной чертой права большинства европейских 

средневековых стран, в том числе и Франции, был 

партикуляризм – конгломерат многочисленных правовых 

систем, действие которых распространялось на 

определённый круг лиц (духовенство, мещан, торговцев и 

тому подобное) или на конкретную территорию (феодальное 

владение, город). 

Как и раньше основным источником права оставался 

обычай. Но к Х в. варварские правды, в том числе и 

«Салическая правда» практически перестали действовать. В 

условиях феодальной раздробленности им на смену пришли 

территориальные правовые обычаи – кутюмы отдельных 

регионов, сеньорий и даже отдельных общин. Они 

существовали в устной форме, потому север Франции 

называли «страной неписаного права». Для их признания в 

судах необходимым условием было их действие, по крайней 

мере, 40 лет. С ХІІ в. их начали записывать, а в ХІІІ в. в 
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Нормандии был составлен первый сборник феодального 

обычного права – «Большой кутюм Нормандии», который 

использовался в судебной практике. 

Вместе с этим появляются частные писаные сборники 

обычного права, самыми известными из которых стали 

«Кутюмы Бовези» (название происходит от судебного округа 

в графстве Клермон), сделаны около 1283 г. королевским 

судьёй (бальи) Филиппом де Бомануаром. Сборник состоит 

из пролога, 70 глав и кроме обычаев содержит некоторые 

положения канонического и римского права. Кроме этого 

сборника позже появились «Кутюмы Тулузы» в 1296 г., 

«Давний кутюм Бретани» в 1330 г., «Большой кутюм 

Франции» в 1389 г. 

По инициативе короля Карла VII в 1454 г. всем бальи 

приказывалось составить и послать сборники кутюмов в 

Парижский парламент (центральный судебный орган 

Франции) для обобщения. Результатом стало составление 60 

сборников «больших» и около 200 сборников «малых» 

кутюмов. Позже делались попытки их унификации. Таким 

образом, формировалась общая французская национальная 

система права. 

Кроме кутюмов на юге Франции важным источником 

права было римское право, но не в его византийском 

варианте (кодексы Юстиниана), а в форме 

варваризированного сборника, составленного вестготским 

королём Алларихом. Лишь с ХІІІ в. в университетах активно 

изучают Дигесты Юстиниана (смотри лекцию по Византии). 

Важным источником также было каноническое право, 

которое действовало на территории всей страны. Однако 

если сначала оно касалось всех сословий общества, то с  

ХІІІ в. в ходе борьбы церкви и королевской власти его 

применение начинает ограничиваться. А с 1539 г. 

королевским ордонансом (указом) было запрещено 

церковным судам рассматривать дела светских лиц. В 1582 г. 

утверждён «Свод канонического законодательства», который 
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регулировал преимущественно брачно-семейные отношения 

и вопросы жизни духовенства. 

Важными источниками были также: городское право 

(городские хартии - привилегии предоставленные городам 

королями или их сеньорами); международное морское и 

торговое право (например, «Реестр торговых и морских 

обычаев» ХІІІ в.); королевское законодательство (ордонансы, 

эдикты, приказы, декларации); судебная практика (особенно 

решения Парижского парламента). С середины XVI в. 

королевские судьи начали составлять сборники королевских 

ордонансов. Так юрист Бриссон составил и опубликовал в 

1587 г. «Кодекс Генриха ІІІ». 

Право собственности. Особенностью феодального 

права было то, что оно закрепляло исключительные 

привилегии феодалов (дворянства и духовенства) на землю. 

К ХІІ в. крестьянская земельная собственность в виде аллода 

исчезает. Зато единственной формой поземельной 

собственности становится феод – земля, полученная за 

службу от сеньора. Действовало правило «нет земли без 

сеньора». Королевские юристы исходили с того, что все 

земли в стране принадлежат королю и находятся в держании 

от его имени. 

При этом феодальная поземельная собственность во 

Франции была раздробленной, то есть земля не находилась в 

неограниченной собственности одного лица, а выступала как 

собственность двух и больше феодалов (в соответствии с 

феодальной лестницей). За вассалом закреплялось «полезное 

право собственности» (взыскание феодальных повинностей с 

зависимых крестьян), а за сеньором – «прямое право 

собственности» (верховный владелец земли, 

административно-судебные права). Также права земельного 

владельца рассматривались не как индивидуальные, а как 

семейно-родовые (распоряжение недвижимостью, в том 

числе и землями, отдавалось под контроль родственников). 

Обязательственное право. Замкнутый (натуральный) 

характер феодальных хозяйств тормозил развитие товарно-
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денежных отношений, а значит и договорного права. Лишь с 

ХІІ в. с развитием товарно-денежных отношений ситуация 

меняется. Так, под воздействием римского права на юге 

Франции договоры купли-продажи начинают заключаться в 

письменной форме и в присутствии нотариуса. Продавец 

должен был гарантировать покупателя от эвикции 

(требования третьего лица – настоящего владельца вещи). 

При покупке недвижимости (земли) за сеньором 

долгое время сохранялось преимущественное право покупки 

феода своего вассала. Также нотариусы требовали при 

заключении договора присутствия всех членов семьи 

продавца в возрасте с 14 лет. 

В Х-ХІІ вв. из-за ограниченности применения 

договора купли-продажи был распространён договор дарения 

(как прикрытие). В период абсолютизма XVI-XVIII вв. 

получает распространение договор найма (аренды), когда 

дворяне раздавали землю крестьянам за фиксированную 

плату или часть урожая. Распространённым был договор 

ссуды. Так как каноническое право запрещало взыскание 

процентов, то этот запрет обходили путём уплаты кредитору 

заранее определенной суммы, которая не считалась 

процентами (до 25% от полученной в долг). 

Семейное и наследственное право. Вопросы брака и 

семьи регулировались каноническим правом (верховенство 

мужчины, безусловное повиновение ему жены, общее 

проживание, невозможность расторжения брака). Лишь в 

период абсолютизма в эту сферу вмешивается королевская 

власть (ордонансы). Так, вводилось правило, что дети, 

которые вступили в брак без согласия родителей, могли быть 

лишены наследства. Также отец мог просить королевскую 

администрацию о заключении непокорных детей под стражу. 

Под воздействием римского права на юге Франции 

сократилась правосубъектность жены: все заключённые ею 

договора без согласия мужа признавались ничтожными (не 

действительными). 
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В наследственном праве действовал принцип 

майората, то есть недвижимость передавалась старшему 

сыну. Наследник при этом обязывался присматривать за 

несовершеннолетними младшими братьями и выдать замуж 

сестёр. На юге под воздействием римского права получило 

ограниченное распространение завещание. 

Уголовное право. Развивается с усилением 

королевской власти, особенно в сфере государственных 

преступлений. При этом исчезло представление о 

преступлении как о частном деле. Так, «Большой мартовский 

ордонанс» в 1357 г. запретил денежную компенсацию за 

замену наказания. При этом уголовная ответственность лица 

зависела от его общественного положения. В частности к 

дворянам лишь в исключительных случаях применялись 

телесные наказания, не допускалась смертная казнь через 

повешение (представление о чести). 

Характерной чертой была жестокость наказаний. За 

политические преступления предусматривалась 

коллективная ответственность членов городских корпораций 

(ремесленных цехов и купеческих гильдий), а также 

ответственность членов семейства преступника. 

Преследованию подвергались даже трупы преступников, 

животных и предметы, которые были причиной смерти 

человека. Существовали разные формы смертной казни: 

разрывание конями, четвертование, сжигание и тому 

подобное. Также применялось членовредительство: 

отрезание языка, конечностей, пытка раскалёнными 

щипцами. 

В период абсолютизма всё шире применяется 

тюремное заключение. Как дополнительные наказания 

законодательство предусматривало конфискацию 

имущества. 

Суд и судебный процесс. До начала ХІІІ в. судебный 

процесс сохранял обвинительный характер, но потом 

получает распространение инквизиционная (розыскная) 

форма процесса. Она включала ряд стадий: 1. дознание (сбор 
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предварительной информации о преступлении – доносы и 

жалобы не известные обвиняемому, допросы свидетелей и 

обвиняемого, очные ставки, пытки); 2. судебный процесс – 

имел закрытый характер (при недостаточности доказательств 

судья мог требовать проведения дополнительных пыток для 

получения собственного признания обвиняемого, которое 

считалось «царицей доказательств»). 

До ХІІІ в. обжалования приговора не допускалось, 

позже можно было подавать апелляции королю и 

Парижскому парламенту. 

Суды были сеньйориальными (суд сеньора над 

зависимым населением), церковные (преимущественно для 

духовенства), королевский. Высшей судебной инстанцией в 

гражданских и криминальных делах был Парижский 

парламент. 

Таким образом, развитие феодального права Франции 

отображало общие тенденции развития феодального 

общества и государства. 

 

 

Лекция 11 

Государство и право средневековой Англии 

 

План 

1. Раннефеодальная монархия в Англии. 

2. Период сословно-представительской монархии. 

3. Государственный и общественный строй в период 

абсолютизма. 

4. Правовое положение разных групп населения 

средневековой Англии «Великой хартии вольностей 1215 г.» 

 

1. Историю средневековой Англии принято разделять на 

ряд этапов: 

1. Раннефеодальная монархия (ІХ-ХІІ вв.);  

2. Сословно-представительская (ХІІІ-ХV вв.);  
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3. Абсолютная (конец ХV- середина ХVІІ вв.). Особенность 

государственного развития Англии – отсутствие этапа 

феодальной раздробленности (сеньориальная или ленно-

вассальная монархия). 

Британские острова в древности были населены 

племенами кельтов. С 43 г. н.э. Британия входила в состав 

Римской империи, но в IV в. римляне оставили её 

территорию. В V в. в Британию вторглись германские 

племена англов и саксов, которые основали семь королевств. 

Кельты были вытеснены на север и запад острова 

(Шотландия и Уэльс). 

Общественный строй. Завоевание способствовало 

тому, что родовая знать (эрлы) потеряла значение и уступила 

место военной знати (тены – дружинники короля), которым 

короли начали раздавать за службу общинные земли вместе с 

крестьянами (керлы). Одновременно земельные владельцы 

получают всю полноту власти в своих владениях, а крестьяне 

попадают в зависимость (с Х в. введена обязательная 

комендация – покровительство, то есть каждый крестьянин 

был обязан найти себе сеньора). К ІХ в. процесс становления 

феодальных отношений в Англии завершился. Это совпадает 

с временем образования единого англосакского государства 

– 827 г., когда король Уэсекса Экберт объединил Англию 

под своей властью. 

Государственный строй. Процесс формирования 

государства шёл по пути превращения родоплеменных 

органов управления в государственные. Но с ІХ в. 

чиновнический аппарат начинает формироваться за счёт слуг 

королевского двора (дворцово-вотчинная система). 

1. Король – долгое время сохранялся выборный 

характер его власти как военного вождя. Но в ІХ в. его 

власть стала наследственной, укрепилась. Это проявилось в 

верховной власти на землю, монополии на чеканку монет, 

праве собирать натуральные налоги со всего свободного 

населения, праве высшего суда. 
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2. Уитанагемот (совет мудрых) – совещательный 

орган из представителей знати. 

3. Королевская канцелярия (курия) – исполнительный 

орган при короле, куда входили наивысшие должностные 

лица его двора (королевский казначей, капеллан, кравчий, 

эконом и другие). 

4. Местное управление – территория разделялась на 

графства, которыми управляли назначенные королём и 

уитанагемотом элдормены. Кроме того, король назначал 

своих представителей – герефов (шерифов). Графства 

разделялись на сотни, а сотни – на общины, старосты 

которых избирались. В графствах и сотнях проводились 

народные собрания – пережиток военной демократии. 

Новый толчок развитию феодальных отношений в 

Англии дало нормандское завоевание в 1066 г. Большинство 

англосакской знати было истреблено и Вильгельм 

Завоеватель наделил землей собственных баронов. Все они 

стали вассалами короля, что способствовало усилению 

центральной власти (действовал принцип «вассал моего 

вассала – мой вассал»), потому феодальной раздробленности 

не было. Причинами этого было следующее:  

1. необходимость сильной королевской власти для 

содержания в повиновении англосаксов; 2. земельные 

владения феодалов были разбросаны по стране и не 

представляли единых массивов; 3. король владел 1/7 всех 

земель и собирал постоянные налоги с вассалов; 4. запрет 

шерифам графств иметь в своем округе большие 

землевладения (маноры); 5. после реформ Генриха ІІ 

ограничен судебный иммунитет феодалов, а также вместо 

военной службы был введен специальный налог с феодалов – 

«щитовые деньги», на которые король нанимал войско. 

Изменения в общественном устройстве. В 1086 г. в 

Англии была проведена перепись населения и имущества – 

«Книга страшного суда», которая засвидетельствовала 

развитие феодальных отношений. 
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1. Феодалы разделялись на две категории: а) 

непосредственные вассалы короля (графы, бароны); б) 

вассалы короля второй степени (подвассалы). Часть из них 

составляло духовенство. С 1164 г. король имел право 

назначать епископов. 

2. Мещане – с развитием торговли их количество 

росло, города управлялись королевской администрацией и 

получали торговые привилегии. 

3. Крестьяне – разделялись на несколько категорий: а) 

сокмены - свободные крестьяне и близкое к ним население 

(мелкие рыцари); б) бордарии и коттарии - малоземельные и 

безземельные крестьяне (составляли около трети от общего 

количества крестьян); в) вилланы - поземельно зависимые 

крестьяне, которые несли феодальные повинности 

(составляли большинство). 

Изменения в государственном устройстве. 

Продолжался процесс усиления королевской власти, который 

осложнялся антикоролевскими мятежами баронов. Выросло 

значение Королевской курии, которая стала разделяться на: 

а) Большой совет с совещательными функциями, который 

созывался трижды в год для обсуждения важнейших 

вопросов государственной политики, состоял из наивысших 

чиновников и крупных феодалов; б) Малая курия – 

осуществляла высшую административную, судебную и 

финансовую власть, состояла из высших чиновников (лорд-

канцлер, лорд-казначей, камергер, стюард дворца, хранитель 

королевской печати, коннетабль, маршал) и приглашённых 

феодалов. Позже от Малой курии отделили Палату 

шахматной доски – финансовое ведомство. Местное 

управление почти не изменилось. Главами королевской 

администрации на местах стали шерифы, которые управляли 

графствами. 

Таким образом, особенности процесса феодализации 

общества Англии и формирования государства были 

вызваны англо-саксонским и норманнским завоеваниями, что 



 100 

привело к укреплению королевской власти и отсутствию 

периода феодальной раздробленности. 

 

2. Особенностью Англии было то, что здесь сословно-

представительская монархия сложилась в результате острой 

борьбы феодалов с королём. Процесс образования 

феодального сословия также имел ряд особенностей: 

феодальная знать находилась в сильной зависимости от 

королевской власти и не имела замкнутых территориальных 

владений; короли достаточно рано лишили феодалов 

иммунитетных прав; высшая феодальная знать добилась со 

временем от монархии наследственного пэрства, к которой 

относились и высшие прелаты (руководители) английской 

церкви. 

Кроме того, английские феодалы потеряли значение 

как военная сила, но играли важную роль в политической 

жизни. В этой сфере их интересы совпали с интересами 

верхушки мещан. Фактически в начале ХІІІ в. в стране 

образовалась широкая антикоролевская оппозиция.  

В этих условиях король Иоанн Безземельный (1199-

1216) был вынужден пойти на уступки, результатом которых 

стала «Великая хартия вольностей», принятая в 1215 г. Но 

это было лишь начало. 11 июня 1258 г. бароны собрались в 

Оксфорде («бешеный парламент») и предъявили королю 

петицию из 29 пунктов, согласно которой власть 

передавалась Совету 15 баронов. Это вызвало гражданскую 

войну 1258-1267 гг. Её результатом стало признание королём 

парламента, который был впервые созван в 1265 г., - 

оформилась сословно-представительская монархия. 

В 1295 г. король Эдуард І созвал парламент, который 

получил название «образцового», поскольку кроме прелатов 

и баронов были избраны по два рыцаря от каждого графства 

и по два мещанина от городов. С середины ХІV в. парламент 

стал состоять из двух палат: верхняя – палата лордов 

(прелаты и бароны), нижняя – палата общин (рыцари и 
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мещане). С ХV в. палата лордов начала формироваться из 

наследственных пэров. 

Главной функцией парламента и инструментом его 

влияния на короля была финансовая, ведь без согласия 

парламента король не имел права вводить новые налоги. С 

конца ХІV в. оформилась законодательная инициатива 

парламента: законы принятые обеими палатами парламента и 

королём, не могли изменяться без согласия парламента. 

Парламент также имел право импичмента: нижняя палата 

могла выдвинуть обвинение в злоупотреблении против 

королевских чиновников перед палатой лордов, как высшим 

судом страны. Влиял парламент и на внешнюю политику. 

Таким образом, утверждение сословно-

представительской монархии в Англии было связано с 

образованием и расширением полномочий парламента, 

который сравнительно с другими странами средневековой 

Европы был наиболее активным представительским органом. 

 

3. Утверждение абсолютизма связано с развитием 

капиталистических товарно-денежных отношений. Это 

вызывает изменения в общественном устройстве: рядом со 

старым феодальным дворянством в Англии появляются 

джентри – новое дворянство, которые вели своё хозяйство 

капиталистическими методами (промыслы, торговля и тому 

подобное). Их интересы были близкими к буржуазии, 

которая формировалась из верхушки мещан. 

Особенностью Англии был так называемый 

незавершённый абсолютизм, ведь рядом с королём 

продолжал действовать представительский орган – 

парламент, сохранялось местное самоуправление. 

Оппозиция крупных феодалов была подорвана в ходе 

длительной гражданской войны – война Алой и Белой роз 

(Лонкастерской и Йоркской династий (1455-1485 гг.)). Она 

завершилась утверждением новой династии Тюдоров и 

усилением королевской власти. Новый король Генрих VIIІ 

ещё больше укрепил свою власть, проведя религиозную 
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реформу. В 1534 г. парламент провозгласил отделение 

английской церкви от Рима, а король стал её главой – 

образовалась Англиканская церковь (одна из 

протестантских). В 1539 г. парламент приравнял королевские 

указы к законам принятым совместно с парламентом. В 

начале XVII в. представители новой династии Стюартов 

вообще пытались править без парламента. 

Изменения в государственном устройстве. При 

короле высшим органом власти с совещательными 

полномочиями действовал Тайный совет (лорд-канцлер, 

лорд-казначей, лорд-хранитель печати, лорд-адмирал и тому 

подобное). Он выполнял широкие функции: управлял 

колониями, регулировал внешнюю торговлю, разрабатывал 

проекты королевских указов, рассматривал некоторые 

судебные дела. Отделением Тайного совета была Звёздная 

палата, созданная для борьбы с противниками короля, 

трибунал. Высокая комиссия осуществляла управление 

церковью. Важную роль играли два королевских секретаря. 

Следовательно, в конце XV в. в Англии утвердился 

абсолютизм, который в связи с определёнными 

особенностями развития этой страны имел незавершенный 

характер. 

 

4. Переход к сословно-представительской монархии в 

Англии в начале ХІІІ в. не был простым и происходил совсем 

в других условиях, чем это было во Франции. Здесь 

королевская власть была крепкой и вовсе не желала 

привлекать представителей господствующих слоёв общества 

к государственному управлению. Это привело к острым 

социально-политическим конфликтам, которые приобрели 

форму движения за ограничение злоупотреблений со 

стороны короля и его чиновников. Это движение возглавили 

бароны, которых поддержала часть рыцарства и горожан. 

«Великая хартия вольностей» 1215 г. была принята в 

результате выступления баронов, рыцарей и горожан против 

короля Иоанна Безземельного. Долгое время этот документ 
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считался первым актом конституционного характера, хотя 

при этом характер данного соглашения не выходит за рамки 

феодальных отношений между королём и верхушкой 

баронской оппозиции. Документ состоит из преамбулы и 63 

статей. 

Права и привилегии баронов. Регулированию ленно-

вассальных отношений короля и баронов посвящено 

большинство статей хартии, особенно связанных с 

земельными отношениями. Они регламентируют порядок 

опеки, получения рельефа (феодальный платеж сеньору за 

право вступить в обладание землями после смерти 

предшественника), взыскания долга и тому подобное. Сумма 

рельефа с вассалов короля зависела от размера земельного 

владения (феода). При этом обусловливалось, что ленный 

опекун (при малолетстве наследника или при отсутствии 

такового по мужской линии) должен был получать в свою 

пользу умеренные доходы и не наносить убытков ни людям 

ни вещам во владении, которое опекает. 

Но есть статьи, которые имеют откровенно 

политический характер. Так, статья 61 фактически 

устанавливала опеку баронов над королём и 

санкционировала возможность баронской войны против 

центральной власти. Согласно ней бароны избирали 25 своих 

представителей, задание которых заключалось в слежке за 

действиями короля и его чиновников относительно 

выполнения условий хартии. Если такие нарушения будут 

иметь место и не будут исправлены в течение 40 дней, этот 

баронский совет имел право «оказывать давление всеми 

возможными способами, то есть путём разрушения замков, 

земель, владений и всеми другими возможными способами, 

пока не будет исправлено нарушение». Статьи 12, 14 

предусматривали создание совета королевства из 

представителей непосредственных вассалов короля 

(баронов), без согласия которого король не имел права 

собирать «щитовые деньги» (специальный платеж вассалов в 

королевскую казну вместо военной службы). 
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Статьи 21, 34 ослабляли судебные прерогативы 

короны: графы и бароны выводились из-под юрисдикции 

королевских судов и подлежали суду «равных» (то есть при 

участии баронов). Также ограничено право короля 

вмешиваться в судебные споры баронов и их вассалов 

(подвассалов). 

Права рыцарей и горожан. Интересам этих категорий 

уделяется намного меньше внимания. Так, в статьях 16 и 60 

идёт речь о том, что никто не должен заставлять рыцаря 

нести службу сверх надлежащей за лен, а также, что 

положения хартии относительно взаимоотношений между 

королём и его вассалами касаются и отношений баронов с их 

вассалами. 

Статьи 13 и 41 касаются горожан и купцов. Первая 

подтверждает за городами их давние вольности и обычаи. 

Вторая позволяет купцам свободное и безопасное 

передвижение и торговлю без взыскания незаконных 

поборов, за исключением военных времён. Статья 35 

устанавливает единую систему мер и веса, что является 

важным для развития торговли. 

Большая группа статей касается упорядочения 

деятельности королевского судебно-административного 

аппарата: 18 – о создании в каждом графстве специальных 

судов из двух представителей (судий) от короля (или его 

юстициария) и четырёх избранных рыцарей от графства. Эти 

суды четыре раза в год должны были разбирать дела 

связанные с феодальными владениями; 20 – устанавливала 

размер штрафов в зависимости от тяжести проступка, причём 

это касалось всех категорий населения с крестьянами 

включительно; 39 – фактически устанавливала 

неприкосновенность личности и имущества для «свободных 

людей» иначе, чем «по законному приговору равных им и по 

закону страны»; 45 – гарантировала назначение королевских 

чиновников из числа добросовестных и тех, которые знают 

законы. 
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Хартия не смогла сдержать процесса усиления 

королевской власти в Англии. Уже через несколько месяцев 

папа римский освободил Иоанна Безземельного от его 

клятвы и король отказался исполнять положения хартии. 

Однако в дальнейшем короли неоднократно подтверждали 

действие хартии в течение всего ХІІІ в. При этом из неё было 

изъято свыше 20 статей, особенно 12 (о щитовых деньгах), 14 

(о совете королевства) и 61 (о совете 25 баронов). Однако 

Большой совет королевства все-таки утвердился, состоял из 

крупных феодалов и был наделён совещательными 

функциями. 

Позже, в начале XVII в., в условиях нарастания 

противоречий между королём и парламентской оппозицией, 

Хартии 1215 г. придали антикоролевского значения. 

Таким образом, «Великая хартия вольностей» 1215 г. 

на практике являла собой документ компромиссного 

характера между королём и верхушкой феодального 

общества, но позже она превратилась в символическую часть 

неписаной английской конституции. 

 

 

Лекция 12 

Государство и право средневековой Германии 
 

План 

1. Раннефеодальная монархия в Германии. 

2. Ленно-вассальная и сословно-представительская 

монархия. 

3. Особенности абсолютной монархии. 

4. Право и суд в средневековой Германии. 

 

1. Особенностью Германии является общая тенденция к 

децентрализации, то есть она, формально оставаясь 

империей, фактически уже с ХІІІ в. состояла из отдельных 

княжеств, в рамках которых и можно проследить изменение 
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форм феодального государства. Поэтому историю Германии 

принято разделять на такие периоды: 

1. Относительно централизованная раннефеодальная 

монархия (ІХ-ХІІ вв.); 

2. Территориальная раздробленность и развитие 

немецких княжеств-государств, с 962 г. формально 

объединенных в «Священную Римскую империю немецкой 

нации» (ХІІІ- начало. ХІХ вв.); 

а) феодальная раздробленность - формирование княжеств-

государств (ХІІІ-ХІV вв.); 

б) сословно-представительская монархия в княжествах (ХІV-

ХVІ вв.); 

в) абсолютные монархии в княжествах (ХVІІ- начало ХІХ 

вв.). 

Германия образовалась путём отделения от 

Франкской империи в 843 г. (Верденский договор). Поэтому 

от начала своего образования она представляла собой 

раннефеодальную монархию, которая включала несколько 

более-менее самостоятельных племенных герцогств - 

Саксония, Франкония, Швабия (Алемания), Бавария и 

Лотарингия (отвоёванная у Франции), позже были 

присоединены другие французские, итальянские и 

славянские земли - Бургундия, Северная Италия, Богемия, 

Австрия, Пруссия и другие. 

В экономическом отношении Германия оставалась 

одной из отсталых стран Европы, ведь феодальные 

отношения развивались здесь медленнее. 

Общественные отношения. Особенностью Германии 

было то, что общество здесь разделялось на два основных 

сословия: военно-рыцарский и крестьянство. Их 

образованию способствовала военная реформа Генриха І 

(919-936 гг.), вызванная необходимостью создания большого 

конного войска для защиты от нашествия венгров. Согласно 

этой реформе к военному сословию зачислялся всякий 

свободный (даже крестьянин), способный содержать коня и 
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сражаться на нём. Лишь в 1186 г. сыновьям крестьян и 

священников было запрещено вступать в рыцари. 

Как результат, военно-рыцарское сословие не было 

однородным. Его верхушку составляли представители 

родовой аристократии – герцоги, а также служебной – графы 

и фогты (королевские чиновники, которые осуществляли 

судебные функции). Сюда относятся и «князья церкви» - 

высшее духовенство. Они были большими 

землевладельцами. Постепенно они сливаются в единое 

сословие и формируется иерархическая структура 

(феодальная лестница). В Германии феодалы делились на 

семь «военных щитов» (согласно «Саксонскому зерцалу» 

ХІІІ ст.): король (император), архиепископы, герцоги, князья, 

маркграфы, свободные господа, однощитовые рыцари. 

Вассальным отношениям в Германии присущи определённые 

особенности: замедленное их развитие, неравномерность 

формирования в разных герцогствах. 

Крестьяне разделялись на свободных и зависимых. 

Свободные, в свою очередь, разделялись на: чиншевиков – 

держателей барской земли, которые платили за это деньги 

(чинш). Чиншевики разделялись на тех, которые могли 

передавать землю в наследство и на лишённых этого права 

арендаторов – получали землю во временное возделывание. 

Зависимые крестьяне также были нескольких категорий: 

литы – полусвободные, сервы – лично зависимые 

(крепостные). 

Мещане. Их формированию способствовало 

строительство в Х в. вдоль границ герцогств крепостей – 

бургов, часть которых превратилась в города. 

Государственный строй. В течение ІХ-Х вв. 

происходил процесс временного усиления королевской 

власти, вызванный тем, что,: 1. землевладельцы (феодалы) 

требовали поддержки королевской власти для увеличения 

общинных земель; 2. духовенство поддерживало короля для 

увеличения церковного землевладения; 3. наличие 

внешнеполитической угрозы со стороны венгров.  
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Король Оттон І (936-973 гг.) в борьбе с герцогами 

решил опереться на поддержку церкви и ввёл «оттоновские 

привилегии», которые заключались в территориальном 

распространении церковного иммунитета. Вся территория 

страны, в том числе и владения герцогов, была разделена на 

церковные округа, в которых права судопроизводства, сбора 

налогов передавались королевским чиновникам, - церковным 

фогтам. 

Укрепив свою власть, Оттон І завоевал Италию и 

заставил Папу Римского короновать его императорской 

короной в 962 г. Однако при преемниках Оттона 

императорская власть ослабела и в конце ХІІ в. утвердилась 

практика избрания императора князьями. Основные органы 

власти в этот период были следующими: 

1. Король (император) – глава государства, формально 

наделённый всей полнотой власти, но происходил процесс 

послабления его власти. 

2. Гофтаг – совет знати при императоре, с которым он 

решал все важнейшие вопросы государственной жизни. 

3. Министериалы (наивысшие чиновники) – 

назначались из числа самых влиятельных светских и 

духовных феодалов, а также слуг императора: канцлер, 

майордом (дворецкий), стольник, чашник, камерарий, 

маршал, капеллан. 

4. Местное управление – территория разделялась на 

герцогства и графства, которые в силу установления 

феодальной собственности на землю и получения 

иммунитетных привилегий, постепенно превратились в 

суверенные политические образования, слабо зависимые от 

императорской власти. 

Следовательно, Германия в результате замедленного 

развития феодальных отношений принадлежала к отсталым 

странам Европы, её государственный строй имел черты 

дворцово-вотчинной системы со слабой центральной 

властью. 
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2. Постепенному распаду Германии способствовали ряд 

факторов её экономического и политического развития: 

1. В разных районах Германии экономическое 

развитие было неравномерным, единый внутренний рынок 

не сформировался (слабость экономических связей между 

землями). 

2. Императорская власть не смогла преодолеть 

сепаратизм (стремление к отделению) герцогов, потеряла 

поддержку церкви в силу того, что епископы (фогты) также 

превратились во влиятельных землевладельцев – 

противников центральной власти. 

3. Выборность императора приводила к ослаблению 

его власти, поскольку претенденты шли на дальнейшие 

уступки князьям. 

4. С Х в. отсутствовала внешняя угроза, которая бы 

способствовала внутриполитическому сплочению. 

5. Императорская власть не смогла опереться на 

мещан в результате отсутствия общих интересов и 

неразвитости прослойки буржуазии. 

Изменения в общественном строе. Особенностью 

сословного уклада Германии было отсутствие единства 

сословий в масштабах страны: существовали имперские 

сословия (чины) – имперские князья, рыцари, представители 

имперских городов, а также земские (в отдельных землях) 

сословия – дворяне, духовенство и мещане княжеств. 

Из военно-рыцарского сословия выделилась 

немногочисленная верхушка – курфюрсты (князья), которые 

сосредоточили в своих руках всю политическую власть. 

Основная масса дворянства была мелкой, часть его 

разоряется. 

Немецкие города разделялись на три категории: 

имперские, которые были вассалами императора; свободные 

– пользовались самоуправлением и не платили налогов; 

княжеские – подчинены местным князьям. Среди мещан 

постепенно выделилась состоятельная и влиятельная 

верхушка (патрициат) – купцы и землевладельцы. 
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С постепенным развитием товарно-денежных 

отношений происходили изменения и в положении крестьян. 

Но вследствие неравномерности этого процесса, с XIV в. 

возникли три зоны: в Саксонии крестьян преимущественно 

освобождали без земли с дальнейшей сдачей её им в аренду; 

на юге барщина была заменена денежной рентой; а на 

востоке – крестьяне получали личную свободу и 

значительные земельные наделы с выплатой умеренных 

фиксированных платежей феодалам. Однако именно здесь 

позже опять происходит закрепощение. 

Изменения в государственном управлении. 

Окончательному оформлению феодальной раздробленности 

Германии способствовало издание императором Карлом ІV 

«Золотой буллы» 1356 г., по которой был чётко определён 

порядок избрания императора коллегией семи курфюрстов – 

«князей-избирателей»,: архиепископы Майнцский 

(председатель коллегии), Кёльнский, Трирский, маркграф 

Бранденбургский, король Чешский, герцог Саксонский, 

пфальцграф Рейнский. Признавалась самостоятельность 

курфюрстов, их право вести между собой войны, чеканить 

собственную монету и тому подобное. 

Общеимперские органы власти: 

1. Император – формально оставался главой 

государства, верховным судьёй, имел исключительное право 

на объявление войны и заключение мира с иностранными 

государствами. Избирался коллегией курфюрстов и при 

каждом избрании подписывал «выборные капитулы» - 

условия выдвинутые курфюрстами. 

2. Коллегия курфюрстов – превратилась в постоянно 

действующий орган с правом устранения императора и суда 

над ним. 

3. Рейхстаг – общеимперский представительский 

орган, который окончательно оформился в XIV в., созывался 

императором (не реже одного раза в 6 лет) и состоял из трёх 

коллегий, которые собирались отдельно,: коллегия 

курфюрстов; коллегия князей, графов и свободных господ; 



 111 

коллегия представителей имперских городов. Имел 

совещательные функции, но и право законодательной 

инициативы – подготовка проектов законов, которые имели 

рекомендательный характер. 

4. Гофрат (императорский совет) – совещательный 

орган при императоре, который состоял из высших 

чиновников. 

Местные органы власти: 

1. Князья – им принадлежала вся полнота власти в 

своих владениях. 

2. Ландтаги – местные сословно-представительские 

органы, которые состояли из двух или трёх палат, куда 

входили представители дворянства, духовенства и мещан, 

иногда – свободных крестьян. В их компетенции было 

избрание князей, объявление войны, утверждение налогов и 

тому подобное. Но каждое княжество имело свои 

особенности. 

3. Города – свободные с ХІІІ-XIV вв. получают всё 

больше самостоятельности, как во внутреннем управлении 

(Магдебургское право), так и политические (Ганза – союз 

северо-немецких городов, Союз рейнских городов, 

Швабский союз). Власть в городе принадлежала совету, 

который состоял из комиссий (по цехам), исполнительные 

функции выполнял избранный советом бургомистр. В 

имперских и княжеских городах руководят назначенные 

соответственно императором или князем чиновники – 

бургграфы, префекты. 

Таким образом, по названным причинам в Германии 

сохранилась феодальная раздробленность с тенденцией 

дальнейшего усиления власти местных князей. Для развития 

отдельных княжеств характерным было формирование черт 

сословно-представительской монархии. 

 

3. С XVIІ в. в Германии утверждается абсолютизм, 

который имел ряд особенностей: сложился не в пределах 

страны, а в отдельных княжествах; был результатом не 
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равновесия между феодалами и буржуазией, а победы 

первых над вторыми. Этому способствовали религиозные 

войны, вызванные Реформацией, а также Тридцатилетняя 

война 1618 - 1648 гг. Количество княжеств выросло до 300, а 

власть императора уменьшилась: князья получили право 

заключения межгосударственных договоров. Наибольшими 

абсолютистскими государствами были Пруссия и Австрия. 

Пруссия. Окончательно оформилась в 1701 г., когда 

бранденбургский курфюрст получил титул короля. 

Государственное устройство: 

1. Король Пруссии – полновластный глава 

государства, член имперской коллегии курфюрстов. 

2. Тайный совет – высший совещательный орган, 

который состоял из трёх департаментов: иностранных дел, 

юстиции, внутренних дел. 

3. Три директории: военных дел, финансов, 

королевских имений (доменов) – подчинялись тайному 

совету. Позже директории сливаются в Генеральный 

военный комиссариат, возглавляемый президентом – 

королём. 

4. Местная власть – действовали ландраты - земские 

советники, назначаемые королём из представителей 

дворянства. Самоуправление городов было отменено. 

Особенность Пруссии – милитаризация государственного 

аппарата (чиновники имели военные звания). 

Австрия была многонациональным и не 

централизованным «лоскутным» государством династии 

императоров Габсбургов (их доменом). 

Государственное устройство: 

1. Король – полновластный глава государства, 

одновременно император. 

2. Тайный совет (с ХVIII в. заменяется Конференцией) 

– постоянно действующий орган с не чётко определёнными 

полномочиями. 

3. Военный совет – занимался военными делами. 
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4. Государственный совет – образован в 1760 г. для 

рассмотрения законопроектов и слежения за выполнением 

законов. 

5. Местная власть – территория разделялась на 

провинции, которыми управляли наместники. Их избирали 

местные сословно-представительские органы – сеймы. 

Следовательно, в результате усиления власти 

феодальной верхушки в княжествах Германии утверждается 

абсолютизм. 

 

4. Длительный период децентрализации Германии 

определил особенности её правовой системы: а) правовой 

партикуляризм на протяжении всего периода средневековья 

(вместо единого общеимперского законодательства 

существовало право отдельных государственных 

образований (княжеств-земель) и городов – так называемое 

земское и городское право); б) выразительное выделение 

комплекса правовых норм, которые касались высшего 

феодального сословия (ленное право); в) ленное, земское, 

городское, каноническое право в Германии регулировало 

одни и те же отношения (поземельные, имущественные, 

брачно-семейные и так далее) по-разному, в зависимости от 

сословного статуса субъекта, а также местности, где он 

проживал; г) наличие «общего права» Германии 

(добровольно признанные разными государственными 

образованиями правовые принципы и институты), в основе 

которого лежали универсальные нормы обычного права 

германцев и законотворческая деятельность немецких 

императоров. 

Важным источником немецкого «общего права» стали 

так называемые «уставы мира», которых немецкие 

императоры с 1103 по 1235 гг. издали около 20. Самым 

известным из них стал «Майнцский устав» 1235 г. Они 

касались охраны собственности и жизни. 

Также существовали местные систематизации норм 

обычного права, которые базировались на положениях 
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имперского законодательства, канонического права и 

судебной практике (судебный прецедент), - «Швабское 

зерцало», «Франконское зерцало». Но самым известным из 

них стало «Саксонское зерцало», которое получило 

признание во многих немецких землях. Его составил в  

20-ые гг. XVIII в. шефен (судья) Ейке фон Репков. Оно 

состояло из двух частей: первая – земское право, вторая – 

ленное. 

Активные экономические связи между немецкими 

городами, заимствование одними городами права ведущих 

городов обусловили высоких степень подобия городского 

права. Например, законы Магдебурга (так называемое 

магдебургское право) действовали в 80 городах, Франкфурта 

– в 49, Любека – в 43, Мюнхена – в 13. В Германии даже 

сложились два «семейства» городского права – любекского и 

магдебургского. 

Магдебургское право впервые было посланно в 

Бреслау в 1261 г. и содержало на тот момент лишь 64 статьи, 

потом в Герлица в 1304 г. – 140 статей. В XIV в. оно было 

систематизировано и издано в пяти книгах (около 500 

статей). 

В пределах городского постепенно выделилось 

торговое право. Наибольший авторитет во всех странах 

Балтии приобрели «Законы Висби»  1350 г. – порта на 

острове Готланд в Балтийском море. Первая систематизация 

торгового права была осуществлена в Милане в 1216 г. – 

«Книга обычаев» (в те времена север Италии входил в состав 

Немецкой империи). 

В XIV-XV вв. правовая система Германии испытывает 

влияние римского права (происходит рецепция). В конце  

XV в. Дигесты Юстиниана (см. лекцию по Византии) были 

признаны руководящим источником для основанного в 1495 

г.  Высшего имперского суда. 

Примером законотворчества немецких императоров 

является изданное в 1532 г. уголовное и уголовно-

процессуальное уложение Карла V – «Каролина». На его 
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основе сформировалось общенемецкое уголовное право, 

поскольку это уложение было признано во всех землях. 

С ХІІІ в. развивается княжеское законодательство, 

которое способствовало с одной стороны ограничению 

использования обычая, с другой – способствовало 

формированию правовых систем отдельных земель. 

Особенно активизировалась законодательная деятельность 

монархов отдельных земель с утверждением абсолютизма. 

Так, в XVIII в. были изданы «Криминальное уложение» и 

«Гражданский кодекс» Баварии, в 1768 г. уголовное 

уложение «Терезиана» (по имени императрицы Марии-

Терезии) Австрии, «Прусское земское уложение» 1784 г. 

Общеимперское законодательство касалось 

преимущественно уголовного права. Общие принципы, 

перечень преступлений и наказаний содержала «Каролина». 

Среди общих понятий были умысел и неосторожность, 

смягчающие (например, отсутствие умысла, совершения 

преступления в пылу и гневе, малолетство преступника до 14 

лет, «голодная нужда») и отягчающие (дерзость, 

публичность, повторность преступления, большой размер 

нанесённого ущерба, плохая слава преступника, совершение 

преступления против собственного господина) 

обстоятельства, покушение, соучастие. 

В уложении отсутствовала классификация 

преступлений, но они объединены в более-менее однородные 

группы: преступления против религии и морали – 

богохульство, кощунство, неправдивая присяга, 

прелюбодеяние, двоежёнство, кровосмешение, 

изнасилование, похищение женщин; государственные – 

измена, бунт, разбой, поджог, злостное бродяжничество; 

против личности – убийство, увечье; имущественные – 

разные виды кражи, в частности из церкви; против 

правосудия – лжесвидетельство, незаконное освобождение 

заключённого, неправомерный допрос с применением пыток. 

Основной целью наказания было запугивание. Среди 

наказаний названы: смертная казнь (сжигание, 
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четвертование, колесование, повешение, утопление, 

закапывание заживо в землю), увечье (отрезание языка, 

ушей, конечностей), телесные наказания (избиение розгами), 

лишение прав, выставление у позорного столба в железном 

ошейнике, клеймение, изгнание, тюремное заключение (в 

том числе и на неопределённый срок для особенно опасных 

преступников), возмещение убытков, штраф. 

Хотя в преамбуле «Каролины» говорилось о равном 

правосудии для бедных и богатых, на практике при 

определении наказания судья должен был учитывать 

социальное положение подсудимого. Так, ст. 158 

предусматривала для знатного лица за кражу замену 

уголовного на гражданское наказание. 

Судебный процесс в раннефеодальной Германии имел 

обвинительный (состязательный) характер без разделения на 

уголовный и гражданский. Но в период «Каролины» под 

воздействием рецепции римского права утверждается 

следственно-розыскной (инквизиционный) вид процесса. 

Обвинение выдвигалось судьёй от имени государства. 

Следствие велось по инициативе суда. 

Основными стадиями процесса были дознание 

(установление факта преступления и подозреваемого), общее 

(предыдущий допрос задержанного по принципу 

«презумпции виновности») и специальное расследование 

(тщательный допрос обвиняемого и свидетелей, 

разоблачение и осуждение преступника). Все доказательства 

и подозрения не могли быть основанием для вынесения 

приговора. Таким основанием могло быть лишь собственное 

признание, для чего применялись пытки (их было около 50 

видов). 

Земское право регулировало преимущественно 

вопросы гражданских, брачно-семейных, наследственных 

отношений. «Саксонское зерцало» закрепляло традицию 

униженного положения женщины в семье и наследовании 

имущества. Имущество находилось в полном распоряжении 

мужа. В случае развода или смерти мужа предметы личного 
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пользования женщины, украшения, приданое, свадебный 

подарок («утренний дар») и часть имущества, которое 

выделялось жене на случай его смерти, находились в 

пожизненном пользовании жены. Это имущество 

наследовалось только по женской линии. 

Немецкое земское право знало лишь наследование по 

закону, однако существовала замаскированная форма 

завещания в виде дарования. Имущество наследовали 

сыновья в равных частях. Право на наследство имели 

родственники до седьмого колена (при отсутствии сыновей), 

при чём братья имели преимущество перед сёстрами. Кроме 

основных наследников существовали так называемые 

«частковики», которые получали часть имущества в первую 

очередь (вдова, ближайший родственник, которому 

передавалось военное снаряжение). 

«Саксонское зерцало» свидетельствует о развитии 

обязательственного права. Оно возникало в результате 

заключения договоров (купли-продажи, займа, личного 

найма, хранения) и деликтов (предусматривалась 

компенсация убытков и уплата штрафа судье). 

В связи с более чётким разделением гражданских 

правонарушений и преступлений в земском праве было 

введено разделение уголовных преступлений на «честные» и 

«бесчестные». Например, к первым относились обычное 

убийство или тяжкие телесные повреждения и преступник за 

их совершение мог отделаться возмещением убытков или 

ссылкой. Ко вторым – кража, измена, мошенничество, то 

есть преступления обременённые грехом обмана. За них 

предусматривались более болезненные виды смертной казни. 

В земском праве предусматривался состязательный 

процесс. Истца и ответчика представляли так называемые 

«говорители», потому что оговорка могла привести к 

проигрышу дела. Основными доказательствами были 

свидетельское показание и присяга, но допускался и «божий 

суд» (ордалии) в виде поединка между равными по 

социальному статусу. 
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Ленное право регулировало преимущественно 

поземельные отношения. В Германии оно, как и в других 

странах Европы времён феодализма, строилось на принципе 

феодальных держаний. Но при этом имело ряд особенностей: 

а) монарх (император) был лишён права свободно 

распоряжаться имперскими ленами; б) существовала 

специальная разновидность ленов, связанная с правом суда 

над населением, которые передавались ленникам (князьям и 

графам) и давали им право судить население от имени 

императора; в) институт «ожидания лена», когда одно лицо 

получало лен (феодальное владение) другое (или несколько 

лиц) могло получить право претендовать на него в случае 

смерти владельца и отсутствия у него законных наследников; 

г) вассалу запрещалось отчуждать лен, а продажа и залог – 

лишь при согласии сеньора. 

Городское право. Города были наделены статусом 

«корпорации» - совокупности граждан как единого целого с 

правами юридического лица. Важное место в городском 

праве отводилось обязательственному праву. В немецких 

городах были приняты ярмарочные и вексельные уставы, 

которые детально регламентировали договоры купли-

продажи, залога, займа, поручительства. Характерной чертой 

была строгость к должнику. Его имущество подлежало 

конфискации или аресту до тех пор, пока кто-то за него не 

оплатит долг и штраф судье. Кроме того, кредитор мог 

держать должника в кандалах и на скудной еде. 

Городское уголовное право устанавливало простой 

перечень наказаний (чем отличалось от общеимперского и 

земского): отсечение головы – за убийство, изнасилование, 

нападение на дом; отсечение руки – за тяжёлые ранения; 

бичевание и остригание – за кражу; штраф – за захват 

движимого имущества, нарушение владения, оскорбление 

шефена (судьи) и тому подобное. 

Таким образом, право средневековой Германии имело 

ряд особенностей, обусловленных обстоятельствами, 
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которые связаны с долговременным периодом политической 

децентрализации. 

 

 

Лекция 13 

Государство и право Византии 

 

План 

1. Государственный и общественный строй. 

2. Правовая система. 

 

1. Византия образовалась в результате разделения в  

395 г. Римской империи на Восточную и Западную. Её 

столицей стал город на берегу Босфорского пролива – 

Константинополь (старое название Византий). Территория 

государства сначала включала Балканский полуостров, 

Малую Азию, Египет и тому подобное. Её населяли много 

народов, но доминирующей стала греческая культура и язык. 

Переход от рабовладельческих к феодальным отношениям 

происходил здесь более быстрыми темпами. Этому 

способствовал более высокий уровень развития экономики, 

особенно ремесленничества и торговли.  

В VII-ІХ вв. Византия переживает политический 

кризис, связанный с нападениями славян с севера и арабов с 

юга, теряет территории в Египте, Малой Азии, на Балканах. 

Позже Византию ослабляли войны со славянскими 

государствами Болгарией и Русью. В 1204 г. её захватили 

крестоносцы во время четвёртого крестового похода. 

Наконец в 1453 г. Византия вошла в состав Османской 

империи (Турция). 

Общественный строй долгое время сохранял черты 

общества времён поздней античности. 

1. Знать – верхушка общества, куда входили сначала 

рабовладельцы-землевладельцы, которые постепенно 

феодализируются. Особенно этому способствовало создание 

военных округов – фем и особенного сословия воинов – 
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стратиотов, которые пользовались налоговыми льготами и 

правом передачи земли в наследство. С середины Х в. 

светская и духовная знать наделяется правом собирать 

государственные налоги в свою пользу. С ХІІ в. басилевсы 

раздают земельные пожалования (пронии) вместе со 

свободными крестьянами. Постепенно пронии из временных 

превращаются в наследственные. Окончательному 

формированию феодальной верхушки способствовало 

завоевание Византии крестоносцами. 

2. Мещане – их формирование связано с 

процветанием ремёсел и торговли в многочисленных городах 

империи, которые сохраняли черты полисного уклада. 

Мещане разделялись на партии – димы, которых в каждом 

городе было по четыре: зелёные, голубые, красные и белые 

(по цветам на конных бегах на ипподроме). Каждая из них 

имела собственную казну, имущество, вооружённые отряды. 

3. Крестьяне – жили преимущественно общинами 

(метрокомии), в которых существовала круговая порука: 

налоги государству платила вся община, если кто-то умирал 

и не было наследника земля обязательно распределялась 

между другими крестьянами. Но постепенно крестьянская 

община распадается, крестьяне разорялись, продавали землю 

знати и становились париками – держателями земли с 

выплатой владельцу (феодалу) натуральных повинностей, 

или арендаторами государственной земли с выплатой 

натурального налога (канон). 

4. Рабы – постепенно исчезают и их положение 

приближается к положению зависимых крестьян. Этому 

способствовало распространение пекулия и колоната. 

Колонны разделялись на свободных, которые, кроме земли 

хозяина, имели и собственный участок и инвентарь, и 

приписных (энапографы), что пользовались землёй хозяина и 

платили за это от 1/5 до ½ урожая, отрабатывали барщину, а 

их дети уже были прикреплены к земле (становились 

крепостными). Количество последних росло за счёт первых. 



 121 

Государственный строй Византии резко 

контрастировал с современными ей раннефеодальными 

монархиями Европы: власть императора (басилевса) имела 

черты восточной деспотии, что было унаследовано со времён 

домината. Особенностью Византии было то, что большое 

влияние в ней имела православная церковь, подчинённая 

императору. 

1. Басилевс (автократор – «самодержец») – император, 

считался неограниченным правителем, его власть и личность 

боготворились (считался «помазанником божьим»), но она 

не была наследственной до ХІІ в. и фактически 

ограничивалась консисторией, синклитом и димами. 

2. Консисторий (государственный или императорский 

совет) – совещательный орган при императоре, который 

состоял из наивысших чиновников: квестор – председатель 

консистории и главный юрист; магистр – управляющий 

дворца; комит казначейства и комит императорской казны – 

заведовали финансами; префект Иллирийского претория, 

префект Восточного претория, префект столицы (эпарх) – 

руководители местного управления. С ХІІ в. количество 

ведомств доходит до 60. 

3. Синклит (сенат) – собрание знати и высшего 

духовенства, которое избирало басилевса. 

4. Местное управление – сначала сохранялось старое 

деление на провинции и диоцезы, но с VII в. введено 

разделение на военные округа – фемы (всего 26, но их 

количество менялось), возглавляемые стратигами. В их руках 

сосредоточивалась военная и гражданская власть. Городами 

управляли куриалы. 

Таким образом, государственный и общественный 

строй Византии хранил черты позднеантичного периода и 

характеризовался дальнейшим упадком рабовладельческих и 

развитием феодальных отношений. 

 

2. Особенностью византийского права, сравнительно с 

другими средневековыми государствами Европы, было более 
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длительное и более глубокое влияние римской юридической 

традиции, а также единое кодифицированное, действующее 

на всей территории империи законодательство (отсутствие 

партикуляризма).  

Его основой стали Кодексы Юстиниана, которые 

состоят из нескольких частей: 1. Институции Юстиниана, 

выданные в 533 г. – составлены наподобие сборников 

римских юристов (прежде всего Гая), состоят из четырёх 

книг, разделённых на титулы (первая посвящена праву в 

целом и правовому положению лиц, вторая - вещам и 

вещественному праву, третья - наследованию, договорам и 

обязательствам, четвертая - деликтам и искам); 2. Дигесты 

(или Пандекты), выданные в 533 г., - выдержки-цитаты из 

около 1,5 тыс. произведений 39 юристов, которые состоят из 

50 книг; 3. Кодекс Юстиниана, изданный между 529 и 534 

гг., - включал 4,6 тыс. конституций императоров от 

Андриана до Юстиниана, состоял из 12 книг; 4. Сборники 

Юстиниана (Новеллы), составленные между 535-555 гг., - 

наибольший включал 168 новелл. 

Позже также создавались сборники законов: в 726 г. – 

Эклога, в 872 г. – Прохирон, ещё позже – Василики.  

Кроме того, существовали многочисленные частные 

компиляции и справочники по разным юридическим 

вопросам. Причём характерной особенностью византийского 

права была тенденция к систематизации материала с 

наличием комментариев (схолий). 

Наибольшим после Юстиниана кодексом стала 

Эклога. Её составили с целью создания сокращённой 

выборки законов с внесением новелл, которые 

сформировались под воздействием христианских морально-

этических норм. Он разделялся на 18 титулов, которые 

охватывали вопросы брачно-семейного, наследственного 

права, регламентировали договора дарения, аренды, купли-

продажи, найма, ссуды, подавался перечень преступлений и 

наказаний, регулировалось положение рабов и тому 

подобное. 
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Среди перечня преступлений названы: нарушение 

святости алтаря и церкви, вероотступничество, 

клятвопреступление, ограбление могил, подделка денег, 

прелюбодеяние и тому подобное. Они карались избиением 

палками, отрезанием носа и языка, ослеплением, отрубанием 

конечностей, выжиганием волос и т.д. Широко применялся 

принцип талиона. В некоторых случаях наказание 

заменялось штрафами. Смертная казнь предусматривалась за 

инцест, преднамеренный поджог, колдовство, убийство, 

гомосексуализм, разбой и так далее. 

Наибольшие изменения испытало процессуальное 

право – провозглашался принцип равенства всех граждан 

перед судом. 

В брачно-семейном праве также произошли 

изменения. Так, обручение рассматривалось как этап 

заключения брака. Потому оно приобрело форму 

юридического соглашения, отказ от которого тянул за собой 

возмещение. В браке муж и жена приобрели равные 

имущественные права, а развод усложнялся. 

В VIII в. были выданы дополнения к Эклоге, которые 

в частности содержали четыре самостоятельных закона, - 

земледельческий, военный, морской и Моисея. 

Земледельческий закон содержал перечень норм, которые 

регулировали жизнь сельской общины; морской - нормы 

морского права; военный - уголовные правонарушения 

военных; Моисея - морально-религиозные нормы из Библии. 

В ІХ в. при императорах македонской династии 

началась работа по очистке законов от устаревших норм. 

Результатом её стало появление Василик – свода, который 

состоял из 8 томов в 60 книгах. Он включал: общие 

принципы права, каноническое право, государственное 

право, организацию судов, процессуальное право, исковое 

право, гражданское право, военное, уголовное. 

В 872 г. с целью изложения норм права в доступной 

форме появился ещё один сборник - Прохирон, в 40 титулах 
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которого илагались вопросы брачного, наследственного, 

обязательственного, уголовного права. 

В 908 г. император Лев VI выдал сборник новелл, 

которые дополняли Василики в сфере церковного, 

семейного, наследственного, обязательственного, уголовного 

и процессуального права. 

Следовательно, византийское право основывалось на 

римской правовой традиции, но с развитием феодальных 

отношений в него вносились дополнения, что и обусловило 

появление новых сборников законов. 

 

 

Лекция 14 

Государство и право Арабского халифата 
 

План 

1. Государственный и общественный строй. 

2. Мусульманское право. 

 

1. Историю Арабского халифата принято разделять на 

три периода:  

1. Правление первых халифов (622-661 гг.) – становление 

ислама и образование государства;  

2. Халифат Омейадов (661-750 гг.) - период завоеваний и 

создания Арабского халифата;  

3. Халифат Аббасидов (750-1258 гг.) - распад халифата на 

отдельные государства. 

Арабы с древних времен населяли Аравийский 

полуостров. Главными занятиями у них были кочевое 

скотоводство (разводили верблюдов, коз, овец) и оазисное 

земледелие (выращивали финики, ячмень, виноград). Кроме 

того, через Аравию проходили важные торговые пути из 

Индии в Европу, потому на этих путях существовали давние 

торговые города – Мекка, Медина (Ясриб).  

В VI-VII ст. у арабских племён проходил 

интенсивный процесс распада родоплеменных отношений, 
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усилилось имущественное неравенство и выделилась знать – 

шейхи (военные вожди) и сайды (старейшины), которые 

сосредоточили в своих руках лучшие земли оазисов, 

большие стада скота, появилось рабство. В городах 

влиятельную верхушку составляли купцы-ростовщики. 

Процесс общественной дифференциации сопровождался 

межплеменными войнами. 

Важной предпосылкой образования единого арабского 

государства стало появление и утверждение новой 

монотеистической религии – ислам (буквально – 

«покорность»). Её основателем стал выходец из Мекки 

Мухаммед (ок. 570-632 гг.) из рода Хашимитов племени 

курейш. (В Мекке находится главное святилище мусульман - 

храм Кааба с вмурованным в него метеоритом - посланием 

Аллаха).  

Но в 622 г. из-за преследований Мухаммед с 

последователями переселился в Медину, где и стал активно 

проповедовать (именно от этого события - год хиджры - 

начинается мусульманское летоисчисление). В 630 г. знать 

большинства арабских племён признала Мухаммеда 

пророком и приняла ислам. После смерти в 632 г. 

«заместителями» пророка - халифами избирались близкие 

родственники или друзья Мухаммеда: Абу Бекр (632-634 гг.) 

- тесть, Омар (634-644 гг.) - близкий друг, Осман (644-656 

гг.) из рода Омейа - зять, Али (556-661 гг.) - зять. Уже они 

начали активные завоевания. 

Их продолжил основатель династии Омейадов Муавия 

ибн Абу Суфьян (661-680 гг.). Были захвачены огромные 

территории на Ближнем и Среднем Востоке, Северной 

Африке, Испании. Образовалась большая империя – 

Арабский халифат. Под властью арабов оказались развитые 

районы древней культуры (Египет, Месопотамия). Под их 

влиянием процесс формирования феодализма у арабов 

быстро завершился, но он имел ряд особенностей: 1. степень 

развития феодальных отношений в разных районах халифата 

не был одинаковым, сохранялись патриархально-родовые и 
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рабовладельческие отношения (причём количество рабов 

постоянно росло); 2. преобладала государственная 

собственность на землю, что обусловило относительную 

централизацию государства; 3. сохранялось общинное 

землевладение. 

Частная собственность на землю (мульк) формируется 

в период Омейадов. Это связано с постепенным распадом 

общинного землевладения. В период Аббасидов развивается 

условное феодальное землевладение – икта, которое 

выделялось феодалам за службу из государственных земель. 

Икта могла предоставляться пожизненно или на время 

занимания должности с правом на сбор в свою пользу ренты-

налога с населения, которое там проживало. С Х в. икта 

становится наследственной. Это усиливает власть местных 

феодалов. Поэтому уже с конца VIII в. начинается процесс 

распада халифата на отдельные государства: образовались 

Кордовский халифат в Испании, Каирский в Египте и тому 

подобное. В ХІ в. столицу халифата Багдад захватили турки-

сельджуки и создали собственное государство.  

В 1257-1258 гг. остатки арабского государства уничтожили 

войска монголо-татар. 

Общественный строй. Особенностью феодального 

общества халифата было отсутствие сословного уклада, как в 

странах Европы. Общественный статус определялся прежде 

всего вероисповеданием (мусульманин, не мусульманин) и в 

меньшей степени – национальностью (араб, не араб). 

Поэтому всё население разделялось на мусульман и не 

мусульман – зиммиев. Мусульмане, даже рабы, имели 

преимущества. Зиммии носили особенную одежду, не могли 

ездить на коне, им запрещались браки с мусульманами, 

платили государству особенный подушный налог – джизья. 

1. Феодалы – особенность заключалась в отсутствии 

иерархической структуры (феодальной лестницы). Верхушку 

составляла мусульманская знать. 

2. Крестьяне – делились на этнические группы, среди 

которых привилегированное положение занимали арабы, 
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которые имели определённые привилегии, в частности, в 

налогообложении. Постепенно налоги росли и в некоторых 

районах крестьян начали прикреплять к земле. 

3. Мещане – их верхушку составляло купечество. На 

востоке города не имели самоуправления и были подчинены 

государству. Также отсутствовало корпоративное разделение 

как в Европе (цеха). 

4. Мавали (вольноотпущенники) – их свобода была не 

полной, например, при отсутствии наследников, после 

смерти, имущество переходило к бывшему хозяину. 

5. Рабы – их количество выросло в период войн. По 

разрешению хозяина имели право вести торговлю, покупать 

имущество, хотя и не считались субъектами права. 

Освобождение на волю мусульманина считалось 

богоугодным делом. 

Государственный строй. В первый период истории 

Арабский халифат сохранял черты родоплеменного уклада – 

остатки военной демократии. Позже он превратился в 

восточную деспотию (теократическую монархию). 

1. Халиф – был главой государства с неограниченной 

властью, при чём совмещал светскую - эмират и духовную - 

имамат власть. Был владельцем всей земли. Считался 

представителем и наместником бога на земле – «тень 

Аллаха». Первые халифы избирались, но потом власть 

становится наследственной.  

2. Визирь – высшее должностное лицо, от имени 

халифа руководил государством (контролировал прибыли и 

расходы государства, назначал должностных лиц, вёл 

внешнюю политику и тому подобное). 

3. Диваны – центральные органы государственного 

управления: Диван-аль-джунд - ведал вооружением и наймом 

войска, предоставлением земельных пожалований; Диван-

аль-харадж - ведал финансами; Диван-аль-барид - занимался 

путями, почтой, а также полицейским надзором за местными 

чиновниками и населением. 
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4. Местные органы – территория разделялась на 

провинции, которыми руководили назначенные наместники 

– эмиры. Они выполняли административно-финансовые 

функции. Суд осуществляли специально назначенные 

представители халифа – хакимы и кади. Их деятельность 

контролировали «инспекторы несправедливости». 

Таким образом, завоевания содействовали развитию 

феодализма у арабов, но он имел определённые особенности, 

вызванные сохранением пережитков родоплеменных и 

рабовладельческих отношений. Государственный строй имел 

черты восточной деспотии. 

 

2. Особенностью норм мусульманского права является 

то, что они являются неотъемлемой составной частью 

религии – шариат («надлежащий путь»). Его основными 

источниками являются: 1. Коран - священная книга 

мусульман, которая содержит 114 сур (глав), разделенных на 

6219 аятов (стихов), но из них лишь около 80 можно 

рассматривать как правовые; 2. Сунна – «священный 

пересказ», состоит из хадисов (рассказов) о поступках 

Мухаммеда, содержит нормы брачного, наследственного, 

судебного права; 3. Иджма - мнения сподвижников 

Мухаммеда по религиозным и правовым вопросам, 

признанные влиятельными мусульманскими теологами-

законодателями; 4. Фетва - письменное решение 

религиозных авторитетов (муфтиев) по правовым вопросам. 

Кроме того, существовали и другие источники права, 

которые однако признавались не всеми направлениями в 

исламе (основные - сунниты, шииты, хариджиты): кияс - 

решение правовых норм по аналогии; местные обычаи как 

мусульман – урф, так и не мусульман - адаты; фирманы - 

распоряжения халифов; кануны - законы. 

Уголовное право. Мусульманское право не исключает 

возможность человека самому избирать направленность 

собственных поступков, потому отказ от надлежащего 

поведения рассматривается как грех. Действия мусульманина 
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различаются: а) обязанности; б) желательные; в) 

разрешённые; г) нежелательные, но такие, которые не 

караются; д) запрещённые.  

Эта дифференциация важна относительно главных 

ценностей ислама: религия, жизнь, ум, продолжение рода, 

собственность. За посягательства на них и по характеру 

предусматриваемых наказаний все преступления 

разделяются на три вида: 1) преступления против религии и 

государства, за которые предусмотрены определённые 

наказания - хадд; 2) преступления против отдельных 

личностей; 3) правонарушения и преступления, за которые 

наказания чётко не определены и право их выбора дано суду. 

К первым относились вероотступничество и богохульство, 

что каралось смертной казнью. Такое же наказание 

предусматривалось за преступления против государства. 

Среди преступлений против личности самым тяжёлым 

было умышленное убийство, за которое предусматривалось 

альтернативное наказание: смертная казнь, прощение, выкуп 

- дийа (стоимость 100 верблюдов). За телесные повреждения 

применялся принцип талиона. За кражу предусматривалось 

отрубание руки. Преступлением, как посягательство на ум, 

считалось и употребление спиртного, которое каралось 

избиением (40 ударов пальмовой веткой). 

Право собственности. Различались собственность и 

обладание вещью. Способов приобретения собственности 

было четыре: военная добыча, гражданское соглашение, 

наследство, дарование. Земля рассматривалась как 

собственность Аллаха и халиф, как его представитель, имел 

право распоряжаться ею. Существовали четыре основных 

земельных статуса: 

1) хиджаз – священная земля, где жил Мухаммед и где 

запрещалось жить неверным, мусульмане здесь платили 

десятину; 2) вакуф – земли мечетей, медресе (духовных 

школ), кладбищ, караван-сараев (гостиниц), которые 

освобождались от налогов и изымались из обращения (не 

могли продаваться, передаваться, дариться и тому подобное); 
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3) мульк – частновладельческие земли; 4) икта – временные 

земельные пожалования вместе с крестьянами за службу. 

Обязательственное право. Обязательства возникали 

из договоров и причинения вреда (деликт). Предметом 

договора не могли быть воздух, море, пустыня, свободные 

люди и вещи, которые относятся к неотчуждаемым 

(например вакуф). Существовали договоры купли-продажи, 

обмена, размена денег, ссуды, залога, о союзах, религиозных 

объединений и тому подобное. Распоряжаться своим 

имуществом не могли несовершеннолетние, сумасшедшие, 

банкроты, рабы (без разрешения хозяина), больные (лишь 

третью), неверные (кафиры) не могли приобрести в 

собственность землю или раба-мусульманина. 

Брачно-семейное. Построено на принципе неравенства 

женщины и мужчины. Брак заключался в виде договора 

купли-продажи между женихом и отцом девушки с уплатой 

калыма (садак) - определенного вознаграждения. Часть его 

назначалась на алименты женщине в случае развода. Право 

на развод имел только мужчина, причём, не объясняя 

причин, но с уплатой алиментов на 4 месяца. Дети 

оставались мужчине. За измену мужчина мог убить жену. 

Наследственное право. Существовало наследство по 

закону, причём наследниками могли быть как физические, 

так и юридические (государство) лица, и наследство по 

завещанию (устная и письменная форма и присутствие двух 

порядочных свидетелей), но завещатель имел право 

распоряжаться лишь третью имущества. 

Следовательно, мусульманское право имело 

собственные особенности, которые связаны с закреплением 

религиозных норм, а также с пережитками 

первобытнообщинного и рабовладельческого строя. 
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Новое время 

 

Лекция 15 

Становление и развитие буржуазного государства 

и права в Англии 
 

План 

1. Общая характеристика развития государств и обществ 

Нового времени. 

2. Английская буржуазная революция 1640-1688 гг. 

Возникновение буржуазного государства. Утверждение 

конституционной монархии. 

3. Изменения в политическом устройстве Англии в XVIII- 

начале ХХ вв. 

4. Буржуазное право и суд в Англии. 

 

1. Началом Нового времени (середина XVII- начало ХХ 

вв.) считается буржуазная революция в Англии, которая, в 

отличие от революции в Нидерландах, повлияла на развитие 

всех европейских стран. Позже такое же общеевропейское 

значение имела Великая французская буржуазная революция 

1789-1794 гг. ХІХ в. вообще можно назвать веком 

революций: 1830 г. - во Франции, 1848-1849 гг. – «весна 

народов» (Франция, Австрийская империя, Италия). 

Некоторые из них сопровождались национально-

освободительными войнами (США, Италия). 

Сущность новой эпохи заключалась в кризисе и 

упадке феодальных и развитии капиталистических 

отношений в странах западной Европы, некоторых странах 

Азии и Америки. Создавались условия для бурного развития 

производства, которое получило название «промышленного 

переворота» (переход от мануфактурного к фабрично-

заводскому производству). Это сопровождалось 

колониальной экспансией капиталистических стран, 

усилением эксплуатации крестьян и рабочих. 
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В это время появляются новые идеологические 

концепции, которые обосновывали необходимость 

ликвидации феодализма и неотвратимость становления 

нового капиталистического общества, с его новыми 

принципами в сфере государства и права. Сначала эти идеи 

существовали в форме религиозных концепций 

(Реформация), но уже с XVIII в. они приобретают светский 

характер (Просветительство). Были обоснованы концепции 

прав человека, правового государства, разделения власти на 

три ветки и тому подобное. 

Большинство из этих идей были восприняты новым 

слоем общества - буржуазией, которая в большинстве стран 

возглавила борьбу против феодальных пережитков и 

стремилась получить власть. В странах, где часть дворян 

обуржуазилась («новое дворянство»), или где их позиции 

были достаточно сильными, складывался союз буржуазии и 

части дворянства, результатом которого было установление 

конституционной монархии (Англия, Франция, Австрия). В 

странах, где позиции буржуазии более сильные 

устанавливалась демократическая республика (Франция, 

США). Но при этом вводились цензовые избирательные 

системы и демократия приобретала элитарную форму. 

Иногда этот процесс завершался установлением 

авторитарных режимов (Англия времён Кромвеля, 

Наполеоновская Франция). 

С развитием промышленности в ХІХ в. количественно 

и качественно растёт ещё один слой общества - пролетариат 

(наёмные рабочие), который с 30-40-х гг. превращается в 

могучую политическую силу. 

Изменения в общественно-экономических 

отношениях и государственном устройстве вызывали 

изменения в правовой системе: окончательно преодолён 

партикуляризм права, характерный для феодализма, и 

формируются единые национальные системы права, 

утвердилось юридическое равенство граждан в сфере 

гражданско-правовых отношений, развивается 
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конституционное и избирательное право, со второй 

половины ХІХ в. возникает социальное законодательство. В 

рамках буржуазного права утверждаются национальные 

правовые системы, которые принято разделять на две 

основных группы: 

1. Континентальная, что сформировалась на основе 

французского и немецкого права ХІХ-ХХ вв., для которой 

характерным является: разделение права на частное 

(защищает интересы частных лиц со стороны других лиц и 

государства - семейное, гражданское, торговое и тому 

подобное) и публичное (определяет порядок деятельности 

органов власти, защищает интересы всего общества и 

государства - конституционное, административное, 

процессуальное, уголовное, международное); основным 

источником права является закон, который устанавливает 

общие правила поведения и правовые принципы; широкое 

распространение кодификации; разграничение 

материального и процессуального права. 

2. Англосакская, что базируется на праве Англии, 

которое возникло в ХІ-ХІІ вв., её характерные черты: 

отсутствие разделения на частное и публичное; отсутствие 

разграничения на материальное и процессуальное право; 

отсутствие разделения на отрасли права и кодификации; 

основным источником права является судебный прецедент, 

потому суд является творцом права; особенная 

терминология, отсутствующая в других странах. 

Таким образом, характерной особенностью Нового 

времени является преодоление остатков феодальных 

отношений и утверждение капитализма, что сопровождалось 

революциями, а также постепенное утверждение буржуазных 

государства и права. 

 

2. Становление буржуазного государства в Англии 

связано с Английской буржуазной революцией. Её главным 

заданием была ликвидация феодальных порядков, которые 

отождествлялись с абсолютизмом. Уже с XVI в. в Англии 
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активно развивались капиталистические отношения, которые 

охватили не только города, но и сёла. Развитие производства 

сукна вызывало процесс ограждений, когда часть дворянства 

(джентри) начала заниматься предпринимательством, 

создавая на собственных землях фермы по разведению овец. 

Шерсть использовалась для производства тканей на 

мануфактурах. При этом они освобождали и выгоняли 

крестьян, которые потом пополняли число вольнонаёмных 

рабочих.  

Джентри и буржуазия (торговцы, финансисты, 

промышленники) были заинтересованы в ограничении 

королевской власти, которая защищала интересы феодальной 

знати. Идеологической основой революции стали идеи 

Реформации - кальвинизма, сторонников которого в Англии 

называли «пуританами». Они были в оппозиции к королю и к 

возглавляемой им англиканской церкви.  

В ходе революции среди пуритан выделилось 

несколько самостоятельных группировок: а) пресвитериане – 

верхушка джентри и купечества, которые считали, что 

церковью должен управлять не король, а собрание 

священников-пресвитеров, а в государстве король должен 

подчиняться парламенту; б) индепенденты - средняя 

буржуазия и джентри, что выступали за независимость 

каждой религиозной общины, а в государстве – за 

установление конституционной монархии с относительно 

низким избирательным цензом для увеличения числа 

избирателей; в) левеллеры - ремесленники и свободные 

крестьяне, выступали за установление республики и 

введение общего избирательного права для мужчин;  

г) диггеры - городская и сельская беднота, что требовали 

ликвидации частной собственности и имущественного 

неравенства. 

Английскую революцию 1640-1688 гг. принято 

разделять на ряд этапов: 1) 1640-1642 гг. – установление 

конституционной монархии с сильной властью парламента; 

2) 1642-1649 гг. – период гражданских войн (1642-1646 - 
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между сторонниками короля и парламентом и 1648-1649 - 

между индепендентами и пресвитерианами) и установление 

республики; 3) 1649-1653 гг. – индепендентская республика 

и борьба с левеллерами и диггерами; 4) 1653-1660 гг. – 

период военной диктатуры О. Кромвеля; 5) 1660-1688 гг. – 

реставрация Стюартов; 6) 1688-1689 гг. – «славная 

революция» и установление конституционной монархии. 

Поводом к революции стал роспуск королем Карлом І 

Стюартом парламента в 1640 г. за отказ утвердить новые 

налоги для ведения войны в Шотландии. Это вызвало 

недовольство во всём обществе, потому в ноябре того же 

года король был вынужден опять созывать парламент, 

который получил название «Долгий» (работал до 1653 г.), и 

пойти на уступки.  

Их результатом стало установление конституционной 

монархии: а) 15 февраля в 1641 г. король подписал 

«Трёхлетний акт», который гарантировал созыв парламента 1 

раз в три года без согласия короля; б) актами от 5 июня 

ликвидированы «Звёздная палата» и «Высокая комиссия», а 

также ограничены полномочия Тайного совета короля; в) 1 

декабря 1641 г. парламент принял «Великую ремонстрацию», 

которая вводила назначение чиновников с ведома 

парламента. 

Карл І в августе в 1642 г. объявил парламенту войну, 

которая завершилась поражением короля. 30 января в 1649 г. 

Карл І Стюарт был казнен. После этого началось 

формирование республики: актом от 4 января 1649 г. палата 

общин провозглашена верховной властью в государстве; 

актом от 17 марта 1649 г. отменена королевская власть; 19 

марта отменена палата лордов; в мае в 1649 г. Англия 

провозглашена республикой. Её органами управления стали: 

законодательный однопалатный парламент, исполнительный 

Государственный совет, который избирался парламентом на 

1 год. 

Властью индепендентов, возглавляемых Оливером 

Кромвелем, были недовольны левеллеры и диггеры. Поэтому 
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в апреле в 1653 г. Кромвель разогнал Долгий парламент и 

установил военную диктатуру, закреплённую конституцией 

от 16 декабря 1653 г. «Орудия управления»:  

1. законодательная власть сосредоточивалась в руках 

парламента и лорда-протектора (О. Кромвеля), который 

утверждал законы; 2. лорд-протектор избирался 

Государственным советом пожизненно и имел право 

назначать всех чиновников, издавать указы для исполнения 

законов, был главнокомандующим, вёл международную 

политику; 3. парламент избирался на три года, при этом 

действовал высокий имущественный ценз (200 фунтов 

стерлингов годовой прибыли); 4. государственный совет 

(правительство) состоял из пожизненно назначенных лиц 

(количество от 13 до 21); 5. осенью 1655 г. проведена 

реформа местного управления - Англия и Уэльс разделены 

на 12 округов, во главе с генерал-майорами. По сути это 

означало установление военной диктатуры О.Кромвеля. 

Военная диктатура вызывала недовольство в 

обществе. Поэтому после смерти О. Кромвеля в 1660 г. 

остатки Долгого парламента возобновили палату лордов и 

конституционную монархию, объявив Карла ІІ Стюарта 

королём Англии. Были возобновлены порядки 1641-1642 гг. 

При этом король подписал «Брэдскую декларацию», которой 

обещал амнистию участникам революции, свободу 

вероисповедания (кроме католиков), сохранение за новыми 

владельцами конфискованных во время революции земель.  

Но он не выполнил обещаний и делал попытки 

возобновить абсолютизм. В 70-х гг. возникли две 

политических партии: виги (от шотландского 

«простокваша») - джентри и буржуазия, выступали за 

сохранение конституционной монархии, и тори (от 

ирландского «воры») - старое дворянство, сторонники 

усиления королевской власти и англиканской церкви.  

В 1679 г. вигам удалось провести через парламент Habeas 

corpus act (Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и 

о предупреждении заключения за морями), суть которого 
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заключалась в праве арестованного  обратиться в высшие 

суды Англии, которые определяли правомочность ареста. 

Значение его заключалось в предоставлении определенных 

гарантий неприкосновенности личности. 

Новый король Яков ІІ Стюарт попробовал не только 

возобновить абсолютизм, но и католичество. Поэтому в  

1688 г. тори и виги объединились и осуществили переворот, 

посадив на престол зятя короля Вильгельма Оранского. В 

истории Англии это событие получило название «Славная 

революция». Новый король утвердил «Билль о правах»  

1689 г., который закрепил в Англии конституционную 

монархию: 1. провозглашался принцип верховенства 

парламента над королём; 2. введён запрет на сбор налогов 

без согласия парламента; 3. запрет набора в армию без 

согласия парламента; 4. свободные выборы в парламент;  

5. свобода слова в парламенте и запрет преследований за 

выступления. 

Другим важным актом конституционного характера 

стал принятый в 1701 г. «Акт об устройстве», который 

устанавливал,: 1. принцип контрасигнатуры - акт выданный 

королём считался недействительным без подписи 

соответствующего министра правительства (Тайного совета); 

2. принцип несменяемости судей - отстранение судьи могло 

состояться лишь при согласии обеих палат парламента. 

Таким образом, в результате революции в Англии был 

ликвидирован абсолютизм, установлена конституционная 

монархия, что означало утверждение буржуазного 

государства и содействовало развитию капитализма и 

превращению её в самую развитую страну мира  

в XVIII-XІX вв. 

 

3. Основным направлением развития государства в 

Англии в XVIII-XIX вв. продолжает оставаться развитие 

конституционной монархии с дальнейшим ограничением 

королевской власти, усилением власти парламента и 

становление ответственного перед парламентом 
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правительства. Особенностью Англии было то, что в ней не 

существовало единого конституционного акта, который бы 

определял основы государственного строя и принципы 

взаимодействия между разными органами власти. 

Английская конституция представляет собой ряд писаных 

законов («Великая хартия вольностей», «Habeas corpus act», 

«Билль о правах», «Трёхлетний акт», «Акт об устройстве»), а 

также неписаных соглашений - конституционных обычаев. 

Изменения в государственном устройстве 

1. Парламент – состоял из двух палат: палата лордов и 

палата общин. Места в палате лордов определялись по 

наследству (потомки баронов - вассалов короля), по 

должности (духовные лица англиканской церкви), по 

назначению короля. Палата общин (658 депутатов) 

формировалась путём выборов, но пассивное избирательное 

право ограничивалось высоким имущественным цензом (по 

закону 1710 г. - годовая прибыль кандидата должна была 

составлять 300 фунтов стерлингов в год в городах и 600 - в 

сёлах). Кроме того, до 1832 г. количество депутатов от 

графств и городов регулировалось старыми королевскими 

грамотами, а не количеством населения. Поэтому состав 

обеих палат был одинаковым - земельная и финансовая 

аристократия. 

2. Король – был главой государства, верховным 

судьёй с правом помилования, главнокомандующим, главой 

англиканской церкви, без его подписи ни один акт не 

становился законом. Но с 1707 г. потерял право «вето» на 

законы. 

3. Кабинет министров – образовался в результате 

выделения из Тайного совета и установлением 

конституционных обычаев – заседает без короля (король 

Георг І был немцем и не знал английского языка, потому 

отказался участвовать в его заседаниях, возникла должность 

премьер-министра, который вёл заседание), ответственность 

правительства за принятые решения («король не может быть 

не прав»), правительство формирует партия, которая имеет 
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большинство в палате общин. Установился также принцип 

«ответственного правительства» перед парламентом (в 

несколько этапов: 1. в 1701 г. принцип контрасигнатуры; 2. в 

1711 г. индивидуальная политическая и юридическая 

ответственность министра за подписанный документ; 3. 

конец XVIII ст. солидарная ответственность кабинета 

министров перед палатой общин; 4. кабинет находится у 

власти пока его поддерживают большинство палаты общин). 

В ХІХ в. в Англии завершается формирование 

основных слоев капиталистического общества - буржуазии и 

пролетариата. Это обусловило изменения в политической 

сфере. Развернулось движение за новую избирательную 

систему. В 1832 г. был принят новый избирательный закон – 

«Билль о парламентской реформе». Он предусматривал 

перераспределение депутатских мест между графствами и 

крупными городами, избирательное право для мужчин с 21-

летнего возраста, которые владели собственностью с 

прибылью не менее 10 фунтов стерлингов, а также ценз 

оседлости (6 месяцев). 

Однако, рабочие требовали установления общего, 

равного и тайного избирательного права. С 1836 г. 

развернулось «чартистское движение». В это самое время 

формируются новые политические партии: виги 

трансформируются в либеральную партию, тори - в 

консервативную. Партия, которая победила на выборах, 

формировала кабинет министров. В 1906 г. образовалась 

Лейбористская (рабочая) партия. 

В 1867 г. проведена новая избирательная реформа 

(автор консерватор Б. Дизраэли), которая предусматривала 

новое перераспределение депутатских мест между городами 

и графствами, снижение имущественного ценза, роста срока 

оседлости до 1 года (число избирателей выросло вдвое). С 

1872 г. - введено тайное голосование; в 1883 г. - 

ответственность за подкуп избирателей; в 1889 г. - отчёты о 

потраченных на выборы деньгах. 
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Третья избирательная реформа была проведена в 

1884-1885 гг.: снижен имущественный ценз для избирателей, 

введены избирательные округа с приблизительно 

одинаковым количеством населения (1 депутат от 50-54 тыс. 

жителей) - мажоритарная система. 

В 1911 г. принят «Билль о парламенте», который 

ограничил права палаты лордов. Таким образом, кабинет 

министров превратился в главный орган государственной 

власти, зависимый и подотчетный палате общин. 

Таким образом, следствием политического развития 

Англии в XVIII-XIX вв. стало дальнейшее усиление влияния 

широких прослоек буржуазии на государственный аппарат 

путём усиления роли палаты общин и кабинета министров, а 

также реформирование избирательной системы. 

  

4. Право Англии было достаточно консервативным и 

сохраняло черты предыдущей феодальной эпохи. Основным 

его источником оставался судебный прецедент (например, в 

середине ХІХ в. собрания судебных прецедентов 

насчитывали 1200 томов). В этом заключается его 

особенность. Однако по своей сути это было буржуазное 

право.  

Вторая его особенность в том, что оно почти не 

испытало влияния римского права. Кроме того, оно не было 

кодифицированным и состояло из большого количества 

парламентских актов (так называемое уставное право). 

Например, с XV по ХІХ вв. было издано свыше 14 тыс. 

криминальных законов, что усложняло их применение на 

практике. Кроме уставного, существовало «общее право 

страны», которое английский юрист XVIII в. назвал 

«неписаным» и определил три его вида: а) действующие на 

всей территории государства; б) действующие в отдельных 

её районах; в) то, которое применяется в отдельных 

судебных органах. 

Гражданское право. Важнейшую его часть составляло 

договорное право, развитие которого во второй половине 
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ХІХ в. связано с эволюцией капиталистических отношений. 

В это время были приняты ряд важных законов: «Акт о 

специальных правилах при заключении договоров с 

недвижимостью», который предусматривал обязательную 

регистрацию таких соглашений государственными органами; 

законодательно урегулирован порядок заключения 

вексельных договоров; «Акт о продаже товаров», который 

давал чёткое определение договору купли-продажи как 

формы передачи собственности на товар за денежное 

вознаграждение; универсальным институтом «доверительной 

деятельности» определён «траст», который мог создаваться 

для любых целей, кроме противоправных. 

В 1907 г. вводится понятие «частная компания» - 

юридическое лицо, которое не размещало активы среди 

мелких вкладчиков и не было обязано объявлять свой баланс. 

Таких компаний в Великобритании было в 20 раз больше, 

чем акционерных. В следующем году принят закон о 

юридических лицах, который заменил все предыдущие акты. 

В 1879 г. парламент издал «Устав об ответственности 

участников банковских и акционерных компаний». В 1914 г. 

– «Акт о несостоятельности», который регулировал вопрос 

банкротства и удовлетворения претензий кредиторов. 

Социальное законодательство. Его развитие связано с 

ростом численности наёмных рабочих (пролетариата) и их 

борьбой за свои права. Однако сначала реакция 

правительства на выступления рабочих была негативной, что 

проявилось в акте 1799 г. о запрете создания любых обществ, 

которые требовали более высокой зарплаты. Но уже в 1824 г. 

его упразднили. В следующем году принят закон, по 

которому позволялось создавать рабочие объединения (они 

получили название трейд-юнионы) для сугубо 

экономической борьбы.  

В 1875 г. парламент принял «Акт предпринимателя и 

рабочего», по которому обе стороны имели формально 

равные права. Одновременно рабочие получили право 

заключать коллективные договора. В 1880 г. принят акт, 
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который устанавливал ответственность нанимателя за 

причинённый работнику вред. 

В начале ХХ в. В Англии законодательно начали 

закреплять определённые социальные гарантии рабочих: в 

1908 г. - пенсии для престарелых с 70 лет; в 1909 г. 

установлено минимум зарплаты; в 1911 г. введено 

обязательное социальное страхование рабочих на случай 

болезни или безработицы. 

Уголовное право. Оно развивалось в рамках уставного 

права. Причём делались попытки его определенной 

кодификации. Так в 1916 г. принят «Акт о краже», который 

вобрал в себя 73 ранее изданные уставы. Такой же характер 

имел и «Акт о подлоге документов». 

Характерной чертой английского уголовного 

законодательства была жестокость наказаний: смертная 

казнь, ссылка, каторжные работы от 3 лет и пожизненно, 

тюремное заключение, телесные наказания, штраф. 

Суд и судебный процесс. Для судебной системы 

Великобритании этого периода характерна запутанность. 

Председателем судебной системы был лорд-главный судья, 

которого назначал король по предложению премьер-

министра. Также к высшим судебным учреждениям 

относились: судебный комитет Тайного совета, созданный в 

1832 г. как апелляционная инстанция для колоний по делам 

церковной юрисдикции; Центральный криминальный суд, 

основанный в 1834 г. и другие. 

В 70-х гг. ХІХ в. была проведенная реформа судебной 

системы. 1 ноября в 1875 г. основан Верховный суд 

Великобритании, который состоял из двух отделений:  

а) Всокий суд (с 1881 г. имел три отделения - Суд 

королевской лавы, Суд канцлера и Суд по делам 

адмиралтейства); б) Апелляционный суд. 

Отделения суда королевской лавы на местах в 

качестве первой инстанции рассматривали уголовные и 

гражданские дела. Как правило, королевский судья 

рассматривал их единолично. Судей назначал монарх по 
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рекомендации лорд-канцлера пожизненно. До 1906 г. для них 

действовал высокий имущественный ценз. При 

рассмотрении дел об особенно тяжких преступлениях 

привлекались присяжные («судьи факта»), для которых 

также существовал имущественный ценз. Вынесенные 

королевским судьёй приговоры не подлежали обжалованию. 

Лишь в 1907 г. принят «Акт о криминальной апелляции». Но 

если апелляция была отклонена, суду предоставлялось право 

назначить апеллянту более тяжкую меру наказания и выслать 

его за пределы Великобритании. В 1908 г. был основан 

апелляционный суд в уголовных делах в составе лорда-

главного судьи и младших судей отделения суда королевской 

лавы. Дело рассматривали в присутствии осуждённого и 

представителя обвинения. Его решения могли быть 

аннулированы лишь палатой лордов. 

Следовательно, правовая и судебная система 

Великобритании в целом оставалась консервативной и 

сохраняла черты предыдущей феодальной эпохи. 

 

 

Лекция 16 

Становление и развитие буржуазного государства 

и права во Франции 
 

План 

1. Великая французская буржуазная революция 1789-1794 гг. 

Возникновение буржуазного государства. 

2. Развитие буржуазного государства во Франции в 1795-

1871 гг. 

3. Третья республика во Франции 1871-1917 гг. 

4. Буржуазное право и суд во Франции. 

 

1. Как и в Англии, становление буржуазного государства 

во Франции связано с революцией, которая за своё 

общеевропейское значение получила название «Великая». 

Главным её заданием было свержение феодализма, который 
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мешал развитию капитализма. Промышленники, купцы, 

торговцы, ремесленники, крестьяне были недовольны 

высокими налогами, которые в основном тратились на 

содержание королевского двора, а также усилением 

феодального гнёта. Усиление недовольства происходило на 

фоне экономического кризиса в 1788 г., когда в результате 

неурожая в стране возникла угроза голода. 

Против изменений выступали представители 

привилегированных сословий – дворянство и духовенство, 

которые в феодально-абсолютистском государстве видели 

главную защиту своих привилегий. Идеологической основой 

революции стало Просвещение. 

Революцию 1789-1794 гг. принято разделять на три 

этапа: 1) 14 июля 1789- 10 августа в 1792 г. – у власти 

находились представители либерального дворянства и 

буржуазии (фельяны) - сторонники конституционной 

монархии; 2) 10 августа 1792- 2 июня в 1793 г. – при власти 

торгово-промышленная буржуазия (жирондисты), выступали 

за установление республики; 3) 2 июня 1793 - 27 июля  

1794 г. – при власти мелкая, радикально настроенная 

буржуазия (якобинцы), хотели установления диктатуры и 

проведения радикальных антифеодальных реформ. 

В условиях кризиса король Людовик XVI был 

вынужден пойти на уступки и созвать Генеральные штаты, 

которые не созывались 150 лет. Но представители «третьего 

сословия» начали требовать изменения порядка голосования 

- не по сословиям, а большинством голосов. В ответ на отказ 

правительства, в июне в 1789 г. Генеральные штаты 

объявили себя Национальным собранием, а через месяц, 9 

июля, Учредительным собранием, то есть таким, которое 

выступает от имени народа с правом изменения 

государственного строя. 

Король решил их разогнать, но известие об этом 

вызвало восстание в Париже. 14 июля в 1789 г. повстанцы 

захватили крепость Бастилию – это событие считается 

началом революции. 26 августа 1789 г. Учредительное 
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собрание приняло «Декларацию прав человека и 

гражданина», которая воспринималась как программа 

революции. Главные её положения: 1. провозглашение 

свободы и равенства людей; 2. развитие государства на 

принципах прав человека, народного суверенитета, 

разделения властей; 3. неотъемлемость прав человека - 

свобода, собственность (объявлялась неприкосновенной и 

священной), безопасность и неприкосновенность, право на 

сопротивление притеснению, свобода слова, 

вероисповедания; 4. презумпция невиновности. 

В декабре 1789 г. был принят избирательный закон, по 

которому все граждане разделялись на,: пассивных, которые 

не имели права избирать и быть избранными; активных, 

которые участвовали в выборах, это лица - французы-

мужчины с 25 лет, которые платили определённую сумму 

налогов и не были слугами; активных, которые могли быть 

избранными - владельцы земли и плательщики ещё большей 

суммы налогов. В результате из 24 млн населения лишь 4,3 

млн участвовало в выборах, и только около 40 тыс. могли 

быть избранными. В 1791 г. имущественный ценз был 

несколько снижен. 

Были также приняты декреты (законы), которые 

ликвидировали цеховой уклад в городах, внутренние 

таможни, были национализированы церковные земли и 

имущество, введено новое административно-

территориальное разделение на 83 департамента. 

3 сентября в 1791 г. Учредительное собрание приняло 

Конституцию, которую подписал король. Согласно ей 

Франция превратилась в конституционную монархию: 

1. Законодательная власть находилась в руках 

Национального собрания – однопалатное, депутаты 

избирались на 2 года на основе двухступенчатых выборов 

(сначала выборщики). Собрание не могло быть распущено 

королём, депутаты имели неприкосновенность. В 

компетенцию Национального собрания входило принятие 

законов, определение количества войска, объявление войны 
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и ратификация межгосударственных соглашений, 

утверждение государственного бюджета, назначение высших 

чиновников. 

2. Исполнительная власть - Король и назначаемое им 

правительство (министры). Действовал принцип 

контрасигнатуры (распоряжение короля подписывал 

соответствующий министр, который и нёс ответственность). 

Король был главнокомандующим, утверждал чиновников, 

осуществлял общее руководство внутренней и внешней 

политикой, имел право «вето» на законы, принятые 

Национальным собранием. 

3. Судебная власть - судьи, которые избирались на 

определённый срок и могли быть смещены лишь за 

преступления; действовали суд присяжных и кассационный 

суд. 

В 1792 г. король сделал попытку выехать за границу. 

Кроме того, против Франции сложилась коалиция 

европейских монархий, готовая вооружённым путём 

подавить революцию. Потому 10 августа в Париже 

поднялось новое восстание, короля арестовали, отстранили 

от власти и казнили. Был создан новый орган управления – 

Национальный конвент (783 депутата), в котором 

большинство получили жирондисты. 11 августа в 1792 г. 

принят новый избирательный закон: разделение на 

пассивных и активных граждан ликвидировано, для 

избирателей установлен возрастной ценз 21 год, для 

выборщиков и депутатов - 25 лет. 25 сентября 1792 г. 

Франция объявлена республикой. 

Но в 1793 г. начался новый кризис: цены на продукты 

питания росли, армия терпела поражения от войск коалиции, 

в округе Вандея начался мятеж роялистов (сторонников 

монархии). В этих условиях 2 июня состоялся переворот и 

власть захватил якобинцы. 24 июня Конвент принял новую 

конституцию, которая начиналась «Декларацией прав 

человека и гражданина», текст которой имел определенные 

отличия от Декларации в 1789 г. 
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Новая конституция устанавливала демократическую 

республику. Устанавливалось общее избирательное право 

для мужчин с 21 года. Законодательная власть принадлежала 

однопалатному Национальному собранию, которое 

избиралось на 1 год. В его компетенцию входили: подготовка 

проектов законов, которые, после рассмотрения и 

утверждения на местах первичными собраниями граждан 

(200-600 человек) в большинстве департаментов, 

становились законами (плебисциты). Исполнительная власть 

– исполнительный совет, в который каждый департамент 

выдвигал по 1 кандидату (83), из которых Национальное 

собрание назначало 24, половина из них подлежала 

ежегодной ротации (замене). 

Но введение конституции было отложено, потому 

фактически установилась якобинская диктатура с 

чрезвычайными органами власти: 

1. Национальный конвент – высший законодательный 

орган власти. 

2. Комитет общественного спасения – фактически 

стал главным органом власти с чрезвычайными 

полномочиями, состоял из 14-15 членов, во главе Робеспьер; 

формально переизбирался ежемесячно Конвентом. В его 

компетенцию входило руководство обороной страны, 

контроль за деятельностью министров (исполнительный 

комитет). 

3. Комитет общественной безопасности – руководил 

полицией и тюрьмами, преступников передавал 

революционному трибуналу. 

4. Революционный трибунал – вершил ускоренное 

судопроизводство, решения не подлежали апелляции, 

единственный приговор - смерть. 

5. Комиссары конвента – чиновники с чрезвычайными 

полномочиями, которые действовали на местах. Кроме них, 

на местах действовали национальные агенты, 

революционные и наблюдательные комитеты. 
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Основным средством политики якобинцев был террор 

– физическое уничтожение всех недовольных 

(контрреволюционеров). Благодаря этому они 

ликвидировали остатки феодальных порядков, вели борьбу 

со спекулянтами (11 сентября в 1793 г. - закон о максимуме 

цен), разгромили интервентов (войска коалиции). Но 

тотальный террор вызывал недовольство прежде всего 

буржуазии, которая хотела стабильности. 27 июля в 1794 г. 

(9-го термидора ІІ года революции – по введённому 

революционному календарю) якобинская диктатура была 

ликвидирована. 

Таким образом, в результате революции феодально-

абсолютистские порядки во Франции были ликвидированы и 

сформировалось буржуазное государство, которое 

эволюционировало от конституционной монархии к 

республике. 

 

2. В результате термидорианского переворота к власти 

пришли жирондисты. В 1795 г. они приняли новую 

конституцию, согласно которой республика сохранялась: 

1. Законодательный корпус – состоял из двух палат: 

Совет старейшин, Совет пятисот. Устанавливались 

двухступенчатые выборы: сначала избиратели (возраст с 21 

года) избирали выборщиков (возраст с 25 лет и высокий 

имущественный ценз), потом последние избирали депутатов. 

2. Директория – исполнительный орган из 5 человек, 

которых назначал Совет старейшин из числа кандидатов, 

предложенных Советом пятисот. 

Но продолжение экономического кризиса и 

нестабильность политической ситуации привели к тому, что 

буржуазия и часть состоятельного крестьянства склонялась к 

установлению военной диктатуры. Этим воспользовался 

генерал Наполеон Бонапарт, который 9 ноября 1799 г. (18-го 

брюмера VIII года революции) разогнал Законодательный 

корпус и реорганизовал Директорию. Изменения были 

закреплены конституцией 1799 г.:  
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1. Директория – 3 консула, которые избирались на 10 

лет. Но фактически власть принадлежала Первому консулу 

Наполеону, который обнародовал законы, назначал и 

освобождал членов Государственного совета, министров, 

послов, чиновников, судей. Второй и третий консулы имели 

совещательный голос. 

2. Законодательная власть была разделена между 

Государственным советом (назначался Первым консулом), 

который редактировал законопроекты, Трибунатом 

(назначался сенатом) – обсуждал законы, Законодательным 

корпусом (назначался сенатом) – голосовал, Охранительным 

сенатом (состоял из пожизненно назначенных членов), 

который проверял законы. 

На практике вся власть сосредоточилась в руках 

Наполеона. В 1802 г. он был объявлен первым консулом 

пожизненно, а в 1804 г. - императором. Во Франции 

установилась Первая империя, которую характеризуют как 

буржуазную, потому что Наполеон опирался именно на 

буржуазию. Она просуществовала до 1814 г., когда коалиция 

государств захватила Францию. В 1815 г. Наполеон вернулся 

на «100 дней», но опять потерпел поражение. 

С 1814 г. во Франции была реставрирована монархия 

Бурбонов. Но возобновить абсолютизм уже было не 

возможно, потому новый король Людовик XVIII согласился 

на конституционную монархию. Она была закреплена 

Хартией 1814 г., в которой провозглашалось,: 

неприкосновенность собственности, равенство всех перед 

законом, личная свобода. Создавался двухпалатный 

парламент: палата пэров, которую назначал король и палата 

депутатов, которая избиралась на основе высокого 

имущественного и векового (30 лет избиратели, 40 лет - 

депутаты) ценза (из 31 млн населения избирательное право 

имело около 50 тыс., а быть избранным - не больше 15 тыс.). 

Новый король Карл Х попробовал повернуть 

дореволюционные порядки, упразднив Хартию в 1814 г., что 

вызывало новую революцию в июле в 1830 г. – «Июльская 
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монархия». К власти пришла крупная буржуазия, которая 

провозгласила королём Луи-Филиппа Орлеанского. Он 

утвердил Хартию 1830 г., что означало возобновление 

конституционной монархии на принципах 1814 г. с 

некоторым понижением имущественного ценза (количество 

избирателей выросло до 240 тыс.). 

Но широкие круги буржуазии стремились получить 

доступ к власти. После расстрела демонстрации в феврале 

1848 г. состоялась новая революция, результатом которой 

было свержение монархии и установление Второй 

республики. Была принята новая конституция:  

1. Национальное собрание - законодательный орган, 

депутаты которого избирались на три года путём всеобщих, 

прямых и тайных выборов; 2. Президент - глава 

исполнительной власти, назначал правительство и высших 

чиновников, избирался выборщиками от департаментов;  

3. Государственный совет - совещательный орган для 

разработки законов и контроля за их выполнением, 

назначался Национальным собранием на 6 лет. 

Первым избранным президентом стал Луи-Наполеон 

(племянник Бонапарта), который в декабре 1851 г. совершил 

переворот и в ноябре в 1852 г. провозгласил себя 

императором Наполеоном ІІІ, - установилась Вторая 

империя. При этом он опирался на крупную буржуазию. Но в 

1870 г. Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, 

империя была ликвидирована и возобновлена республика. 

В условиях немецкой окупации население Парижа 

восстало против правительства. 18 марта 1871 г. в Париже 

установлена Парижская коммуна, лидеры которой 

подражали идеалам якобинцев. Были созданы 

революционные органы власти, но 28 мая через 72 дня она 

прекратила существование. 

Следовательно, политическая нестабильность 

буржуазной государственности во Франции была  вызвана 

борьбой с остатками старого дворянства, которых из вне 

поддерживали другие феодальные государства Европы, а 
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также политическим соперничеством разных группировок 

буржуазии. 

 

3. После поражения в войне с Пруссией 1870-1871 гг. 

Франция находилась в тяжёлом состоянии: потеряла Эльзас 

и Лотарингию, выплачивала контрибуцию в 5 млрд франков, 

экономическая нестабильность. В 1875 г. были приняты три 

закона, которые по сути составили новую республиканскую 

конституцию страны,: Конституционный закон об 

организации государственной власти, Закон об организации 

сената, Закон об отношениях государственных властей. В 

ней не были упомянуты демократические права и свободы 

граждан.  

Государственный строй - республика с сильной 

президентской властью: 

1. Президент – избирался на 7 лет обеими палатами 

Национального собрания, имел право законодательной 

инициативы, при согласии сената мог распустить палату 

депутатов, был главнокомандующим и назначал всех 

гражданских и военных чиновников. 

2. Национальное собрание – состояло из двух палат: 

сенат, в который входило 300 человек (75 были 

пожизненными, а 225 избирались особенными коллегиями 

выборщиков по департаментам на 9 лет, каждые три года 

обновлялся на 1/3) и палата депутатов (избиралась 

населением на 4 года по мажоритарной системе). 

3. Совет министров – правительство, председатель 

которого назначался президентом, а отвечал перед 

парламентом. Постепенно утвердился солидарный принцип 

его ответственности перед парламентом. С созданием 

политических партий стал формироваться на партийной 

основе. 

4. Местная власть – сосредоточивалась в руках 

назначаемых в департаменты президентом, по рекомендации 

министра внутренних дел, префектов, а также существовали 

местные выборные органы – генеральные советы 
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департаментов, окружные советы, муниципалитеты, мэры. 

Префекты имели право отменять их решения. 

В 1884 г. приняты поправки к конституции, которыми 

запрещалось пересматривать республиканскую форму 

правления, представители бывших королевских династий 

были лишены права избираться на пост президента, 

изменялся порядок формирования сената (отменены 

должности пожизненных сенаторов). 

Таким образом, во Франции утвердилась 

республиканская форма правления, которая от предыдущих 

монархических эпох унаследовала сильную президентскую 

власть. 

 

4. Накануне революции правовая система Франции была 

архаичной и не отвечала потребностям буржуазного 

общества. Партикуляризм мешал развитию промышленности 

и торговли. Поэтому одним из главных направлений 

деятельности революционных правительств стала 

радикальная ликвидация феодального законодательства, 

построение нового правового порядка.  

Так уже в августе-сентябре в 1789 г. Учредительное 

собрание упразднило ограничение на продажу зерна, что 

способствовало утверждению свободы торговли, в октябре 

был снят запрет брать проценты за ссуду, что открыло 

пространство для кредитных операций и так далее. 

Кроме наработки новой нормативно-правовой базы, 

революционные правительства делали попытки её 

систематизации. Учредительное собрание Декретом от 21 

августа 1790 г. заявило о необходимости создания 

гражданского, уголовного и процессуального кодексов. Уже 

в 1791 г. им был принят Уголовный кодекс, который состоял 

из двух частей и 125 статей. Первая часть «О наказании» 

содержала чёткую регламентацию наказаний, в частности 

отсутствовали наказания, связанные с членовредительством. 

Вторая часть «О преступлениях и наказаниях» содержала 

перечень деяний, которые считались преступлением. 
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Прогрессивным моментом было то, что так 

называемые религиозные преступления были исключены из 

этого перечня. Все преступления разделялись на две группы: 

против публичных интересов и против частных лиц. 

Последние в свою очередь разделялись на преступления 

против лица и против собственности. 

Дальнейшее развитие буржуазного права во Франции 

связанно с эпохой Наполеона Бонапарта, когда была 

проведена широкая кодификация, которая охватила все 

отрасли права. С 1804 по 1810 гг. были приняты пять 

кодексов (гражданский, торговый, уголовный, граждански-

процессуальный, уголовно-процессуальный). 

Гражданское право. В процессе разработки в основу 

Гражданского кодекса Наполеона 1804 г. были положены 

римское право, дореволюционная судебная практика и 

кутюмы, которые были приспособлены французскими 

юристами к потребностям нового времени. Кодекс состоял из 

вступления, трёх книг и насчитывал 2281 статью. Его 

структура отобразила схему построения институций 

римского права: лица, вещи, наследование и обязательства. 

Такая структура получила в гражданском праве название 

«институционной». 

Первая книга «О лицах» закрепляла принцип 

равенства граждан в сфере гражданско-правовых отношений. 

Характерной чертой кодекса было то, что в нём 

отсутствовало понятие «юридическое лицо». Это 

объясняется тем, что в те времена законодатель чувствовал 

определённое недоверие к разнообразным объединениям, 

под которыми могли возродиться цеха и другие 

средневековые корпорации. Сохранилось понятие 

«гражданской смерти», когда осужденный терял право 

собственности на имущество, так же если бы он умер 

естественной смертью. 

Кодекс также установил основные принципы 

семейного права. Брак теперь рассматривался как 

гражданское соглашение и регистрировался не церковью, а 
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государством (секуляризация). Формально в ряде статей 

подчёркивалось равенство мужчины и женщины. Но в целом 

мужчина занимал доминирующее положение: был 

покровителем жены, определял местожительство семьи, 

распоряжался семейным имуществом. Устанавливалась 

также власть отца над детьми. Ребёнка до 16 лет он мог 

лишить воли сроком до одного месяца. Сыновья в возрасте 

до 25 лет и дочери до 21 года не имели права заключать брак 

без согласия родителей, при этом мнение отца было 

решающим. 

Вторая книга «Об имуществе и о разновидностях 

собственности» базировалась на классической римской 

классификации имущества. Так было ликвидировано 

разделение имущества на родовое и приобретённое, а 

введено разделение вещей на движимые и недвижимые. 

Понятие «собственность» также трактовалось в римском 

духе, но вместе с тем развивается буржуазное представление 

о нерушимости и неприкосновенности права собственности. 

Интересно, что собственность на землю включала 

собственность и на то, что находится над ней и под ней (то 

есть воздух и недра). Такая редакция не учитывала интересы 

государства, потому уже в 1810 г. издан закон о 

государственных концессиях на рудники. 

Третья книга «О разных способах приобретения права 

собственности» определила пути приобретения 

собственности – наследование, дарование, по завещанию, в 

силу обязательств. Наследниками могли быть 

последовательно дети и родственники умершего до 12-й 

степени родства. Расширена также свобода завещаний и 

дарований. Однако размер дарованного или завещаемого 

имущества не мог превышать половину от его общего 

количества, если был один законный ребенок, 1/3 – если 

двое, 1/4 – если трое и больше. Остальное имущество 

делилось поровну между законными детьми. 

Кодекс содержал общие указания относительно 

заключения и содержания договоров купли-продажи, обмена, 
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хранения, найма и тому подобное. Они основывались на 

принципах римского права, в частности о равенстве сторон 

договора, его добровольности и беспрекословности. 

Торговое право. Гражданский кодекс не 

регламентировал многих вопросов торговой деятельности. 

Поэтому в 1807 г. был принят Торговый кодекс. Он состоял 

из четырёх книг и 648 статей и содержал общие положения 

относительно коммерсантов, торговых книг, обществ, 

разделения имущества, бирж, биржевых агентов и маклеров, 

международной и морской торговли, банкротства и тому 

подобное. Интересно, что в кодексе совсем отсутствуют 

положения о банковских и страховых операциях. Позже он 

не раз переделывался и дополнялся. 

Трудовое и социальное законодательство. В 1791 г. 

был принят Закон Ле Шапелье (по имени автора), 

направленный на борьбу со средневековыми корпорациями. 

Вместе с тем он запретил создание объединений рабочих 

одной профессии, объявил незаконными забастовки и даже 

собрания рабочих для обсуждения условий труда. Это стало 

правовым препятствием для развития профсоюзов. В 1864 г. 

по инициативе Наполеона ІІІ данный закон был отменён. Но 

лишь в 1884 г. парламент Третьей республики узаконил 

свободное создание рабочих союзов, которые преследовали 

экономические цели. 

Во времена Третьей республики начало 

формироваться и социальное законодательство. Законы  

1874-92 гг. запретили труд детей до 13 лет, установили для 

подростков до 16 лет 10-часовой рабочий день, а для женщин 

и подростков до 18 лет - 11-часовый. В 1898 г. установлена 

ответственность работодателей за травматизм рабочих. 

Наконец в 1910 г. принят Трудовой кодекс. 

Уголовное право и процесс. В годы революции 

уголовное законодательство испытало значительные 

изменения. Уже в 1791 г. был принят Уголовный кодекс. Но 

его действие оказалось не долговременным и в 1810 г. при 

Наполеоне І разработан новый Уголовный кодекс. Он 
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состоял из коротких вступительных положений и четырёх 

книг. 

Кодекс ввел трёхчленную классификацию преступных 

деяний, которые в зависимости от характера наказания 

разделялись на три группы,: а) тяжкие (crimes), которые 

карались болезненными или позорными наказаниями 

(пожизненная каторга, смертная казнь с предварительным 

отсечением руки, депортация в колонии, клеймение);  

б) проступки (delicts) – карались исправительными 

мероприятиями (тюремное заключение в исправительном 

учреждении, временное лишение прав, штраф);  

в) полицейские правонарушения (cjntraventions) – наказание 

полицейского характера. 

В следующие годы в кодекс вносились изменения: в 

1832 г. отмененны клеймение и отсечение руки; в 1884 г. - 

смертная казнь за политические преступления; в 1881 г. 

установлена ответственность за преступления и проступки, 

осуществляемые через прессу; в 1885 г. введено условное 

освобождение для лиц, которые отбыли не менее половины 

срока заключения. 

Уголовно-процессуальный кодекс был принят в  

1808 г. Он ввёл так называемый смешанный процесс. На 

этапе досудебного расследования дела сохранялось тайное и 

письменное его осуществление. Следствие вели особенные 

следственные судьи, которые имели широкие полномочия 

(могли выдать приказ об аресте обвиняемого, вели его 

допрос, осуществляли осмотр места преступления и другие 

следственные действия). Завершающая часть процесса - 

судебное разбирательство дела - строилась на принципах 

гласности, устности и состязательности. Обвинение 

поддерживал прокурор, защиту - адвокат. Под воздействием 

английской судебной системы был введён суд присяжных. 

Но УПК Франции не требовал их единогласного решения, 

достаточно было простого большинства (с 1845 г. - 8 голосов 

из 12). 
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Следовательно, становление буржуазного права во 

Франции происходило в условиях острой революционной 

борьбы, а его основы были заложены в период кодификации 

Наполеона І. 

 

 

Лекция 17 

Становление и развитие буржуазного государства 

и права в США 
 

План 

1. Война за независимость 1775-1783 гг. Возникновение 

буржуазного государства. 

2. США в конце XVIII – начале ХХ в. 

3. Правовая и судебная системы. 

 

1. Особенностью буржуазного государства в США было 

то, что оно образовалось в результате войны за 

независимость от Великобритании 1775-1783 гг.  

Первые британские колонии на восточном побережье 

Северной Америки появились ещё в конце XVI в., но по 

различным причинам они были недолговечными. Лишь в 

1607 г. по инициативе Лондонской торговой компании 

возникла первая постоянная колония – Виржиния. Позже, в 

течение XVII - XVIII вв. образовались ещё несколько, и 

количество колоний достигло 13. Их население насчитывало 

около 3,5 млн. человек, из которых около 500 тыс. 

составляли чернокожие рабы. 

По внутренней организации управления колонии 

можно разделить на три группы: 1. королевские провинции, 

где управление осуществлялось королевскими 

губернаторами совместно с советом колонии из 

представителей колонистов; 2. частное управление на основе 

предоставленных королём привилегий, где губернаторы и 

советы формировались на усмотрение организаторов 

(Пенсильвания, Мэриленд, Делавэр); 3. давние колонии, где 
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управление основывалось на королевских хартиях XVII в., 

губернаторы и представительские органы избирались 

населением. 

Колонии юга и севера отличались своим социально-

экономическим развитием. На юге развивалось 

плантационное хозяйство с широким использованием 

рабского труда, тогда как на севере – фермерство, торговля и 

ремесленничество, возникли мануфактуры.  

Но их объединяло недовольство экономической 

политикой метрополии (Англии), которая стремилась 

сдержать промышленное развитие колоний, превратить их в 

рынок сбыта собственных изделий, устранить невыгодную 

конкуренцию дешёвых американских товаров. В начале 

XVIII в. парламент Англии ввёл ряд запретов на вывоз 

железных изделий из колоний, увеличил налоги на сахар и 

патоку. Последней каплей стало принятие в феврале в 1765 г. 

закона о гербовом сборе на большинство товаров, которые 

завозились в колонии. Колонисты решили не выполнять 

данного закона, а короля Георга ІІІ обвинили в тирании. 

В 1774 г. в Филадельфии состоялся Первый 

континентальный конгресс представителей колоний (55 

делегатов), который утвердил «Декларацию прав» с 

протестом против экономической политики митрополии, а 

также принял петицию к королю с просьбой прекратить 

притеснения. В ответ англичане начали военные действия.  

В мае 1775 г. состоялся Второй континентальный конгресс, 

который принял решение создать американскую армию во 

главе с Дж. Вашингтоном, - началась война за 

независимость. Её идеологами стали Д. Адамс,  

Т. Джефферсон, А. Гамильтон, которые, опираясь на идеи 

французских просветителей, обосновали право 

американского народа на независимость. Они легли в основу 

принятой 4 июля 1776 г. «Декларации независимости» (автор 

Т. Джефферсон). 

Эти события стимулировали законодательное 

оформление государственности в колониях, которые стали 
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называться штатами. В каждом из них были приняты 

республиканские конституции, которые начинались текстами 

Декларации и Биллем о правах и свободах граждан. Также 

возникла неотложная необходимость объединения, которое 

было оформлено в 1781 г. «Статьями конфедерации» (союз 

государств): 1. образовывались Соединенные Штаты 

Америки; 2. каждый штат сохранял независимость; 3. штаты 

обязывались оказывать друг другу помощь и не вмешиваться 

во внутренние дела друг друга; 4. создавался Конгресс США, 

который состоял из представителей от штатов (2-7 человек), 

с правом одного голоса от штата, ему предоставлялось право 

заключать международные соглашения, объявлять войну и 

заключать мир, назначать главнокомандующих армии и 

распоряжаться финансами, но каждое решение должно было 

подтверждаться не меньше чем девятью штатами; 5. комитет 

штатов – по одному представителю от штата, 

исполнительный орган, который работал между сессиями 

Конгресса. Это соглашение иногда называют первой 

конституцией США. 

Война завершилась подписанием 3 сентября 1783 г. 

Версальского мира, согласно которому Великобритания 

признала независимость США. Победа создала предпосылки 

укрепления государственного единства, которое вылилось в 

разработку Конституции. В 1787 г. в Филадельфии собрался 

Конституционный конвент (55 человек от 12 штатов, кроме 

Род-Айленда). 17 сентября 1787 г. новая Конституция была 

принята Конгрессом, а до августа 1788 г. ратифицирована 

всеми 13 штатами. Она предусматривала создание 

следующих высших органов власти: 

1. Конгресс – двухпалатный законодательный орган: 

сенат (по два сенатора от штата, избранных на 6 лет их 

законодательными собраниями, с переизбранием трети 

каждые 2 года; из числа лиц, которым исполнилось 30 лет) и 

палата представителей (депутаты избирались на два года в 

зависимости от количества населения штата, лицо с 25 лет). 

Закон, принятый обеими палатами, должен был быть 
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подписан президентом, «вето» президента могло быть 

преодолено 2/3 голосов обеих палат. Конгресс имел право 

объявить импичмент президенту. 

2. Президент – возглавлял исполнительную власть, 

глава государства и правительства, главнокомандующий, 

имел право помилования, при согласии сената назначал 

высших чиновников, имел право «вето» на решения 

Конгресса. Его избирали на 4 года путём непрямых выборов 

– через коллегию выборщиков. Им мог стать лишь 

гражданин США 35 лет. Вместе с ним избирался вице-

президент. 

3. Верховный суд – высшая судебная власть, состав 

назначался президентом при согласии сената, пожизненно 

или до правонарушений. 

4. Местная власть – каждый штат имел собственную 

Конституцию, организация власти по единому образцу – 

законодательные собрания (двухпалатные), избранный 

населением губернатор, собственная судебная система. 

Провозглашался приоритет федеральных законов над 

законами отдельных штатов. 

Но в Конституции не нашли отражение права и 

свободы граждан, которые содержались в конституциях 

штатов. Потому 25 сентября 1789 г. Конгресс принял 10 

поправок к Конституции – «Билль о правах» (автор  

Д. Медисон). До декабря 1791 г. он был ратифицирован 

штатами,: 1. недопустимость принятия законов, которые 

ограничивают права и свободы граждан (вероисповедания, 

слова, прессы, собраний); 2. право носить оружие; 3. запрет 

постоя солдат в мирное время без согласия граждан;  

4. недопустимость задержания лиц, обысков, конфискаций 

без законных решений соответствующих органов; 5. никто не 

мог привлекаться к ответственности без суда (кроме армии); 

6. суд присяжных и право обвиняемого на защиту; 7. запрет 

жестоких наказаний. 

Таким образом, в результате войны за независимость 

образовалось новое буржуазное демократическое 
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государство США, в основу государственного строя и права 

которого были положены достижения прогрессивной 

государственно-правовой мысли Просвещения. 

 

2. С конца XVIII – в первой половине ХІХ вв. 

происходил процесс увеличения территории США за счёт 

захвата земель коренного населения – индейцев, отвоевания 

территорий у Мексики, а также приобретения колоний 

европейских государств. Порядок образования новых штатов 

определялся ордонансом 1787 г. согласно которому, когда 

население определённой территории достигало достаточной 

численности, Конгресс США объявлял её автономией с 

выборным местным законодательным собранием. 

Губернатора назначал президент с согласия сената. 

При этом сохранялся достаточно жёсткий контроль 

центра: губернатор имел право «вето» на решение 

законодательных собраний, а Конгресс мог упразднить 

любой принятый ими закон и даже лишить территорию 

автономии. Спустя некоторое время автономия получала 

право на реорганизацию в штат, но с условием введения 

республиканской формы правления, признания Конституции 

США и других законов. Избирался конвент, который 

утверждал конституцию штата, а также соответствующие 

органы власти. Потом Конгресс США принимал решение о 

приёме нового штата в федерацию. 

Иногда штаты образовывались путём 

самоопределения, или отделения от другого штата. На 

начало ХХ в. их насчитывалось 48. 

В этот период формируются политические партии. 

Началом этого процесса стала деятельность политических 

группировок, возглавляемых А. Гамильтоном и  

Т. Джефферсоном в 80-х гг. XVIII в. Сторонники первого, в 

основном большие землевладельцы и буржуазия, выступали 

за конституцию без Билля о правах. Сторонники второго, 

мелкая и средняя буржуазия и фермеры, - за Билль о правах и 

облегчение процедуры получения земли. В 1828 г. была 
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создана демократическая партия, в которой преобладали 

землевладельцы-плантаторы южных штатов, а в 1854 г. – 

республиканская партия, в которой доминировали буржуазия 

и фермеры севера. Их борьба за голоса избирателей 

стимулировала демократизацию избирательного права:  

в 40-50-х гг. ХІХ в. почти во всех штатах введено общее 

избирательное право для мужчин и отменён высокий 

имущественный ценз на занятие должностей. 

В 40-50-е гг. заострились противоречия между 

рабовладельческими южными и промышленными северными 

штатами по вопросам распределения новых земель на западе 

(фермеры стремились получать землю небольшими 

участками, тогда как плантаторы большими), строительства 

железных дорог за счёт государства (в них были 

заинтересованные предприниматели севера), введения 

высоких таможенных тарифов (чтобы плантаторы юга не 

вывозили сырьё за границу), отмены рабства (развернулось 

движение аболиционистов). 

В 1860 г. президентом был избран республиканец  

А. Линкольн – сторонник отмены рабства. В ответ южные 

штаты объявили о своём выходе из США и создание 

Конфедерации. С 1861 по 1865 гг. длилась гражданская 

война, в которой победил север. Этому способствовало 

принятие нескольких законов: в мае 1862 г. «Гомстед-акт» - 

закон согласно которому каждому, кто желает, 

предоставляется участок земли в 160 акров; в сентябре  

1862 г. – «Прокламация о ликвидации рабства», а с 1 января 

1863 г. все негры юга объявлялись свободными. В феврале 

1865 г. Конгресс принял ХІІІ поправку к Конституции, 

которой рабство отменялось на всей территории США. 

Послевоенное десятилетие получило название в 

истории США как «Реконструкция юга», цель которой 

заключалась в преодолении сепаратизма южных штатов. Их 

территория была разделена на пять военных округов, 

возглавляемых военной администрацией. Этот режим 

ликвидирован в 1877 г. В этот период Конгресс принял 
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новые поправки к Конституции: XІV – в 1868 г. о равенстве 

всех перед законом (кроме индейцев) и XV – в 1870 г. о 

предоставлении всем мужчинам избирательных прав не 

зависимо от цвета кожи.  

Однако проблемы расизма не были преодолены сразу. 

В южных штатах принимались разные законы, которые 

ограничивали права чернокожего населения. Например, в 

штате Теннеси в 1881 г. закон Джима Кроу о расовой 

сегрегации предусматривал отдельные вагоны для чёрных и 

белых, отдельная учёба и тому подобное. 

Таким образом, в отмеченный период продолжался 

процесс становления и укрепление государства США и 

превращения в крепкую промышленно-аграрную страну 

мира. Этому способствовали победа севера в гражданской 

войне и дальнейшая демократизация общества, связанная с 

ликвидацией рабства. 

 

3. Американская правовая система сформировалась на 

основе английского прецедентного права. Главные 

буржуазные черты были заложены в ней в годы войны за 

независимость, а именно: защита частной собственности, 

равенство людей перед законом, право обвиняемого на 

публичный суд и защиту и тому подобное. Основными 

источниками американского права являются Конституция, 

федеральные законы, конституции и законы отдельных 

штатов, решения Верховного суда США (считаются 

обязательными для судов всех инстанций), решения 

верховных судов отдельных штатов. 

Каждый штат издаёт свои законы по гражданскому, 

трудовому, уголовному и процессуальному праву. Это 

порождает противоречивость и запутанность правовых норм. 

Попытки Верховного суда США внести единообразие в 

правовую систему оказались напрасными. Интересно, что 

делались попытки кодификации. Первая была сделана по 

инициативе американского юриста Фильта, когда 

составленный им в 1848 г. Кодекс гражданского и 
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уголовного судопроизводства для штата Нью-Йорк был 

принят во многих штатах. Но на этом процесс остановился. 

Гражданское право. Ключевым для него является 

институт частной собственности, свобода и нерушимость 

договора, свобода распоряжения наследством, право на 

судебную защиту нарушенных прав. Суды штатов при 

вынесении решений имели широкую самостоятельность. При 

этом они могли ссылаться на законы своего штата, местное 

прецедентное право или даже на английские законы. 

Большое влияние на институт юридического лица в 

США имело принятие закона Шермана в 1890 г. («Акт для 

защиты торговли и коммерции от незаконных ограничений и 

монополии»). Им объявлены преступными любые договоры 

и объединения в форме трестов или в любой другой, 

направленные на ограничение торговли между штатами и 

иностранными государствами. После этого сформировались 

две основных организационно-правовые формы 

капиталистического предприятия (виды договора общества): 

а) корпорация (акционерное общество) – участники договора 

несут ограниченную имущественную ответственность (часть 

акций); б) фирма – имущество считается общей 

собственностью участников, потому они несут полную 

имущественную ответственность. 

Социальное законодательство. Эта отрасль права 

долгое время оставалась не развитой: на подавляющем 

большинстве предприятий не был установлен 8-часовой 

рабочий день, не существовало страхования на случай 

болезни или безработицы, коллективный договор не всегда 

признавался предпринимателями. Вследствие 

противодействия монополий Конгресс несколько раз 

отклонял законопроекты об улучшении условий труда и 

жизни работников. 

Верховный суд оказывал сопротивление принятию 

федерального закона об ограничении длительности рабочего 

дня для детей и женщин, а уже принятые в отдельных штатах 

законы были объявлены такими, что противоречат 
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Конституции. Длительное время профсоюзы 

рассматривались как преступный заговор с целью 

ограничения конкуренции, забастовка квалифицировалась 

как преступление. Лишь в 1886 г. для отдельных 

государственных предприятий был установлен 8-часовой 

рабочий день, а с 1916 г. – на железнодорожном транспорте. 

Уголовное право. Признавалась английская система 

классификации преступлений: измена, тяжкие уголовные 

преступления, полицейские проступки. К компетенции 

федеральной юстиции Конституцией были отнесены 

фальшивомонетничество, пиратство в открытом море, 

государственная измена. 4 марта 1909 г. вступил в силу 

федеральный «Уголовный кодекс», который 

предусматривает ответственность за самые тяжкие 

преступления (шпионаж, мятеж, торговля наркотиками, 

похищение людей и тому подобное). Остальные 

преступления и наказания за них определялись законами 

штатов. Но попытки ввести единые основы 

общефедерального уголовного законодательства встретили 

сопротивление со стороны властей штатов. 

Виды наказаний отличались в разных штатах. 

Существовали разные виды смертной казни: на 

электрическом стуле, в газовой камере, отравление кислотой. 

В ряде штатов применялась стерилизация. При определении 

срока заключения практиковалось сложение наказаний, из-за 

чего иногда узников осуждали на более чем столетние срока. 

Несмотря на провозглашённый принцип равенства 

всех людей, в ряде штатов существовала открытая расовая 

сегрегация. Например, в 30 штатах под страхом заключения 

были запрещены браки между белыми и чернокожими. 

После гражданской войны в южных штатах были приняты 

так называемые «чёрные кодексы»: под предлогом 

подготовки бывших рабов-негров к свободной жизни хозяин 

получил право на их труд и на применение умеренных 

телесных наказаний. 
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Уголовный процесс. Действовали нормы «Билля о 

правах»: гарантия против необоснованных обысков и 

конфискаций, право на суд присяжных. В 1911 г. был принят 

«Судебный кодекс США», который определял процедуру 

суда. Тяжкие уголовные преступления обязательно 

рассматривает суд присяжных. Но обвиняемый может 

просить судью рассмотреть его дело единолично. Кроме 

того, если подсудимый признаёт себя виновным, вердикт 

присяжных не нужен. Обвинение поддерживает окружной 

атторней (прокурор). 

Следовательно, буржуазное право США строилось на 

основе англосакской правовой системы, что и обусловило 

его специфику. 

 

 

Лекция 18 

Становление и развитие буржуазного государства 

и права в Германии 
 

План 

1. Политическое развитие Германии в 1800-1871 гг. 

2. Объединение Германии. Общественно-политическое 

развитие в конце ХІХ – начале ХХ в. 

3. Становление общенемецкой правовой системы. 

 

1. На начало ХІХ в. «Священная римская империя 

немецкой нации» представляла собой раздробленное 

отсталое феодальное государство, в состав которого входило 

около 300 княжеств. Формально его возглавлял император, 

но фактически княжества были независимыми. Конец 

империи положили войны с наполеоновской Францией – 6 

августа в 1806 г. император Франц ІІ отказался от титула. 

Наполеон образовал Рейнский союз, в который вошли 16 

прирейнских княжества. 

В них были проведены некоторые буржуазные 

реформы: отменены сословные привилегии духовенства и 
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дворянства, ликвидировано крепостничество, 

реорганизованы правовая и судебная системы, введён в 

действие «Гражданский кодекс» Наполеона 1804 г. 

Остальные княжества (около 40) также были увеличены. 

Однако Рейнский союз прекратил своё существование вместе 

с империей Наполеона. 

В 1815 г. под влияниием государств-победительниц 

Венский конгресс образовал новый Немецкий союз, в 

который вошли 32 княжества и 4 свободных города, а 

ведущую роль стала играть Австрия. Единственным 

верховным органом союза стал Союзный сейм во 

Франкфурте-на-Майне. Он состоял из представителей 

правительств государств-членов, а для принятия решений 

нужно было согласие всех. С 1816 по 1847 г. согласно 

союзному акту у большинства немецких государств были 

приняты конституции, которые устанавливали 

конституционные монархии и имели ограниченный перечень 

буржуазных прав и свобод. 

Фактически это означало закрепление 

раздробленности Германии. Однако в первой половине  

ХІХ в. в немецких государствах развивались 

капиталистические отношения, росла численность 

буржуазии. Экономическая и политическая раздробленность 

мешала этим процессам. Возникли два политических центра, 

которые повели борьбу за объединение страны, - Пруссия и 

Австрия. В 1833 г. под эгидой Пруссии был создан 

Таможенный союз, в который вошло 18 государств. В нём 

была создана единая таможенная и торговая система, а для 

руководства – Совет уполномоченных. Австрия отказалась 

войти в него, что укрепило влияние Пруссии. 

В марте в 1848 г. под воздействием революции во 

Франции началась революция и в Германии. Она имела 

буржуазный характер, поскольку главным её заданием была 

ликвидация феодальных пережитков (абсолютизм в ряде 

княжеств, большое дворянское землевладение, остатки 

крепостничества), а главное – преодоление политической 
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раздробленности страны. Под влиянием восстаний во 

Франкфурте-на-Майне было созвано Учредительное 

собрание для разработки общенемецкой конституции. Её 

проект был подготовлен в марте 1849 г. и предусматривал 

создание немецкой империи на основе Немецкого союза с 

двухпалатным рейхстагом (Палата государств и Палата 

народа), наследственным императором – главой государства 

и имперским судом. Но ввести её в действие не удалось из-за 

сопротивления монархов. Таким образом, революция в 

Германии закончилась поражением. 

Но революционные события не прошли зря. Под их 

влиянием прусский король Фридрих-Вильгельм ІV подарил 

своему народу конституцию 1850 г., которая содержала ряд 

демократических свобод.  

Государственный строй Пруссии: 

1. Король – глава исполнительной власти, назначал 

всех гражданских и военных чиновников, в том числе и 

правительство, был главнокомандующим, вёл 

международные отношения, имел право законодательной 

инициативы и роспуска ландтага. 

2. Ландтаг – двухпалатный парламент: палата господ 

формировалась путём назначения королём из принцев, 

князей и других знатных лиц и палата представителей 

избиралась на основе закона от 30 мая 1849 г., по которому 

все граждане-мужчины с 25-летнего возраста разделялись на 

3 разряда (курии) в зависимости от размера оплаченных ими 

налогов. В результате 1-й разряд включал 4,43% 

избирателей, 2-й - 15,76%, 3-й - 79,81%. Выборы были 

двухступенчатыми: сначала разряды избирали выборщиков, 

а те открытым голосованием - депутатов. Утверждал 

принятые обеими палатами законы король. 

3. Суд – судей пожизненно назначал король, могли 

быть смещены лишь в судебном порядке. 

Таким образом, в течение первой половины ХІХ в. в 

результате развития капиталистических отношений, влияния 

буржуазных революций во Франции, в Германии наметились 
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тенденции к объединению. Однако поражение революции 

1848 г. засвидетельствовало, что мирным путём этого 

достичь невозможно из-за сопротивления местных 

монархических режимов. 

 

2. Инициативу объединения Германии взяла на себя 

экономически наиболее развитое немецкое государство – 

Пруссия. Новый король Вильгельм І и назначенный им в 

1862 г. канцлер Отто фон Бисмарк выдвинули программу 

«малого» объединения Германии, то есть без Австрии, 

«железом и кровью». Для этого Бисмарк провёл военную 

реформу, введя общую военную повинность, обязательное 

начальное образование, увеличил ассигнование на 

содержание армии, перевооружил её, создал генеральный 

штаб. Всё это превратило прусскую армию в наиболее 

боеспособную в Европе. 

Первым шагом Пруссии к объединению стала война с 

Данией в 1864 г., которая закончилась присоединением к 

Пруссии немецких земель Шлезвига и Гольштейна. 

Следующим шагом стала война с Австрией в 1866 г., по 

итогам которой Пруссия аннексировала Ганновер, Нассау, 

Франкфурт и другие земли. Австрия обязалась не 

вмешиваться в политику Пруссии. В августе 1866 г. 

Немецкий союз упразднён, а вместо него создан Северо-

немецкий союз в составе 22 немецких государств. В 

следующем 1867 г. принята конституция этого союза, 

которая юридически закрепила доминирование Пруссии: 

1. Президент – глава союзного государства, он же 

король Пруссии, который был председателем 

исполнительной власти, главнокомандующим, вёл 

международную политику, назначал главу правительства - 

канцлера. 

2. Парламент – состоял из двух палат: Союзный совет, 

в который входили 43 представителя государств-членов, 

Рейхстаг - 297 депутатов, избранных на основе общего 

избирательного права для мужчин. 
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Следующим шагом стала война с Францией 1870-1871 

гг. В результате победы над ней Германии отошли Эльзас и 

Лотарингия. Объединение завершилось 18 января 1871 г. 

провозглашением в Версале Немецкой империи. 

Императором стал Вильгельм І. 16 апреля 1871 г. рейхстаг 

утвердил новую конституцию. Согласно неё Германия 

представляла собой федеральное государство, которое 

состояло из 25 государственных образований (4 королевства, 

6 больших герцогства, 4 герцогства, 8 княжеств, 3 свободных 

города) и имперской провинции Эльзас-Лотарингия. Все они 

имели собственные законодательные и исполнительные 

органы. 

1. Парламент – двухпалатный: Союзный совет 

(бундесрат), который состоял из 58 представителей союзных 

государств, 17 из которых от Пруссии, и Рейхстаг – 

избирался путём общих прямых и тайных выборов на 3 года 

(с 1887 г. на 5 лет). Для принятия законов необходимо было 

большинство в обеих палатах. К его компетенции 

принадлежали вопросы: прав гражданства, свободы 

переселения, налоговая, таможенная и торговая политика, 

денежная система, общее законодательство в сфере 

судопроизводства, уголовного, гражданского и банковского 

права и тому подобное. 

2. Кайзер – император, глава государства, который 

назначал канцлера, имел право законодательной инициативы, 

публиковал законы, вёл внешнюю политику, был 

главнокомандующим, с согласия бундесрата мог распустить 

рейхстаг. 

3. Канцлер – единственный имперский министр и 

председатель бундесрата, назначался и освобождался 

кайзером, действовал принцип контрасигнатуры 

(обязательность его подписи под распоряжениями кайзера). 

Особенность Немецкой империи этого периода – отсутствие 

принципа ответственного правительства. С 1871 по 1890 гг. 

бессменным канцлером был Бисмарк. 
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Объединение дало толчок экономическому и 

политическому развитию Германии. В 70-е гг. рейхстаг 

принял ряд законов направленных на укрепление единства 

империи: 1871-73 гг. введена единая золотая валюта (марка), 

в 1874 г. – общеимперская почта, в 1875 г. – общеимперские 

гражданский и уголовный кодексы, с 1871 по 1879 г. – 

общеимперские отраслевые министерства иностранных дел, 

железных дорог, юстиции, внутренних дел. 

Начался процесс формирования общенемецких 

политических партий, которые отстаивали интересы 

различных слоёв буржуазного общества: консервативная 

партия – партия юнкеров (помещиков), которые не желали 

расширения компетенции имперских органов и стремились 

сохранить свои сословные привилегии; партия свободных 

консерваторов (имперская) – финансово-промышленная 

буржуазия и часть юнкеров, которые поддерживали курс 

Бисмарка на укрепление империи; национал-либеральная 

партия – крупная и средняя буржуазия, которая также 

поддерживала курс правительства; партия прогрессистов – 

средняя и мелкая буржуазия, которая выступала за 

ограничение военных расходов и демократизацию режима; 

социал-демократическая – опиралась на рабочих и мелкую 

буржуазию. 

В 80-х гг. Бисмарк ввёл через рейхстаг социальное 

законодательство: законы о страховании на случай болезни, 

от несчастных случаев, по инвалидности и старости. 

В экономической сфере образовался единый 

национальный рынок, высокими темпами развивалась 

промышленность, возникли крупные банки и монополии, 

которые стремились бороться за внешние рынки и колонии. 

Для этого проводилась милитаризация государства по 

прусскому образцу. 

Таким образом, объединение Германии содействовало 

развитию буржуазного государства и права. На начало ХХ в. 

она превратилась в экономически развитую и 

милитаризированную империю, которая стремилась вступить 
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в борьбу за передел колоний. Это стало причиной Первой 

мировой войны, поражение в которой поставило точку в её 

существовании. 

 

3. Главным заданием в сфере права после образования 

единой Немецкой империи было преодоление его 

партикуляризма и развитие общенемецкой правовой 

системы. Характерной чертой этого процесса была широкая 

кодификация. 

Гражданское право. Уже в 1874 г. бундесратом была 

создана специальная комиссия для разработки «Немецкого 

гражданского кодекса», которая проработала почти 13 лет. 

Но после широкого обсуждения в 1889 г. первый его проект 

был отклонён. Затем сформирована новая комиссия, которая 

переделала кодекс и в 1896 г. он был утверждён (однако 

вступил в действие 1 января в 1900 г. из-за необходимости 

приведения в соответствие с ним законодательства 

отдельных земель).  

Он состоял из вступительного закона (218 статей) и 2 

тыс. 885 статей. Они разделены на общую часть и отдельные 

книги по обязательственному, вещественному, брачно-

семейному и наследственному праву. Для кодекса 

характерными являются длинные, сложно 

сформулированные параграфы и большое количество 

специальных юридических терминов. Причём формулировки 

и язык изложения не достаточно хорошо продуманы и 

точны. Некоторые нормы имеют социально-этическую 

направленность (например, «добрые обычаи», «добрая 

совесть», «злоупотребление правом»). 

Договорное и обязательственное право. В основу 

договорного права был положен классический принцип 

свободы договора, но при этом не допускались договоры, 

которые прямо нарушают предписания законов. К 

обязательному условию действительности договора 

принадлежало согласие сторон. Для отдельных его видов, 

особенно с недвижимостью (дома и земля), была установлена 
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обязательная форма. Для немецкого гражданского права 

характерен особенный вид ограничений действительности 

договоров – упоминавшиеся социально-этические критерии 

«добрых обычаев» и «доброй совести». 

Всего в кодексе названо свыше 20 видов договоров. 

Договор купли-продажи регулировался по правилам 

римского права, при этом различались два обязательных 

момента: а) соглашение сторон; б) фактическая передача 

покупателю права собственности на вещь. Договор найма 

услуг (рабочей силы) содержал определённые социальные 

гарантии рабочему: сохранение за ним рабочего места и 

зарплаты в случае болезни, а также обязывал нанимателя 

заботиться о технике безопасности рабочего. 

Обязательства возникали не только из договоров, но и 

из неразрешённых действий. То есть в основе 

ответственности лица за причинение вреда лежал принцип 

вины. Например, потерпевшие от несчастных случаев 

рабочие могли получить возмещение вследствие 

доказательства вины лица, которое причинило им вред 

(владелец предприятия). 

Право собственности и владения. Хотя кодекс не 

имел чёткого определения понятия права собственности, под 

ним понималось право владельца обращаться с вещью по 

своему усмотрению и исключать влияние на неё других лиц. 

Широко толковалась и земельная собственность: 

пользование не только поверхностью, но и недрами и 

воздушным пространством над нею. Исключение составляли 

полезные ископаемые, которые имели государственное 

значение (их использование регулировалось нормами 

земского горного права). 

В немецком вещественном праве существовала 

особенная черта: для передачи права собственности на 

недвижимое имущество был необходим особенный 

публичный акт – запись в «Поземельной книге». 

Институт владения имел две категории:  

а) непосредственное – владелец вещи; б) посредственное – 
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владение на основе обязательственных отношений 

(арендаторы, хранители). 

Брачно-семейное право. Брак определялся как 

светский институт. Был установлен достаточно высокий 

брачный возраст: 16 лет для женщины и 21 - для мужчины. 

Право родителей давать согласие на брак ограничивалось: 

отец давал разрешение на брак только несовершеннолетним 

детям, мать - только незаконным. Был закреплён принцип 

верховенства мужчины в общесемейных делах (управление 

семейным имуществом), однако жена могла не подчиняться 

решению мужа, если оно казалось ей злоупотреблением с его 

стороны. Было также определено так называемое «отдельное 

имущество», на которое не распространялась власть мужа: 

личные вещи жены, подарки, а также добытое своим трудом 

(в том числе и собственным делом). 

Развод допускался только при наличии особенных 

оснований (злоумышленное оставление семьи, грубое 

нарушение брачных обязанностей). Было запрещено брать 

повторный брак разведённым лицам, если причиной развода 

было их прелюбодеяние. 

Дети до 21 года находились под опекой родителей. 

Отец имел право принимать «исправительные меры», 

которые определялись опекунским судом по его просьбе. 

Наследственное право. Его характерной чертой было 

отсутствие пределов наследования по закону, то есть 

наследниками, при отсутствии близких родственников, 

могли признаваться родственники любых отдаленных 

степеней. При этом они призывались так называемыми 

«парантелами» (линиями). Высшая парантела исключала 

наследников других парантел, а в середине парантелы - 

приоритет имели её главы. Так первую линию составлял сам 

наследодатель со своими нисходящими. Вторую – родители 

наследодателя со своими нисходящими. Тот из супружеской 

четы, кто пережил другого, имел привилегированный статус: 

при наличии наследников первых двух линий, деда и бабы, 
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получал соответственно от ½ до ¼ части имущества 

умершего, при их отсутствии – всё наследство. 

Наследование по завещанию было свободным и 

предусматривало право устранить от наследования любого 

родственника или супруга. Однако были ограничения: 

устранённые от наследования законные наследники могли 

претендовать на половину стоимости части, которую бы они 

получили при наследовании по закону. 

Торговое право. Ещё одной особенностью немецкого 

гражданского права был его дуализм: одновременно с 

«Гражданским» был введён в действие «Торговый кодекс». 

Он был разработан на основе «Торгового кодекса Пруссии» 

1857 г. и «Торгового уложения» 1861 г. «Торговый кодекс» 

1897 г. продолжает действовать и доныне. Он состоит из 

четырёх книг: 1) организация и деятельность торговых 

обществ; 2) положения о торговых обществах; 3) вопросы 

заключения отдельных торговых договоров; 4) вопросы 

морской торговли. В 1909 г. кодекс был дополнен «Законом 

о недобросовестной конкуренции». 

Уголовное право. Конституция Немецкой империи 

отнесла уголовное законодательство к исключительной 

компетенции империи. Поэтому уже в 1871 г. начало 

действовать «Криминальное уложение Немецкой империи», 

разработанное немецким правоведом А. Леонардом. Оно 

состояло из трёх частей: 1) принципы разграничения 

правонарушений; 2) назначение наказания; 3) особенная 

часть (конкретные виды преступлений и наказаний). 

Все преступные деяния разделялись на: преступления, 

проступки и полицейские нарушения. Система наказаний 

предусматривала смертную казнь, разные виды лишения 

свободы (тюремное заключение, содержание в крепости и 

тому подобное), штраф, конфискацию имущества, 

ограничения в правах. Применение смертной казни было 

ограниченным и в мирное время допускалось лишь в двух 

случаях – за государственную измену и за спланированное 

умышленное убийство. 
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Интересно, что позже делались попытки переделать 

уголовный кодекс. С 1912 по 1933 г. было разработано 8 

новых проектов, но ни один не был принят. 

Трудовое и социальное законодательство. Основой 

для формирования трудового права в Германии стали так 

называемые «тарифные соглашения» между 

предпринимателями и наёмными рабочими об определении 

условий труда и его оплаты. Первое такое соглашение было 

заключено в 1873 г. в печатной промышленности. Их 

активными участниками стали профсоюзы. Однако 

дальнейшее развитие этой отрасли права происходило уже в 

Веймарской республике (после Первой мировой войны). 

Активнее развивалось социальное законодательство. 

В 1871 г. принят «Закон о материальной ответственности», 

который установил порядок возмещения владельцев 

железных дорог для рабочих, которые получили травмы на 

производстве. В 80-х гг. ХІХ в. принят ряд законов, которые 

обеспечивали социальное страхование (медицинское, от 

несчастных случаев, по инвалидности и старости). Наконец в 

1911 г. принято постановление об имперском 

(государственном) страховании, которое получило название 

«Социального кодекса» (состоял из шести книг). 

Следовательно, процесс политического образования 

единого немецкого государства сопровождался 

формированием общенемецкой правовой системы. 
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Лекция 19 

Становление и развитие буржуазного государства 

и права в Японии 

 

План 

1. Революция Мейдзы. Реформы 1860-1880 гг. 

2. Конституция 1889 г. Государственный строй. 

3. Правовая система. 

 

1. Япония представляет собой пример перехода от 

феодализма к буржуазному государству путём реформ 

«сверху» через заимствование опыта передовых стран 

Запада. К ХІХ в. она была отсталой феодальной страной, 

развитие которой тормозила самоизоляция. Формально 

страну возглавлял император (микадо), но фактически с  

ХІІ в. за ним сохранялись лишь религиозно-ритуальные 

функции, а реальная власть находилась в руках военного 

правителя – сёгуна («большой полководец»).  

С начала ХVII в. у власти были сёгуны из династии 

Токугава, которые добились определённой централизации 

страны. Общество приобрело сословный характер, который 

выражался формулой «си-но-ко-сё»: самураи (феодалы), 

крестьяне, ремесленники, торговцы. Самурайское сословие 

не было однородным. Более высокую его часть составляли 

князья (даймё), которые разделялись на две категории, 

фудай-даймё (приближённые сёгуна, потому занимали 

высшие государственные должности) и годзама-даймё 

(отстранённые от власти, бывшие враги династии Токугава), 

а также придворная аристократия (куге). Кроме владений 

сёгуна, насчитывалось около 260 княжеств, где власть 

принадлежала даймё.  

Основная масса самураев служила сёгуну или даймё и 

за это получала не земельные владения как в Европе, а 

рисовые пайки. Основным их занятием было военное дело. 

Крестьяне платили феодалам около половины урожая. 
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Но несмотря на медленное развитие с XVIII в. в 

Японии возникают первые мануфактуры, растут города и 

торговля. В этих условиях часть князей разоряется, при этом 

самураи теряют покровителей (а вместе с ними и рисовые 

пайки) и пополняют число недовольных режимом сёгуната. 

Усиление эксплуатации крестьян, которые вынуждены были 

арендовать землю или попадали в долговую зависимость от 

ростовщиков, вызывало «рисовые бунты». Зато растёт роль 

купечества, например, торговый дом Мицуи стал 

финансовым агентом сёгуна и императора. 

Постепенно против сёгуната сформировалась широкая 

оппозиция, ведущую роль в которой играли даймё 

экономически наиболее развитых княжеств юга. Они 

выступали за ликвидацию сёгуната, возобновление власти 

императора и проведение необходимых для модернизации 

страны реформ. 

Толчком к их выступлению стала внешняя политика 

сёгуната. В 1853 г. у берегов Японии появилась 

американская эскадра, которая под угрозой применения 

военной силы заставила сёгуна подписать невыгодное для 

Японии торговое соглашение. Позднее заключения подобных 

договоров добились Англия, Франция и Россия. В августе 

1863 г. оппозиционные даймё совершили государственный 

переворот, но это вызвало длительную гражданскую войну 

1863-1867 гг. Оппозиции оказывали поддержку куге и 

восставшие крестьяне.  

В 1866 г. умер император Комей и трон перешел к 

Муцухито, который взял себе тронное имя Мейдзы 

(«просвещённое правление»). Им стали называть в истории 

Японии все революционные преобразования этого периода. 

Под давлением оппозиции сёгун Кейки 14 октября 1867 г. 

объявил о сложении с себя полномочий. 9 декабря 1867 г. 

император издал манифест, который содержал такие 

положения: 1. возвращение полноты власти императору,  

2. ликвидация должностей сёгуна и регентов при императоре, 

3. провозглашался новый политический курс реформ под 
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видом возвращения к давним традициям. Но сёгун начал 

новую гражданскую войну 1868-1869 гг., которая 

закончилась его поражением.  

В результате революции Мейзды в Японии была 

установлена абсолютная монархия. 11 февраля 1869 г. 

принят «Закон об императорском доме», который определял 

порядок престолонаследования, собственность императора 

объявлялась наследственной и неотчуждаемой. При 

императоре действовал совещательный орган – Семейный 

совет. 17 мая 1868 г. создано высшее законодательное, 

правительственное и судебное учреждение империи – 

Государственный совет (Дадзекан), который с 1871 г. 

состоял из центральной, правой и левой палат. 

В 80-х гг. ХІХ в. сформировались политические 

партии: в 1881 г. - конституционно-либеральная, в 1881 г. - 

партия реформ, в 1882 г. - конституционно-императорская, 

которые выступали за установление конституционной 

монархии и проведение умеренных буржуазных реформ. 

В стране были проведены реформы по европейскому 

образцу, которые имели буржуазный характер:  

1. ликвидировано феодальное землевладение и введена 

частная собственность на землю с правом купли-продажи, 

установлен единый поземельный налог; 2. ликвидировано 

деление на сословия и провозглашено равенство граждан;  

3. введена общая воинская повинность, что упразднило 

последнюю самурайскую привилегию; 4. ликвидировано 

разделение на княжества и проведена административно-

территориальная реформа – деление на 72 префектуры 

(кены) и 3 столичных округа (фу); 5. Введена единая 

денежная система (ена). 

Таким образом, в результате революции в Японии был 

упразнён режим сёгуната, возобновлена абсолютная 

монархия и проведены буржуазные реформы. 

 

2. Установление абсолютной монархии не отвечало 

интересам всех слоёв общества. Поэтому в 1881 г. был издан 
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императорский указ с обещанием конституции. Специальное 

бюро разработало проект, в основе которого лежала прусская 

конституция 1850 г. По рассмотрении императором 

Конституция была введена в действие 11 февраля 1889 г.  

С её принятием Япония превратилась в конституционную 

монархию: 

1. Император – глава государства, личность которого 

объявлялась священной и неприкосновенной, он мог 

заключать международные соглашения, объявлять 

чрезвычайное положение, был главнокомандующим, 

назначал правительство, выдавал законы с согласия 

парламента, имел право «вето» на его решения, только по его 

представлению могла пересматриваться конституция, 

созывал и распускал парламент, имел право амнистии и 

помилования. 

2. Тайный совет – совещательный орган при 

императоре, который состоял из 26 назначенных 

императором советников возрастом старшие 40 лет. 

3. Кабинет министров (правительство) – его 

председатель (министр-президент) и министры назначались 

императором, действовал принцип контрасигнатуры. 

4. Дайета (парламент) – двухпалатный: палата пэров 

формировалась императором (принцы, знать – 400 человек 

возрастом старше 30 лет), палата представителей (381 

депутат) – избиралась населением (избирательное право 

имели мужчины старше 25 лет с высоким имущественным 

цензом (всего около 460 тыс. человек)). Президент и вице-

президент палаты назначались императором из 

представленных кандидатов. Правительство могло прервать 

заседание палаты на 15 дней, для депутатов были 

установлены дисциплинарные наказания. Принятый 

парламентом закон должен был быть подписан императором. 

Таким образом, путём реформ по западному образцу в 

Японии была установлена конституционная монархия, что 

положило начало буржуазному государству и содействовало 

активному развитию капиталистических отношений. 
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3. Развитие права Японии определялось двумя 

тенденциями. С одной стороны, после революции Мейдзы и 

в ХХ в. происходила вестернизация, то есть заимствование 

правовых норм стран Запада (Германии, Франции, 

Великобритании, США). С другой, сохранялся 

традиционализм. Дело в том, что по своей структуре и духу 

японское общество опирается на конфуцианские идеи 

иерархического порядка, для которых является чужим 

индивидуализм западного образца. Главное для японцев – 

нормы поведения (гири), установленные традицией для 

каждого вида человеческих отношений. 

Тот, кто их не придерживается, вызывает презрение к 

себе и своему семейству. Следствием этого является то, что в 

повседневной жизни японцы редко обращаются в суд: 

кредитор добровольно ожидает возвращения долга; 

пострадавший в несчастном случае также не будет этого 

делать, а с благодарностью примет извинение и небольшое 

возмещение от виновника; суды по существу не решают дела 

между частными лицами, а лишь примиряют их. Поэтому 

вестернизация больше всего коснулась тех сфер права, 

которые связаны с экономикой. 

Гражданское право. В 1873 г. на должность 

юридического советника японского правительства был 

приглашён французский юрист Г. Буассонад, который к  

1891 г. подготовил проект «Гражданского кодекса Японии». 

Но он вызвал много замечаний, потому на основе немецкого 

«Гражданского уложения» в 1896 г. был подготовлен и 

принят новый проект. 

«Гражданский кодекс Японии» 1898 г. состоял из 

общей части и четырёх разделов (вещественное, 

обязательственное, семейное, наследственное право). В нём 

нашли отражение основные принципы, присущие 

буржуазному праву, - охрана права частной собственности, 

свобода заключения договоров и тому подобное. В семейном 

и наследственном праве утверждалась власть отца и мужа. 
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Вступление в брак требовало согласия родителей (для 

мужчины – до достижения 30 лет, для женщины – 25). Жена 

не была дееспособной, не имела права наследовать 

имущество мужа. 

В 1890 г. разработан и принят «Гражданский 

процессуальный кодекс», а также «Закон об организации 

суда». Настоящие акты впервые в истории Японии ввели 

судебную процедуру рассмотрения споров. В 1926 г. кодекс 

был выдан в новой редакции, разработанной на основе 

австрийского законодательства. 

Торговое право. Г. Буассонад разработал также проект 

«Торгового кодекса Японии», но он также был отклонён. 

Зато в 1899 г. его заменил и был принят кодекс, 

разработанный по немецкому образцу. Он состоял из 

четырёх разделов: общая часть, торговые компании, 

торговые договора, морская торговля. 

Уголовное право. На основе феодальных законов в 

1870 г. был принят первый «Уголовный кодекс». Он 

содержал многочисленные пережитки той эпохи, например, 

применение пыток при расследовании уголовных дел 

(отменены по обращению Г. Буассонада в 1879 г.). В 1882 г. 

вышеупомянутый французский юрист разработал новый 

«Уголовный кодекс» и «Закон о криминальной процедуре». 

Им были отменены телесные и позорные наказания, 

квалифицированные виды казни. 

Однако ориентация буржуазных кругов Японии на 

«родственное» с японским духом немецкое право привела к 

тому, что уже в 1907 г. издан новый «Уголовный кодекс». 

Характерной его чертой является то, что в нём отсутствует 

формальное разделение преступных деяний на категории по 

степени тяжести (как это есть в немецком праве). Основными 

наказаниями являются: смертная казнь, лишение свободы с 

принудительным трудом (каторга), тюремное заключение 

(может быть пожизненным), уголовный арест, штраф. 

В 1890 г. по образцу французского составлен и принят 

«Уголовно-процессуальный кодекс Японии». Но уже в  
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1922 г. он был заменён новым, составленным на основе 

немецкого «Уголовно-процессуального кодекса» 1877 г. 

Таким образом, буржуазное право Японии 

формировалось в условиях вестернизации страны с 

сохранением традиций японского общества. 

 

 

Новейшее время 

 

Лекция 21 

Государство и право в США в Новейшее время 
 

План 

1. Общая характеристика развития государств и обществ 

Новейшего времени. 

2. Основные тенденции государственного развития США. 

3. «Новый курс» Рузвельта. 

4. Изменения в законодательстве. 

 

1. Начало Новейшего времени совпадает с началом  

ХХ в. Этот период характеризуется коренными изменениями 

в жизни целых регионов планеты: состоялись социальные и 

национально-освободительные революции, две мировых 

войны, исчезли целые империи и на их месте образовались 

новые государства, существует стойкая тенденция к 

глобализации. Были созданы международные организации, 

целью которых стало сотрудничество между государствами и 

народами в политической, экономической, социальной, 

гуманитарной сферах.  

После Первой мировой войны в 1919 г. была создана 

Лига Наций. Однако она не смогла преодолеть противоречия 

между ведущими странами мира, что привело к Второй 

мировой войне и её роспуску. В 1945 г. была создана 

Организация Объединенных наций. Главными её органами 

стали: Генеральная Ассамблея, куда входят все страны-

члены; Совет безопасности - 5 постоянных (СССР, США, 
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Великобритания, Китай, Франция) и 10 избранных 

Ассамблеей на определённый срок; Совет по опеке; 

Экономический совет; Международный суд; Секретариат. 

Сближение стран происходит и на региональном 

уровне. Наиболее яркий пример – Европа. Началом 

объединения стали: Парижское соглашение 1951 г. о 

создании Европейского объединения угля и стали, два 

Римских соглашения 1957 г. о создании Европейского 

содружества по атомной энергии и Европейского 

экономического содружества (ЕЭС), в 1977 г. создана 

Европейская счетная палата. Позже – Европейский 

парламент, первые выборы в который состоялись в 1979 г. 

Наконец в 1986 г. подписан Единый Европейский акт, а в 

1992 г. – Договор о Европейском союзе. 

В государственно-правовом развитии выделяют 

несколько основных тенденций: эволюция государств 

либеральной демократии; временное установление 

авторитарных и тоталитарных режимов, например, 

нацистский в Германии и коммунистический в СССР; 

возникновение социалистических государств; крах 

колониальной системы; стремление к преодолению 

национальных, расовых, религиозных, идеологических 

противоречий. Рост образовательного уровня и 

политического сознания народных масс в конце ХХ в. 

определило мировую тенденцию к установлению 

демократических режимов. При этом было преодолено 

представление об «элитарности» либерально-

демократических ценностей, что проявилось в установлении 

общего равного избирательного права. Разработана система 

социального законодательства, которое улучшило 

материальное и правовое положение широких масс 

населения. 

В правовой сфере в ХХ в. сохранились несколько 

правовых систем, основными из них являются: 

континентальная (европейская), англосаксонская и 

мусульманское право. Однако мировые интеграционные 
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процессы, особенно в экономической сфере, стимулируют их 

сближение и демократизацию (гражданское, торговое, 

финансовое). Через государственное регулирование 

экономики в развитых странах мира постепенно стирается 

предел между публичным и частным правом. В отдельные 

отрасли окончательно выделились трудовое и социальное 

право. 

Таким образом, сложные и неоднозначные процессы в 

развитии государств обусловили интеграцию и поиск путей 

решения проблем уже не в рамках национальных систем, а на 

уровне международного содружества. 

 

2. В ХХ в. США превратились в передовую страну мира. 

Этому способствовали не только быстрые темпы 

экономического развития, роста численности населения за 

счёт эмигрантов, но и то, что обе мировых войны не 

коснулись их территории. Так, уже после Первой мировой 

войны США превратились из страны-должника в страну-

кредитора. Все эти процессы привели к определенным 

изменениям в политической системе, но они почти не 

коснулись основ конституционной структуры государства. 

Изменения в избирательной системе. С 20-х годов 

продолжается её демократизация. В 1920 г. была принята 

ХІХ поправка к конституции, которая уравняла мужчин и 

женщин в политических правах, - женщины получили право 

избирать и быть избранными. В 1962 г. – изменены размеры 

избирательных округов так, чтобы в каждом были 

приблизительно одинаковое количество избирателей.  

В 1964 г. – ХХІV поправка запретила ограничение 

избирательных прав граждан в случае неуплаты ими налогов. 

В 1971 г. – ХХVІ поправка дала избирательные права 

гражданам с 18 лет. 

Изменения в партийной системе. Происходил 

процесс демократизации и партийной системы. В США – 

многопартийная система. Но реально только две 

политические партии пользуются наибольшей поддержкой 
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избирателей и ведут борьбу за власть. В двухпартийной 

системе США (республиканцы-демократы) главной 

составляющей стали комитеты избирательных участков, а 

высшими органами партий – национальные партийные 

комитеты и национальные партийные конвенты (съезды). 

Такая структура ориентирована на борьбу за голоса 

избирателей. Достаточно часто на партийную политику 

влияли отдельные личности и корпорации путём 

финансирования избирательных кампаний. Поэтому 

финансовая деятельность партий в 60-70-х гг. начала 

законодательно регламентироваться. Борьба на выборах 

побуждает к разоблачению недостатков своих оппонентов. 

Делались попытки создания третьей партии, которая 

бы смогла разбить монополию демократов и 

республиканцев. Так, в 1924 г. была создана Конференция 

прогрессивных политических действий, но на выборах она 

проиграла и распалась. Её попробовали реанимировать после 

Второй мировой войны, но опять неудачно. В 1921 г. 

возникла объединённая (с 1919 г. были две) 

Коммунистическая партия США, но она не играет серьёзной 

роли в политической жизни страны. 

Изменения в государственном устройстве. В США 

продолжает действовать Конституция 1787 г., в основе 

которой лежат принципы демократичности и разделения 

власти на три ветки. Эта система стабильна и позволяет 

избегать серьёзных потрясений, но всё же в ней состоялись 

некоторые изменения. Государственный строй США также 

основывается на принципе федерализма с жёстким 

разграничением компетенции федеральных органов и 

штатов, однако борьба тенденций централизма и 

децентрализации продолжается. Количество штатов выросло 

до 50. Каждый из них имеет собственную конституцию с 

республиканской формой правления и собственный 

административный аппарат: законодательные собрания 

двухпалатные, а исполнительную власть возглавляет 

выборный губернатор. 
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В ХХ в. усилилась централизация государственной 

власти. Так, согласно доктрине «корпоративного 

федерализма» конгресс США получил право регулировать 

торговлю между штатами. Одновременно усилилась 

финансовая зависимость штатов от центра через субсидии. В 

1980 г. на выборах республиканская партия выступила с 

программой «нового федерализма», которой предлагалось 

вернуть штатам часть функций. Но на деле это означало 

лишь более чёткое разграничение функций центра и штатов. 

Конгресс США – двухпалатный законодательный 

орган. Основная работа в сенате и палате представителей 

перешла к их комитетам, без одобрения которых 

законопроекты не могут выноситься на рассмотрение 

конгресса. На 1957 г. насчитывалось 51 комитет и 200 

подкомитетов. Каждый конгрессмен имеет помощников: 

сенатор не больше 70, член палаты представителей – не 

больше 16. 

Президент – глава исполнительной власти. 

Происходит постоянное усиление его власти: он глава 

правительства, лидер партии, которая побеждает на выборах, 

главнокомандующий. В ХХ в. президент стал также 

определять направления экономической политики США. 

Так, в годы Второй мировой войны Закон о ленд-лизе 1941 г. 

дал президенту возможность распоряжаться материальными 

ресурсами на сумму 46 млрд долларов. А закон о 

производстве на оборону 1950 г. – полномочия относительно 

регулирования экономики для перевода её на военные 

рельсы. Растёт влияние президента и на законодательство 

через право «вето». Например, Трумен применял его 631 раз, 

а конгресс преодолел его лишь 9 раз. Президент также издаёт 

«исполнительные приказы». Дважды в истории США 

конгресс начинал процедуру импичмента против 

президентов Никсона и Клинтона. 

В течение ХХ в. сформирован разветвлённый 

исполнительный аппарат, который состоит из 

Президентского кабинета и Исполнительного управления 
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Президента. Последнее было создано в 1939 г. Оно в свою 

очередь состоит из аппарата Белого дома и Совета 

национальной безопасности. Сейчас президентский кабинет 

состоит из 13 министерств и ведомств (финансов, торговли, 

труда, земледелия, жилищного строительства, внутренних 

дел, здравоохранения, обороны, образования, энергетики, 

транспорта, юстиции). Важное место в нём занимает 

государственный секретарь. 

Аппарат Белого дома также достаточно разветвлён, в 

частности включает секретариат президента. В Совет 

национальной безопасности входят комитет по военной и 

внешней политике, комитет по вопросам разведки. 

Верховный Суд США – состоит из 9 членов, которых 

пожизненно назначает президент при согласии сената. Имеет 

право толковать конституцию и объявлять законы 

неконституционными. Кроме того, к федеральной судебной 

системе относятся Апелляционный суд и районные 

(окружные) суды. 

Таким образом, ведущей тенденцией развития 

государственной системы США есть её демократизация, 

усиление и развитие системы федеральных органов. 

 

3. В ХХ в. в деятельности американского государства 

возникли новые направления, главным из которых стало 

регулирование экономики и социальных отношений. 

Толчком к этому стал мировой экономический кризис 

перепроизводства 30-х гг. Больше всего он ударил именно по 

США., где промышленное производство упало до 56%, 

национальная прибыль снизилась до 48%, обанкротилось 

40% банков, около 17 млн американцев потеряло работу.  

В 1932 г. на президентских выборах победил 

представитель  демократической партии Франклин Делано 

Рузвельт, который предложил программу антикризисных 

мероприятий. Она получила название «новый курс». Она 

предусматривала следующие меры: 
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1. В сфере финансов – запрещение вывоза золота за 

границу, девальвация доллара, укрепление банковской 

системы, предоставление наибольшим банкам 

государственных кредитов. 

2. В промышленности – создана Национальная 

администрация возобновления промышленности, которая по 

закону от 16 июля 1933 г. регулировала деятельность 

промышленных предприятий, разделённых на 17 групп, 

выдавая «кодексы честной конкуренции». Ими определялись 

квоты продукции, распределение рынков сбыта, цены, 

условия кредитования, уровень зарплаты, длительность 

рабочего дня и тому подобное. 

3. В сельском хозяйстве – создана Администрация 

регулирования сельского хозяйства, которая в соответствии с 

законом от 12 мая 1933 г. регулировала цены на 

сельскохозяйственную продукцию путём сокращения 

посевных площадей и поголовья скота (для поднятия цен). 

4. Развитие трудового и социального законодательства 

связано с созданием Федеральной администрации 

чрезвычайной помощи и Администрации развития 

общественных работ, которые направляли безработных в 

«рабочие лагеря» для строительства и ремонта дорог, мостов, 

аэродромов и так далее. Закон Нориса-Лагардия 1932 г. дал 

судам возможность регулировать отношения между 

рабочими и работодателями, например, запретил включать в 

контракты пункты, которые лишают работника права 

вступать в профсоюзы. В 1935 г. принят Закон Вагнера, 

который разрешал деятельность профсоюзов в 

общефедеральном масштабе, а предприниматели 

обязывались заключать коллективные договоры с 

профсоюзами. Признавалось также право на забастовки. Для 

контроля за выполнением закона создано Национальное 

управление трудовых отношений. В 1935 г. принят закон о 

социальном обеспечении, согласно которому создано 

Управление  социального страхования и введены пенсии по 

старости с 65 лет. В 1938 г. принят закон о справедливом 
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найме рабочей силы, по которому устанавливались 

максимальная длительность рабочего дня и минимум 

зарплаты. 

Таким образом, «Новый курс» Рузвельта положил 

начало практике государственного регулирования 

социально-экономических отношений путём прямого 

вмешательства в экономическую сферу, что способствовало 

выходу США из кризиса. 

 

4. В конце ХІХ– начале ХХ вв. в США активно 

развивается так называемый монополистический капитализм, 

то есть сформировались гигантские корпорации, которые 

ставили под свой контроль рынки и вытесняли конкурентов 

из малого и среднего бизнеса. Это ослабляло рыночную 

конкуренцию. В этих условиях государство начало всё 

активнее вмешиваться в экономическую сферу путём её 

законодательного регулирования. Уже в 1890 г. был принят 

первый антитрестовский Закон Шермана («Акт с целью 

защиты торговли и коммерции от незаконных ограничений и 

монополии»). Однако он был несовершенным. Так, ссылаясь 

на него суды к монополиям начали приравнивать 

профсоюзы, а забастовки рабочих рассматривали как заговор 

с целью ограничения торговли. (Лишь с принятием Закона 

Клейтона в 1914 г. эта практика прекратилась). 

Позже президент Т. Рузвельт (1901-1909 гг.) требовал 

от Конгресса расширения прерогатив президента с целью 

контроля за деятельностью монополий и прекращения 

«нечестной игры». У 1903 г. был принятый «Акт об 

ускорении рассмотрения и решения процессов по 

справедливости», который предусматривал мероприятия 

ускорения судопроизводства в антитрестовских делах. 

Одновременно создано Министерство торговли и труда, 

среди основных заданий которого был сбор информации и 

рассмотрение «нечестной деятельности корпораций».  

Следующий президент В. Вильсон (1913-1921 гг.) на 

основе Закона о тарифах 1913 г. дал приказ правительству 
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провести ревизию тарифов на транспорте; также были 

повышены налоги на прибыли компаний, снижена торговая 

пошлина с целью расширения импорта. Для контроля за 

банковской сферой в 1913 г. была создана Федеральная 

резервная система во главе с Советом управляющих, среди 

которых министр финансов, контролёр денежного оборота и 

15 членов. Их назначал президент по согласованию с 

Сенатом. 

Однако все эти мероприятия не смогли спасти США 

от глубокой депрессии конца 20-х – начала 30-х гг. и новая 

волна антимонопольных законов принималась уже в рамках 

«нового курса» Рузвельта. 

После Второй мировой войны развернулась борьба 

предпринимателей за ограничение деятельности 

профсоюзов. Особенно их недовольство вызывал Закон 

Вагнера 1935 г. С целью его пересмотра в Конгресс было 

внесено около 200 законопроектов. Наконец такой пересмотр 

состоялся и в 1947 г. принят Закон Тафта-Хартли. Его целью 

было создание механизма недопущения незаконных 

забастовок и политизации профсоюзов. Им запрещались 

забастовки солидарности, пикетирования предприятий, 

забастовки государственных служащих и тому подобное. 

Для проведения забастовки рабочие должны были 

сообщить предпринимателю о своем намерении, провести 

голосование рабочих, кроме того вводился двухмесячный 

«охладительный период». Кроме того, президент получил 

право запретить забастовку на 80 дней, если по его мнению 

она угрожала национальным интересам. Для решения споров 

между предпринимателями и рабочими была создана 

Федеральная служба посредничества и примирения. 

С 60-х гг. в рамках «борьбы с бедностью» активно 

развивалось социальное законодательство (По официальным 

данным на 1964 г. около 20% населения США жило за 

чертой бедности). В 1964 г. принят Закон об экономических 

возможностях, который предусматривал мероприятия по 

переподготовке и учёбе безработной молодежи, 
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предоставление льготных ссуд фермерам и 

сельскохозяйственным рабочим.  

В 1965 г. изданы законы о начальном и среднем 

образовании для малообеспеченной молодежи, о программах 

«медикер» (оплата государством медицинских счетов лиц, 

которые получали пособие по бедности) и «медикейт» 

(оплата государством медицинских счетов пенсионеров). 

Кроме того, беднякам начали выдавать купоны на дешёвые 

продукты питания, помогать в аренде и строительстве жилья. 

Таким образом, развитие правовой системы США в 

ХХ в. характеризовалось усилением регулирующей роли 

государства в общественно-экономической сфере. 

 

 

Лекция 21 

Государство и право Великобритании  

в Новейшее время 

 

План 

1. Тенденции в развитии и изменения в государственном 

аппарате Великобритании. 

2. Изменения в правовой системе Великобритании. 

 

1. Несмотря на то, что Великобритания после Первой 

мировой войны принадлежала к странам победительницам, 

война серьёзно ослабила её финансово-экономические 

позиции. Так, объём промышленного производства 

сократился на 20%. Усилился уровень монополизации. В 

1916 г. возникло наибольшее объединение монополистов – 

Федерация британской промышленности, которая поставила 

цель влиять на правительство и государственный аппарат. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. заставил 

правящие круги прибегнуть к мероприятиям активного 

вмешательства государства в экономическую и социальную 

сферы. Всё это обусловило определённые изменения в 



 193 

государственно-правовой системе, хотя в целом она 

оставалась относительно стабильной. 

Изменения в партийной системе. В ХХ в. в 

Великобритании сохранилась двухпартийная система, когда 

две ведущих партии попеременно приходили к власти. Но в 

результате поляризации общества между двумя мировыми 

войнами в ней произошли изменения. Консервативная 

партия – партия крупной буржуазии и земельной 

аристократии сохранила свой авторитет. Зато либеральная 

партия – партия торгово-промышленной буржуазии, которую 

поддерживала мелкая буржуазия и часть рабочих с 

лозунгами «свободной торговли», постепенно приходит в 

упадок. В 1930 г. она раскололась. Её место заняла 

лейбористская партия, созданная в 1906 г. Она заявляла о 

необходимости создания нового общества на основе системы 

народной власти. Уже на парламентских выборах 1923 г. 

лейбористы стали второй партией и их лидер Р. Макдональд 

по согласию консерваторов возглавил правительство. 

Окончательное формирование нынешней двухпартийной 

системы произошло на выборах 1945 г., когда лейбористы 

получили большинство в палате общин (393 из 640 

депутатских мест) и сформировали правительство. 

Кроме этих основных партий действуют и другие. В 

частности, в 1920 г. возникла коммунистическая партия, в 

1930 – союз фашистских организаций во главе с Освальдом 

Мосли. 

Изменения в избирательной системе. Первая 

избирательная реформа была проведена сразу после Первой 

мировой войны в 1918 г. – «Акт о народном 

представительстве» предусматривал предоставление 

избирательного права всем мужчинам с 21-летнего возраста с 

цензом оседлости 6 месяцев и женщинам с 30 лет, если они 

имели недвижимость от которой получали не менее 5 фунтов 

стерлингов прибыли в год или состояли в браке с лицом, 

которое отвечало этому условию. Фактически, это означало 
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введение общего избирательного права для мужчин и 

ограниченного для женщин.  

В 1928 г. новый «Акт о народном представительстве» 

предоставил женщинам равные с мужчинами избирательные 

права. «Акт о народном представительстве» от 1948 г. 

изменил распределение избирательных округов и упразднил 

двойной вотум (право голосовать дважды в разных округах) 

для лиц с университетским образованием. В 1955 г. за счёт 

сельской местности количество избирательных округов по 

выборам в палату общин увеличились до 630. А в 1969 г. 

возрастной ценз для избирателей снижен с 21 до 18 лет. 

Изменения в государственном управлении 

Великобритания остаётся конституционной монархией, 

которая основывается на принципе разделения власти и при 

отсутствии конституции как единого документа. Эволюция 

государственного строя происходит путём частичных 

реформ и модификации институтов неписаной конституции 

(прецеденты, соглашения). 

1. Парламент – состоит из двух палат: палата общин и 

палата лордов. Палата общин избирается на основе 

мажоритарной системы в соответствии с «Актом о 

парламенте» от 1911 г. на 5 лет – 635 депутатов. Палата 

лордов состоит из потомков старинной аристократии, пэров 

и директоров компаний. На 1978 г. в ней имели право 

заседать 1143 человека (28 герцогов, 30 маркизов, 160 

графов, 106 виконтов, 494 барона, 298 пожизненных пэров, 

26 духовных лордов, 18 ординарных лордов по апелляции). 

Но в среднем на заседаниях присутствуют лишь 1/10 их 

числа.  

Палата лордов имеет право отклонять законы 

нефинансового характера, принятые палатой общин. В 1949 

г. «Законом об изменении Акта о парламенте от 1911 г.» это 

право было ограничено на срок до 1 года. В 1968-69 гг. 

лейбористы выступали с инициативами лишить 

представительства в верхней палате наследственных лордов, 

но неудачно. В 1998 г. лейбористское правительство Тони 
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Блера выдвинуло программу модернизации общества, 

которая, в частности предусматривала и реорганизацию 

палаты лордов (оставить лишь назначенных королём 

членов). 

2. Король (королева) – глава государства с 

наследственной властью и правом неприкосновенности 

личности, главнокомандующий, хранит определённые 

прерогативы (право «вето», роспуска парламента, назначения 

премьер-министра, пожалования титула пэра), но фактически 

пользуется ими лишь по указанию правительства или 

парламента. При монархе действует Тайный совет, куда 

входит премьер-министр и важнейшие министры. 

3. Правительство (кабинет министров) – центральное 

звено политической системы, состоит из собственно 

кабинета (около 20 министров) и 30 некабинетных 

министров. Руководит им назначенный монархом премьер-

министр (самые известные премьеры из консерваторов ХХ в. 

У. Черчилль и М. Тэтчер). Укреплению роли правительства и 

премьера способствовали Законы о чрезвычайных 

полномочиях 1920, 1939 и 1940 гг., которыми 

предоставлялось право выдавать указы о чрезвычайном 

положении от имени монарха. Это стало началом 

утверждения принципа так называемого «делегированного 

законодательства», когда правительство получило право 

выдавать акты, которые имели силу закона. 

4. Верховный суд – в 1971 и 1981 гг. проведены 

реформы, согласно которым он был разделён на три палаты: 

Высокий суд (рассматривает преимущественно гражданские 

дела), суд Короны (специализируется на уголовных делах), 

Апелляционный суд. Высшей судебной инстанцией остается 

Палата лордов. 

5. Местные органы – в 1972 г. проведена 

административно-территориальная реформа и введена 

двухступенчатая система местного управления – графства и 

округа. В 1985 г. ликвидированы муниципалитеты крупных 

промышленных городов. 
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Изменения в колониальной системе. После Первой 

мировой войны Великобритания увеличила свои 

колониальные владения за счёт колоний Германии и Турции. 

Её колонии имели разный статус – доминионы, колонии, 

протектораты, мандатные территории. В них началось 

движение за самоопределение, прежде всего в доминионах 

Канада, Австралия, Южноафриканский союз, Новая 

Зеландия. В 1926 и 1930 гг. были проведены имперские 

конференции, по результатам которых принят акт 

парламента Великобритании – Вестминстерский устав  

1931 г. о создании «Британского содружества наций», в 

котором доминионы являются «автономными 

государственными единицами в составе Британской 

империи». Парламенты доминионов получили возможность 

вести самостоятельную внешнюю политику, а генерал-

губернатор назначался королём по совету правительства 

доминиона.  

Толчок к распаду Британской колониальной системы 

дала Вторая мировая война. В течение 50-60 гг. 

независимость получили Гана, Кения, Замбия, Судан, Ирак, 

Бирма, Египет, Индия, Пакистан и др. 

Таким образом, в течение ХХ в. Великобритания 

потеряла лидирующие позиции в мире, произошёл крах её 

колониальной империи. Её государственно-политическая 

система в целом оставалась стабильной, развивалась в 

направлении демократизации и усиления роли 

исполнительных структур (кабинета министров). 

 

2. В Англии главными источниками права продолжают 

оставаться закон и судебный прецедент. Субъектами права 

являются физические и юридические лица. В отрасли 

правоспособности физических лиц утвердился принцип 

равенства всех граждан перед законом независимо от пола, 

национальности или вероисповедания. В сфере 

дееспособности – возраст совершеннолетия снижен с 21 до 

18 лет. Развивается законодательство, касающиеся 
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юридических лиц, особенно акционерных обществ и обществ 

с ограниченной ответственностью. Например, их курс акций 

определяется через фондовые биржи, которые в свою 

очередь также являются акционерными обществами. 

Руководство акционерными обществами в Великобритании 

принадлежит правлению и общим собраниям акционеров.  

Активно разрабатывается законодательство, которое 

регулирует деятельность обществ с ограниченной 

ответственностью, - частные компании. Статус 

юридического лица в Великобритании имеют также 

казённые предприятия, которые являются полной 

собственностью государства (почта, телеграф, пороховые 

заводы, королевские доки). Они отвечают перед 

правительством за свою деятельность, но имеют собственное 

имущество и наделены правами коммерческой организации. 

Имущественное право. Рассматривается как 

разновидность собственности. В последнее время 

развивается финансовая, промышленная (ноу-хау, 

технологии) собственность. С последней связано развитие 

патентного и авторского права. Наметились тенденции 

ограничения права собственности на землю. В частности, 

упрощён порядок изъятия частных земель для 

железнодорожного, промышленного, военного 

строительства. То же касается и другого частного движимого 

и недвижимого имущества. 

Обязательственное право. Осложнение общественно-

экономической жизни вызывает изменения в сфере 

обязательств, в частности, появились новые виды договоров 

(лизинга – особенная форма продажи-аренды оборудования, 

машин и тому подобное; бартерные соглашения – обмен 

товарами), усиливается вмешательство государства в сферу 

договорных отношений. Так, в 1977 г. был принят закон о 

несправедливых условиях соглашений. Произошёл также 

отказ от принципа «нерушимости договора», который был 

заменён принципом о «непредсказуемых обстоятельствах» 

(форс-мажор), то есть обстоятельства которые возникли 
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после заключения соглашения. В таком случае спорные 

вопросы решаются через суд. Кроме того, усилилось 

антимонопольное законодательство. 

Семейное право. Общей тенденцией его развития 

является уравнивание в правах мужчин и женщин. Так, после 

Первой мировой войны расширены имущественные права 

замужних женщин, предоставлена возможность 

узаконивания внебрачных детей после развода и следующего 

брака. В 1923 г. женщинам дано право на развод в случае 

неверности мужа. В 1965 г. основаниями для развода стали 

считаться неверность, неизлечимая болезнь, жестокое 

обращение. 

Трудовое и социальное законодательство. В 1927 г. 

«Актом о трудовых конфликтах и тред-юнионах» были 

запрещены политические забастовки, забастовки 

солидарности и трудовые пикеты. Чётко был определён 

порядок решения конфликтов между рабочими и 

предпринимателями. Великобритания одна из немногих 

стран, где с целью усиления социальной защиты официально 

введён минимум зарплаты. 

Уголовное право. Введение изменений связано прежде 

всего с расширением преступности, особенно в финансовой 

сфере. Однако оно сохраняет черты архаичности и остаётся 

некодифицированным. В 1967 г. «Законом о криминальном 

праве» отменено разделение преступлений на фелонию и 

мисдиминор. 

Следовательно, несмотря на сохранение 

определённых характерных черт, правовая система 

Великобритании в ХХ в. испытала изменения, которые 

связаны прежде всего с развитием социально-экономических 

отношений. 
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Лекция 22 

Государство и право во Франции  

в Новейшее время 

 

План 

1. Третья республика после Первой мировой войны. 

2. Четвёртая республика. 

3. Пятая республика. 

 

1. Итоги Первой мировой войны для Франции не были 

однозначными. С одной стороны она принадлежала к 

странам-победительницам. Потому ей были возвращены 

провинции Эльзас и Лотарингия, передана часть немецких 

колоний, значительная сумма немецких репараций. После 

войны высокими темпами развивалась французская 

промышленность и сельское хозяйство. С другой стороны 

она понесла в войне значительные потери, были подорваны 

позиции её финансового капитала на мировом рынке и из 

страны-кредитора Франция превратилась в страну-должника. 

Её внешний долг США составил свыше 4 млрд долларов. Все 

эти обстоятельства обусловили нестабильность социальных 

отношений в стране, обострение классовых противоречий и 

активизацию революционного движения. 

Изменения в избирательной системе. По требованию 

левых партий избирательным законом 1919 г. была введена 

избирательная система, которая сочетала элементы 

мажоритарной и пропорциональной: в каждом департаменте 

одного депутата избирали от 75 тыс. жителей, каждая партия 

при этом готовила список кандидатов, но избиратели 

голосовали по своему усмотрению. Вместе с тем 

сохранились старые избирательные округа с разным 

количеством населения, что давало преимущество сельским 

местностям, которые традиционно голосовали за 

консервативные силы.  
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В 1927 г. опять была возобновлена мажоритарная 

система: Франция и её колонии разделялись на 612 

избирательных округов (из них 9 в Алжире, 10 – в остальных 

колониях. В них голосовали лишь французские граждане, 

местные жители избирательных прав не имели). 

Изменения в партийно-политической системе. 

Характерной чертой политической жизни Франции была 

многопартийность и нестабильность. Двухпартийная 

система, как в Великобритании и США, здесь не сложилась. 

Поэтому партии на выборах формировали блоки, которых 

существовало два основных: Национальный блок, состоящий 

из правых партий (республиканская федерация, 

республиканско-демократический союз, национально-

республиканское действие и др.) и Левый блок (радикалы, 

социалисты и тому подобное). В условиях экономического 

кризиса 30-х гг. росла популярность крайних партий. Так, в 

1920 г. была создана Коммунистическая партия Франции, 

которая уже в 1928 г. набрала 1,1 млн. голосов. В 20-х гг. 

возникают и фашистские партии. В 1933 г. они 

объединяются в Союз фашистов. 6 февраля 1934 г. фашисты 

осуществили неудачную попытку государственного 

переворота. 

В ответ на выступление фашистов коммунистическая 

партия выступила с инициативой создания антифашистского 

Народного фронта. В мае 1935 г. он был создан из 

представителей коммунистов, социалистов, радикалов, 

женских, молодёжных организаций. На парламентских 

выборах 1936 г. он одержал победу и сформировал 

правительство во главе с социалистом Леоном Блюмом, но 

уже в 1937 г. он пошёл в отставку. 

Изменения в государственном устройстве 

Государственный строй определялся конституционными 

законами 1875 г. Происходил дальнейший процесс усиления 

исполнительной власти – правительства. Несмотря на 

большие полномочия президента, например, право 

распускать палату депутатов, его роль была незначительной, 
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ведь в условиях острой политической борьбы на эту 

должность избирали слабых политиков. Также ослаблялось 

влияние парламента на Совет министров, так как с середины 

30-х гг. правительство почти ежегодно наделялось 

чрезвычайными полномочиями. 

Накануне Второй мировой войны к правительству 

окончательно переходит право выдавать декреты – 

нормативные акты, которые фактически заменяли и даже 

отменяли принятые парламентом законы. Однако и 

положение правительства не было стабильным, о чём 

свидетельствуют частые правительственные кризисы. 

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 

1939 г. Франция объявила войну Германии. Но в мае 1940 г. 

немцы перешли в наступление и 22 июня того же года 

Франция капитулировала. Большая её часть вместе с 

Парижем была оккупирована. На юге немцы создали 

марионеточное государство с центром в городке Виши. 

Однако в ноябре 1942 г. немецкие войска вошли и на юг – 

остатки Третьей республики были ликвидированы. 

Таким образом, общественно-политическая жизнь 

Третьей республики характеризовалось нестабильностью, 

хотя государственная структура оставалась почти без 

изменений. Ведущей тенденцией в ней было усиление роли 

правительства. 

 

2. В ходе борьбы против оккупантов возникли два 

центра: в Лондоне движение сопротивления в эмиграции 

возглавил генерал Шарль де Голль «Свободная Франция», 

подпольную борьбу на территории Франции вели 

коммунисты. В мае 1943 г. в Алжире состоялось их 

объединение в единый Французский комитет национального 

освобождения, который в 1944 г. реорганизован во 

Временное правительство Французской республики во главе 

с де Голлем. Он руководил страной после освобождения. В 

августе 1945 г. был проведён референдум по вопросу созыва 

Учредительного собрания и разработки новой конституции. 
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В апреле 1946 г. проект конституции, построенный на 

предложениях коммунистов (парламентская республика с 

однопалатными Национальными собраниями), был одобрен 

Учредительным собранием. Но на референдуме 5 мая 1946 г. 

он был отклонен населением. В июне 1946 г. избран новый 

состав Учредительного собрания и разработан новый проект 

конституции, который на референдуме 13 октября 1946 г. 

был утверждён – образована Четвёртая республика. 

Конституция предусматривала создание 

парламентской республики. 

1. Парламент – двухпалатный: Совет республики - 

избирался коммунами и департаментами на основе общего и 

непрямого избирательного права, выполнял фактически 

лишь совещательные функции, вносил поправки к 

законопроектам, которые принимались нижней палатой; 

Национальное собрание – единственный законодательный 

орган с правом ратификации и денонсации международных 

соглашений, избиралось на основе общего и прямого 

избирательного права на 5 лет. 

2. Президент – высший представитель 

государственной власти, подписывал международные 

соглашения, назначал главу правительства, утверждал 

законы (один раз мог отправить на доработку) и декреты 

правительства, но не имел чрезвычайных полномочий, 

избирался парламентом на 7 лет с правом переизбрания еще 

на один срок. 

3. Совет министров (правительство) – кандидат на 

должность главы назначался президентом по согласованию с 

фракциями в парламенте, потом он предлагал программу 

действий, и если получал поддержку Национального 

собрания, то декретом президента назначался полный состав 

правительства. Действовал принцип коллективной 

ответственности и Национальное собрание могло 

абсолютным большинством отказать Совету министров в 

поддержке, что влекло за собой его отставку. Но если это 

происходило дважды в течение 18 месяцев, Совет министров 
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мог распустить Национальное собрание по декрету 

президента с проведением новых выборов. 

4. Колонии – глава 8-я конституции провозглашала 

равенство всех частей империи, все вопросы рассматривала 

Ассамблея Французского союза. Но фактически это не 

изменило положения колоний. 

В 1948 г. была введена мажоритарная система 

выборов в Совет республики, а позже и в Национальное 

собрание. В соответствии с законом от 8 мая 1951 г. партия 

или блок, который набрал на выборах в округе свыше 50% 

голосов, получал депутатские мандаты всего округа. Был 

также изменён статус Совета республики. Так, 7 декабря 

1954 г. было установлено равноправие обеих палат при 

принятии законов. 

Таким образом, конституция 1946 г. в целом хранила 

черты конституций ХІХ в., в частности двухпалатный 

парламент. Но были и особенности: ограничение прав 

верхней палаты, слабая президентская власть, зависимое от 

Национального собрания правительство. 

 

3. В 1957 г. во Франции вспыхнул общественно-

политический кризис, вызванный войной в Алжире. Военные 

совершили попытку переворота. В этих условиях 1 июня 

1958 г. парламент предоставил генералу де Голлю 

чрезвычайные полномочия и поручил сформировать 

правительство. Одновременно началась разработка новой 

конституции. 28 июня 1958 г. её проект был одобрен 

референдумом и 6 октября того же года Конституция Пятой 

республики вступила в силу. Она предусматривала создание 

президентской республики. 

1. Президент – избирался особенной коллегией 

выборщиков на 7 лет (с 1962 г. введены прямые всенародные 

президентские выборы), глава государства, гарант 

конституции, независимости и территориальной 

целостности, назначает главу правительства, 

председательствует в совете министров, назначает военных и 
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гражданских чиновников, глава вооружённых сил, 

обнародует законы и может возвращать их в парламент для 

повторного обсуждения, может объявлять референдум, 

распускать Национальное собрание, по согласованию с 

премьер-министром и председателями палат парламента 

объявлять чрезвычайное положение. 

2. Совет министров (правительство) – глава 

правительства - премьер-министр скрепляет своей подписью 

акты президента и несёт ответственность за их выполнение 

перед парламентом, обеспечивает выполнение законов, 

выдаёт декреты (при определённых обстоятельствах даже 

законы без согласия парламента). 

3. Парламент – двухпалатный: Сенат - избирается 

путём непрямого голосования, Национальное собрание - 

избирается прямым голосованием. Законы принимаются 

обеими палатами, но по чётко определённым Конституцией 

вопросам (гражданское и уголовное право, суд и 

судопроизводство, налоги, трудовое право, принципы 

организации государственного аппарата). 

4. Конституционный совет – состоит из 9 членов, 

которых поровну назначают президент и председатели палат 

парламента, но председателя Конституционного совета 

назначает президент. В совет также входят все бывшие 

президенты. Совет проверяет правильность выборов 

президента, депутатов, сенаторов, проведения референдумов, 

соответствие конституции нормативных актов, принятых 

парламентом. 

5. Государственный совет – судебный 

контролирующий орган, который следит за нормативными 

актами исполнительной власти. 

Основной тенденцией развития Пятой республики 

стало дальнейшее усиление власти президента и зависимость 

от него премьер-министра и правительства. В 1969 г. де 

Голль добровольно оставил пост президента. В 1992 г. 

Конституция была дополнена разделом «Европейский союз». 
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Таким образом, последняя конституция установила 

во Франции президентскую республику, система высших 

органов которой, несмотря на расстановку политических 

сил, обеспечивает стабильность государственной системы. 

 

 

 

Лекция 23 

Государство и право Германии в Новейшее время 

 

План 

1. Веймарская республика. 

2. Период нацистской диктатуры. 

3. Государственно-правовое развитие Германии после 

Второй мировой войны. 

 

1. Поражения на фронте в течение 1917-1918 гг., 

ухудшение экономического положения населения Германии 

и угроза голода вызвали радикализацию настроений. В этих 

условиях активизировали свою деятельность левые силы – 

социал-демократическая партия, независимая социал-

демократическая партия и коммунистическая группа 

«Спартак» (К. Либкнехт, Р. Люксембург). Под воздействием 

последних 3 ноября 1918 г. восстали военные моряки г. 

Киль, что и стало началом революции. Их поддержали 

рабочие Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена, Бремена. 9 ноября 

1918 г. революция победила в Берлине, а кайзер Вильгельм 

убежал в Голландию. 

Имперский канцлер М.Баденский передал власть 

социал-демократическому правительству во главе с 

Фридрихом Ебертом. Новое правительство в январе 1919 г. 

провело выборы в Учредительное собрание, которое начало 

свою работу 6 февраля в г. Веймар. 11 августа 1919 г. оно 

утвердило новую конституцию, которая получила название 

«Веймарской». Одновременно правительство подавило все 

попытки коммунистов установить советскую власть. 
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Согласно Конституции Германия превратилась в 

парламентскую республику с сохранением старого названия 

«Немецкая империя» с федеральным укладом. 

1. Парламент – двухпалатный. Верхняя палата - 

рейхсрат - имперский совет, состоял из представителей 15 

земель и трёх свободных городов - всего 66. Из них Пруссия 

имела 26 голосов, Бавария - 10, Саксония - 7 и тому 

подобное. Рейхсрат имел право опротестования законов 

принятых нижней палатой. Нижняя палата - рейхстаг - 

имперское собрание, избирался на 4 года на основе 

всеобщего избирательного права по 35 избирательным 

округам и пропорциональной системы выборов, принимал 

законы. Если верхняя и нижняя палаты не приходили к 

согласию, дело решал президент. 

2. Рейхспрезидент – избирался всем населением на 7 

лет с правом переизбрания ещё на один срок, представлял 

государство на международной арене, заключал 

соглашения, принимал послов, назначал и освобождал 

правительство и чиновников, был главнокомандующим, 

имел право распускать рейхстаг, мог ввести чрезвычайное 

положение и приостановить действие прав граждан 

(статья 48). 

3. Правительство – во главе с рейхсканцлером, 

который назначался президентом, определяло ведущие 

линии политики и отвечало перед рейхстагом. 

4. Верховный государственный суд – высший 

судебный орган. 

5. Местная власть – каждая из 18 земель имела 

собственную республиканскую конституцию, 

законодательный орган – ландтаг, который избирался 

населением земли. Однако права земель были достаточно 

ограниченными, в частности, имперское законодательство 

имело преимущество над правом земель. 

Конституция также закрепляла основные 

демократические права граждан, и даже предусматривала 

создание рабочих советов на предприятиях и в округах, 



 207 

которые должны были защищать социальные и 

экономические права рабочих. Следовательно, в целом 

Веймарская конституция имела буржуазно-

демократический характер. 

Но внутреннее положение республики из-за 

последствий войны и на фоне мирового экономического 

кризиса 30-х гг. было крайне нестабильным. Социал-

демократам не удалось стабилизировать ситуацию, росла 

популярность крайних партий. Так, коммунисты на выборах 

в рейхстаг в 1930 г. набрали 3,2 млн голосов, а в 1932 - уже  

5 млн. Немецкая национал-социалистическая рабочая 

партия возглавляемая А.Гитлером в 1930 – 6,4 млн, а в июле 

1932 г. – 13,7 млн. Избранный на второй срок в марте 1932 

г. рейхспрезидент Гинденбург распустил рейхстаг и 

назначил новые выборы на ноябрь того же года. Их 

результаты оказались неожиданными для социал-

демократов, они получили лишь 7,2 млн. голосов, 

коммунисты – 5 млн, тогда как национал-социалисты – 11 

млн. Коммунисты предлагали социал-демократам создать 

Народный фронт против нацистов, но те отказались.  

В этих условиях под давлением финансово-

промышленных кругов, которые хотели стабильности, 

президент Гинденбург, воспользовавшись своим 

конституционным правом, 30 января 1933 г. назначил 

Гитлера рейхсканцлером Германии – нацисты пришли к 

власти и Веймарская республика прекратила свое 

существование. 

Таким образом, государственно-правовая система 

Веймарской республики имела буржуазно-демократический 

характер, но тяжёлое послевоенное положение и 

экономический кризис привели к дестабилизации и 

радикализации настроений в обществе и обусловили приход 

к власти крайних сил. 

 

2. Гитлер пришёл к власти как глава коалиционного 

правительства (в нём были только три нациста), его партия 
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также не имела большинства в парламенте (196 депутатов 

рейхстага из 583). Также формально продолжала 

действовать Веймарская конституция, поскольку 

большинство законов принимались на основании её 48 

статьи о чрезвычайных полномочиях и защите 

общественного спокойствия. Но фактически в Германии 

утвердилось тоталитарное государство с личной диктатурой 

фюрера. Своё государство нацисты называли Великая 

Германия или Третий рейх. 

Изменения в государственном устройстве: 

1. Парламент. Законом от 14 февраля 1934 г. была 

ликвидирована верхняя палата – рейхсрат. Формирование 

рейхстага с 1933 г. происходило лично Гитлером на основе 

списков, одобренных плебисцитом (фактически только 

члены нацистской партии). 

2. Рейхспрезидент. Эта должность так же была 

ликвидирована после смерти Гинденбурга 1 августа 1934 г. 

3. Правительство. После смерти Гинденбурга Гитлер 

был провозглашён пожизненным рейхсканцлером и 

фюрером (вождём), который наделялся правом назначать 

себе преемника, а также всех высших гражданских и 

военных должностных лиц, был верховным 

главнокомандующим и главой единолично правящей 

нацистской партии. По закону от 24 марта 1933 г. 

правительство было наделено законодательными правами, 

нормы которых могли отклоняться от конституции 1919 г.  

Рядом с правительством действовали и другие 

органы, подчинённые непосредственно фюреру: Совет 

министров по вопросам обороны империи, Тайный кабинет, 

Коллегия трёх уполномоченных (начальник партийной 

канцелярии, начальник имперской канцелярии, начальник 

штаба верховного командования) и тому подобное. 

4. Верховный государственный суд был 

ликвидирован. Зато в 1934 г. создан Народный трибунал по 

вопросам государственной измены. 
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5. Местное управление. Законами от 7 апреля 1933 г. 

и 30 января 1935 г. в земли начали назначаться имперские 

наместники – штатгальтеры, которые по поручению фюрера 

имели право руководить местными правительствами. Закон 

30 января 1934 г. ликвидировал местные ландтаги. Было 

также ликвидировано самоуправление общин, бургомистров 

городов назначал министр внутренних дел на 12 лет из 

кандидатов, которых выдвигали местные нацистские 

съезды. Кроме того, Германия была разделена на 32 

партийные области, которыми руководили партийные 

гаулейтеры. 

Кроме личной диктатуры Гитлера, характерной 

чертой нацистского режима была однопартийность. В 

феврале 1933 г. издан ряд указов с запретами проведения 

демонстраций, собраний, отменена свобода прессы. Уже в 

марте 1933 г. была запрещена деятельность 

коммунистической партии, в мае распущены профсоюзы 

(вместо них позже был создан «Немецкий трудовой 

фронт»), в июне вне закона объявлена социал-

демократическая партия, наконец в июле 1933 г. 

законодательно запрещена деятельность любой партии, 

кроме нацистской.  

Закон от 24 марта 1933 г. «О защите правительства 

национального возрождения от коварных посягательств» 

устанавливал криминальную ответственность «за грубое 

перекручивание действительности», что фактически 

означало монополию правящей партии в системе 

пропаганды. Этим занималось Министерство 

общественного образования и пропаганды во главе с 

Геббельсом. Для воспитания молодежи в нацистском духе 

созданы организации «Юнгфольк» и «Гитлерюгенд», с 1937 

г. членство в которых стало обязательным. Был создан 

также мощный террористический аппарат (СА, СС, СД, 

гестапо и тому подобное). 

Таким образом, с 1933 г. в Германии установился 

нацистский тоталитарный режим, идеологической основой 
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которого была расовая теория о полноценных (арийцы) и 

неполноценных народах. Он поставил целью борьбу за 

мировое господство, что стало причиной Второй мировой 

войны. 

 

3. В результате поражения во Второй мировой войне 

Третий рейх прекратил своё существование. Судьбу 

Германии определили страны-победительницы на 

Потсдамской конференции июля-августа 1945 г. Было 

решено ввести временный оккупационный режим, для чего 

территорию Германии и Берлина разделили на четыре зоны: 

советскую, американскую, английскую и французскую. 

Управление сосредоточивалось в Союзном контрольном 

совете и Совете министров иностранных дел больших 

государств. Но противоречия между ними и начало 

«холодной войны» привели к тому, что в декабре 1946 г. 

американцы и англичане объединили свои зоны и создали 

так называемую «Бизонию» с собственными органами 

управления. В 1948 г. к ним присоединились французы и 

возникла «Тризония». Тем самым Потсдамские соглашения 

были нарушены. 

В июле 1948 г. на конференции представителей 

США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга 

были разработаны рекомендации по созданию отдельного 

западногерманского государства. Потом конференция 

премьер-министров западногерманских земель создала 

Комитет экспертов для разработки проекта конституции. 

Одновременно Англия, Франция и США объявили 

Оккупационный устав, который закреплял их верховную 

власть над новым государственным образованием. 

После одобрения проекта конституции 

Парламентским советом представителей земель и 

принятием его ландтагами 21 сентября 1949 г. было 

провозглашено создание Федеративной республики 

Германии (ФРГ). В 1951 г. Оккупационный устав был 
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пересмотрен, а в 1955 г. – отменён и ФРГ официально стала 

суверенным государством. 

Конституция провозгласила ФРГ демократическим, 

социальным федеративным государством, закрепила 

основные демократические свободы. 

1. Парламент – двухпалатный: бундесрат – союзный 

совет, формируется правительствами земель, которые 

назначают уполномоченных, имеет право «вето» на законы, 

принятые бундестагом; бундестаг – нижняя палата, которая 

избирается путём всеобщих прямых выборов по смешанной 

системе на 4 года, главный законодательный орган. 

2. Федеральный президент – избирается на 5 лет 

специальным федеральным собранием, выполняет 

представительские функции, назначает федеральных судей 

и чиновников, предлагает кандидатуру канцлера. 

3. Правительство возглавляет федеральный канцлер, 

который является ключевой фигурой в политической 

системе, избирается бундестагом по предложению 

президента, формирует основные направления политики и 

несёт за них ответственность. Правительство назначается 

президентом по предложению канцлера, имеет право 

законодательной инициативы, при определённых условиях 

без согласования с бундестагом. 

4. Федеральный конституционный суд назначается 

президентом, осуществляет контроль за соответствием 

законов конституции, рассматривает спорные вопросы прав 

и обязанностей федеральных органов и земель. 

5. Местное управление – каждая из 10 земель имела 

собственную конституцию, ландтаг, правительство, 

земельный суд. Но федеральное право имеет преимущество 

над правом земель. 

7 октября 1949 г. в советской зоне оккупации была 

провозглашена Германская Демократическая Республика 

(ГДР). В ней действовали сначала конституция 1949 г., а 

потом – 1968 г., которая провозгласила победу социализма. 

Однако уже в 1983 г. ГДР вступила в период кризиса.  
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В конце 80-х гг. ХХ в. приобрела популярность идея 

объединения Германии. Предлагались два пути: 

реформирование ФРГ и ГДР в новое государство с 

принятием новой конституции, или включение ГДР в состав 

ФРГ. Победил второй вариант. 18 мая и 31 августа 1990 г. 

были подписаны два межгосударственных соглашения, 

которые определили механизм этого процесса. 12 сентября 

1990 г. в Москве представители СССР, США, 

Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор 

об окончательном урегулировании проблемы Германии. В 

октябре 1990 г. мирный процесс объединения завершился. 

Таким образом, в результате противоречий между 

большими государствами после Второй мировой войны 

существовали два немецких государства, но по завершении 

холодной войны в 1990 г. единство Германии было 

восстановлено. 

 

 

 

Лекция 24 

Государство и право Японии в Новейшее время 

 

План 

1. Государственный строй по конституции 1947 г. 

2. Правовая система. 

 

1. Правительство Японии было не довольно 

результатами Первой мировой войны, после окончания 

которой рассчитывало на расширение собственных 

колониальных владений. Поэтому началась милитаризация 

страны. Была разработана программа захвата соседних 

территорий и превращения Японии в доминирующую силу 

в Тихоокеанском регионе. Уже в 1931 г. началась японская 

агрессия в Китае. Во Вторую мировую войну Япония 

вступила на стороне Германии и Италии, но в конце концов 

потерпела поражение и капитулировала 2 сентября 1945 г. 
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После капитуляции на территории Японии начала 

действовать оккупационная администрации (в ней 

преобладали американцы), которая среди прочего поставила 

цель провести политические преобразования в стране в 

направлении демократизации, чтобы предотвратить в 

будущем агрессию с её стороны. Для этого в сентябре 1946 

г. была начата работа над проектом новой Конституции. 

Оккупационная администрация выдвинула к нему ряд 

требований: Япония должна отказаться от войны и 

ликвидировать свои вооружённые силы; суверенитет 

должен быть передан от микадо (императора) народу; 

ликвидация палаты пэров; передача собственности 

императорского дома государству. 

Новая Конституция вступила в силу в 1947 г. 

Формально это было оформлено как внесение изменений в 

Конституцию 1889 г. По форме управления Япония 

осталась конституционной (парламентской) монархией, но 

власть императора очень ослабла (некоторые японские 

юристы утверждают, что Япония, по существу республика). 

Император (микадо) – «символ государства и 

единства народа» (ст. 1), его власть является 

наследственной. К его полномочиям отнесено: назначение 

премьер-министра по предоставлению Кабинета министров; 

созыв парламентских сессий; роспуск нижней палаты; 

подтверждение назначения и отставки министров и 

должностных лиц. В своей деятельности император должен 

руководствоваться советами и получать предварительное 

одобрение Кабинета министров, который и несёт 

ответственность за его действия. 

Имущество императора было передано государству, а 

прибыли его семейства ассигнуются из бюджета и 

утверждаются парламентом. Повседневным ведением дел 

микадо занимается специально созданное Управление 

императорского двора, руководитель которого назначается 

премьер-министром из согласия императора. 
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Парламент – «высший орган государственной власти 

и единственный законодательный орган страны», состоит: 

1) палата советников – избирается на 6 лет с переизбранием 

половины состава каждые три года, может быть наделена 

особыми полномочиями при роспуске нижней палаты; 

2) палата представителей – избирается на четыре года и 

может быть распущена досрочно. Обе палаты избираются 

на основе всеобщих прямых выборов по мажоритарной 

системе при сохранении высокого возрастного ценза 

(активное избирательное право с 20 лет, пассивное, - с 25 

при выборах в нижнюю и с 30 - в верхнюю палаты), ценза 

оседлости, а также внесение задатка кандидатом в 

депутаты. 

Кабинет министров – главное звено государственной 

структуры во главе с премьер-министром, который от 

имени Кабинета выступает в парламенте по вопросам 

внутренней и внешней политики, вносит проект бюджета, 

контролирует деятельность всех исполнительных органов. 

Премьер-министра избирает парламент, потому им 

становится лидер партии, которая победила на выборах. 

Парламент может выразить недоверие правительству и 

тогда тот идет в отставку в полном составе. Но и 

правительство имеет право роспуска нижней палаты. 

Правительство издаёт указы направленные на выполнение 

Конституции и законов. 

Верховный суд – высшее звено судебной системы, 

его члены назначаются Кабинетом министров, а 

председатель – императором по предоставлению 

правительства. 

Органы местного самоуправления – губернаторы 

префектур (гражданин с 30 лет), мэры городов и сельские 

старосты (с 35 лет) избираются на основе общего 

избирательного права. 

Принципиально новым явлением конституционного 

права является закрепление в Конституции Японии 

положения об отказе от войны и применения вооруженной 
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силы как средства решения международных споров. Также 

в Конституции содержится широкий перечень 

демократических и гражданский свобод прямо 

заимствованных из Конституции США. 

Быстро сформировалась новая партийная система 

Японии: либеральная, прогрессивная, демократическая, 

партия сотрудничества, коммунистическая, 

социалистическая. Но ведущую роль в политической жизни 

современной Японии играет Либерально-демократическая 

партия, которая образовалась в 1955 г. путём слияния 

Либеральной и Демократической. 

Послевоенные реформы заложили основы правового 

государства и стали необходимым условием 

стремительного развития страны. Демократизация 

политической системы позволила в короткий срок 

преодолеть экономический кризис, восстановить хозяйство 

и, используя новейшие достижения научно-технической 

революции, догнать в развитии передовые страны мира, 

такие как Великобритания, Франция, ФРГ. 

Таким образом, реорганизация государственно-

политической системы Японии была проведена под 

давлением оккупационной администрации (прежде всего 

американской), что способствовало превращению этой 

страны в развитое капиталистическое государство.  

 

 

2. С принятием Конституции 1947 г. начался второй 

этап вестернизации права Японии, причём по 

американскому образцу. Более всего это проявилось в 

конституционном, гражданском, торговом и уголовно-

процессуальном праве. Вместе с тем, сохраняется и 

национальное своеобразие, в основе которого лежат 

традиции. Для японского правосознания характерно 

понятие «ва» - «дух гармонии», который требует уклоняться 

от критики и предполагает полюбовное разрешение споров. 
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Изменения в гражданском праве. Наряду с внесением 

изменений, были приняты новые обобщенные 

законодательные акты – Основные законы (об образовании 

1947 г., о сельском хозяйстве 1961 г., о защите интересов 

потребителей 1968 г. и др.) 

В семейном и наследственном праве было 

провозглашено равенство в правах супружеской четы, 

закрепленное конституцией. Поэтому был ликвидирован 

институт главы семейства. Браки стали заключаться 

свободно, в вопросах семейной жизни, места жительства, 

выбора фамилии и т.д., права супругов стали равными. 

Родительская власть в отношении детей также признавалась 

за обеими супругами. Но вместе с тем, на семейные суды 

была возложена обязанность лишать их власти над детьми, 

в случае злоупотребления.  

Изменения в торговом праве. Формируется 

антимонопольное законодательство: в 1947 г. издан «Закон 

о запрете частной монополии и поддержке частной 

торговли». В 1948 г. – законы об обороте ценных бумаг. 

Трудовое право. Конституция 1947 г. провозгласила 

свободу заключения и расторжения трудового договора, 

запрет найма детей до 15 лет, равную оплату труда мужчин 

и женщин. Тогда же был принят «Закон о трудовых 

стандартах», которым определены условия труда, 

длительность рабочего времени, порядок предоставления 

отпуска. Конституцией также провозглашено право рабочих 

на создание собственных объединений, а порядок их 

создания регулируется «Законом о профсоюзах» от 1949 г. 

Экологическое право. Это новая отрасль права, 

которая начала формироваться в Японии после Второй 

мировой войны. В 1958 г. изданы первые законы об охране 

вод от их загрязнения промышленными стоками; в 1962 г. – 

о контроле над количеством дыма и сажи; в 1967 г. – 

«Основной закон о контроле за загрязнением окружающей 

естественной среды»; в 1970 г. – «Закон о наказании за 

преступления, которые заключаются в опасном для 
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здоровья людей загрязнении окружающей естественной 

среды» (предусматривает лишение свободы и штрафы). 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. Включение в Конституцию 1947 г. 

демократических положений о правах человека вызвало 

необходимость внесения изменений в уголовное 

законодательство. Законом 1947 г. из Уголовного уложения 

1907 г. были исключены преступления против 

императорского дома, упразднены семейно-моральные 

преступления (например, нарушение супружеской 

верности). Но введены наказания за военные преступления, 

против мира и человечности. 

В 1948 г. вступил в силу новый «Уголовно-

процессуальный кодекс», который вобрал в себя много 

институтов американского права. Кроме того, в 1948 г. 

Верховный суд Японии выдал «Уголовно-процессуальные 

правила», которые детализировали положения кодекса. 

Также были приняты законы о судоустройстве, 

прокуратуре, адвокатуре. 

В судебном процессе сочетаются элементы 

прошлого, связанные с инквизиционным процессом, в 

котором решающая роль принадлежит признанию 

обвиняемого, и элементы, заимствованные из англосакской 

системы судопроизводства, где подчеркнут состязательный 

характер судопроизводства. Важную роль продолжают 

играть письменные показания свидетелей, полученные в 

ходе предварительного следствия. Даже если свидетель от 

них откажется, прокурор может требовать их учёта. Новым 

институтом стало применение перекрестного допроса. 

Специфическим институтом для Японии стал 

институт разъяснения, когда после вынесения 

обвинительного приговора защита может требовать, чтобы 

прокурор объяснил отдельные пункты приговора. 

В 50-х гг. из-за перегруженности судов начали 

применяться мероприятия по интенсификации судебного 

процесса: 1) за неделю до суда проводится 
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«предварительная подготовка» – совещание судьи, 

прокурора и защитника, на котором они договариваются по 

существенным вопросам будущего процесса (количество 

свидетелей, порядок их допроса и тому подобное); 2) 

установление чёткого графика судебного разбирательства 

конкретных дел с целью недопущения его затягивания; 3) 

упрощение процедуры складывания протоколов судебных 

заседаний (не буквально, а общее содержание выступлений 

представителей сторон и свидетелей). 

Судебная система. В 20-е гг. ХХ в. Основными 

органами общей юстиции стали местные и районные суды, 

в компетенцию которых входило рассмотрение как 

уголовных, так и гражданских дел. В местном суде судья 

рассматривал дело единолично. Районные суды действовали 

коллегиально и выступали в качестве судов второй 

инстанции относительно местных судов. Незначительные 

правонарушения разбирали низовые полицейские суды. 

Также существовали окружные апелляционные суды. 

Высшей судебной инстанцией выступал Верховный суд. В 

его компетенцию входило рассмотрение дел, связанных с 

государственной изменой, выступлений против 

императорской династии и т.д. 

Отдельно действовали суды по семейным делам при 

окружных судах, в которых рассматривались споры о 

наследстве и связанные с семейным правом. В 1921 г. был 

создан арбитраж по коммерческим спорам. 

После принятия новой конституции судебная 

система была реформирована (Закон о судоустройстве 

1947 г.). Была создана четырехуровневая система судов, в 

которых разбирались и уголовные и гражданские дела: 

суммарные (около 600), районные (председатели 

назначались от имени императора, судьи – министром 

юстиции), Высокие суды (рассматривали апелляции на 

решения низовых судов), Верховный суд (кроме 

апелляционных функций, наделен полномочиями 

конституционного надзора). Сейчас Верховный суд Японии 
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состоит из главного судьи и 14 судий и включает три 

отделения (по 5 судей). 

В мае 2009 г. вступил в силу закон, который 

предусматривает судебное разбирательство с участием 

непрофессиональных судий, избираемых из числа граждан. 

По сути это гибрид судов присяжных, характерных для 

англо-американского права и системы судов, характерных 

для континентальной системы права. 

Следовательно, в послевоенный период 

продолжился процесс вестернизации правовой системы 

Японии, который сопровождался перенесением на 

местную почву элементов американского права. 
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Вопросы для самоподготовки 

 

 

1. Предмет, задачи, функции и методология курса 

«История государства и права зарубежных стран». 

2. Особенности возникновения и развития государств 

и обществ Древнего Востока. 

3. Государственный и общественный строй 

Древнеегипетского государства. 

4. Древнеегипетское право и суд. 

5. Государства Древней Месопотамии. 

Государственное устройство и общественный порядок 

Вавилонского царства. 

6. Право стран Месопотамии. Законы Хаммурапи. 

7. Исторические условия возникновения государств в 

Древней Индии. Возникновение варн. Государственное 

устройство империи Маурьев. 

8. Особенности права Древней Индии. Законы Ману. 

9. Возникновение и этапы становления 

государственности в Древнем Китае. Изменения в 

государственном и общественном устройстве. 

10. Характеристика права Древнего Китая. 

11. Становление Афинского государства. Реформы 

Тесея. 

12. Реформы Солона и Клисфена в Афинах: их 

содержание и значение. 

13. Государственное устройство и общественный 

строй Афин периода расцвета V-IV вв. до н.э. Реформы 

Перикла. 

14. Основные черты афинского права и суда. 

15. Образование Спартанского государства, его 

устройство. 

16. Особенности общественного строя Спарты. 

17. Суд и правовая система Древней Спарты. 
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18. Образование древнеримского государства. 

Царский период. 

19. Государственное устройство и общественный 

порядок периода Римской республики. 

20. Государственный и общественный строй в Риме 

периода империи: 

21. Основные черты права и суда Древнего Рима. 

22. Общая характеристика развития государств и 

обществ эпохи Средневековья. 

23. Возникновение государства франков и его 

устройство. 

24. Право и суд у франков по «Салической правде». 

25. Раннефеодальная и сословно-представительная 

монархия во Франции. 

26. Государственный и общественный строй Франции 

в период абсолютизма. 

27. Правовая система феодальной Франции. 

28. Процесс формирования раннефеодальной 

монархии в Англии. 

29. Период сословно-представительной монархии в 

Англии. 

30. Изменения в государственном и общественном 

строе в Англии периода абсолютизма. 

31. Раннефеодальная монархия в Германии. 

32. Сословно-представительская монархия в 

Германии. 

33. Особенности абсолютной монархии в Германии. 

34. Право и суд средневековой Германии. 

35. Государственный и общественный строй Византии. 

36. Право и суд в Византии. 

37. Образование Арабского халифата. Его 

государственный и общественный строй. 

38. Мусульманское право. 

39. Общая характеристика развития государств и 

обществ Нового времени. 
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40. Возникновение буржуазного государства в Англии: 

начало революции, индепендентская республика, диктатура 

Кромвеля. 

41. Реставрация Стюартов. Утверждение 

конституционной монархии в Англии. 

42. Изменения в общественном и политическом 

устройстве Англии в XVIII – начале ХХ вв. 

43. Буржуазное право и суд в Англии. 

44. Великая французская буржуазная революция 1789-

1794 гг. Возникновение буржуазного государства. 

45. Развитие буржуазного государства во Франции в 

1795-1870 гг. 

46. Третья республика во Франции 1871-1917 гг. 

47. Буржуазное право и суд во Франции. 

48. Война за независимость 1775-1783 гг. 

Возникновение США. 

49. США в конце XVIII - первой половине XIX в. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 

50. Изменения в государственном и общественном 

устройстве США во второй половине XIX - начале ХХ в. 

51. Правовая и судебная системы США конца XVIII – 

начала ХХ в. 

52. Политическое развитие Германии в 1800-1871 гг. 

53. Объединение Германии. Общественно-

политическое развитие в конце XIX – начале ХХ в. 

54. Становление общенемецкой правовой системы во 

второй половине XIX - начале ХХ в. 

55. Формирование и развитие буржуазного 

государства в Японии во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. 

56. Правовая система Японии во второй половине XIX 

– начале ХХ в. 

57. Общая характеристика развития государств и 

обществ Новейшего времени. 

58. Основные тенденции государственного развития в 

США в ХХ в. 
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59. «Новый курс» Рузвельта в США. 

60. Изменения в праве США в ХХ в. 

61. Тенденции в развитии и изменения в 

государственном аппарате Великобритании в ХХ в. 

62. Изменения в правовой системе Великобритании в 

XX в. 

63. Третья республика во Франции после Первой 

мировой войны. 

64. Четвертая республика во Франции. 

65. Пятая республика во Франции. 

66. Веймарская республика в Германии. 

67. Период нацистской диктатуры в Германии. 

68. Государственно-правовое развитие Германии 

после Второй мировой войны. 

69. Государственно-правовое развитие Японии в ХХ в. 
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