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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие входит в методическое обеспечение дисци-

плины «История государства и права зарубежных стран». Данная дисциплина 

направлена на формирование ряда компетенций, предусмотренных действую-

щим ФГОС 3++, в частности, для направления подготовки «Юриспруденция», 

специальностей «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Право-

охранительная деятельность». В рамках изучения данного курса создается 

основа для последующего изучения тех правовых дисциплин, которые направ-

лены на формирование профессиональных компетенций. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит комплекс практиче-

ских заданий, направленных на достижение планируемых результатов обучения 

по дисциплине – знания, умения, навыки, и предназначено как для обучающих-

ся из числа российских, так и иностранных граждан, а также для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, учитывая их особенности психофи-

зического развития, индивидуальные возможности, состояние здоровья. Элек-

тронная версия пособия позволяет обучающимся лицам с нарушением зрения 

использовать увеличение текста и таблиц, а с нарушением слуха использовать 

программу-синтезатора речи, для иностранных обучающихся позволяет задей-

ствовать систему интернет-переводчиков. 

В результате освоения дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» обучающийся должен: 

знать: этапы исторического развития (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения; природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития госу-

дарства и права, исторические типы и формы права и государства, их сущность 

и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства право-

вого регулирования, реализации права; роль государства и права в политиче-

ской системе общества, общественной жизни, основные особенности становле-

ния и развития государства и права зарубежных стран; 

уметь: бесконфликтно, конструктивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профес-

сиональных задач и усиления социальной интеграции; формировать и аргумен-

тировать собственную позицию при решении профессиональных задач, исполь-

зуя юридически значимую информацию. 



4 

 

владеть: информацией о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп, необходимой для саморазвития и взаимодействия 

с ними; методологией юридической науки и современными цифровыми техно-

логиями в целях анализа основных закономерностей формирования, функцио-

нирования и развития государства и права. 

Содержание дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» охватывает следующий круг вопросов: возникновение, развитие, функ-

ционирование государства и права стран, которые в определенную эпоху 

воплотили наиболее характерные черты государственности конкретного исто-

рического периода и региона; анализ содержания государственно-правовых 

процессов, происходящих в определенном времени и пространстве; выявление 

причинно-следственных связей, а также закономерностей государственно-

правовой истории, равно как и наиболее типичные ее особенности, проявляю-

щиеся в разных странах в различные времена. 

Учебно-методическое пособие «История государства и права зарубежных 

стран Средних веков» включает в себя историко-правовой материал, характери-

зующий процесс возникновения государства и права и их становление. В учеб-

ных целях он делится на: 

Раздел 3. Государство и право в Средние века 

3.1. Раннесреднековая государственность и право вестготов и саличе-

ских франков 

Тема 6. Государственность и право франков (общественное и государ-

ственное устройство периода становления раннефеодальной монархии, Саличе-

ская правда). Законодательство франкских королей (VI‒IX вв.): генезис фео-

дальных отношений. 

3.2. Английское государство в Средние века 

Тема 7. Специфика развития феодальной государственности в Англии 

(V‒XVII вв.). 

3.3. Сословно-представительная и абсолютная монархия во Франции 

Тема 8. Эволюция феодальной государственности во Франции (сеньори-

альная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия 

(IX‒XVIII вв.)) (Кутюмы Бовези, Великий мартовский ордонанс 1357 г., Ордо-

нанс об уголовных преступлениях). 

3.4. Германия в эпоху феодализма 

Тема 9. Особенности развития феодальной государственности в Германии 

(IX‒XVIII вв.). Право западной и центральной Европы Средних веков на при-

мере феодальной Германии (Саксонское зерцало, Каролина). 

 



5 

 

3.5. Государство и право Византийской империи 

Тема 10. Общественный и государственный строй Византии: характерные 

черты генезиса и развития феодальных отношений. 

Тема 11. Византийское право (Свод законов Юстиниана, Эклога, Земле-

дельческий закон). 

3.6. Государство и право Средневекового Востока 

Тема 12. Государство и право Арабского Халифата (V‒XI вв.) (Коран, Сунна). 

Тема 13. Государство и право Средневековой Индии 

Тема 14. Государство и право Средневекового Китая («Тан люй шу и» ‒ 

Уголовное установление Тан). 

Тема 15. Государство и право Средневековой Японии («Тайхо рицурё», 

«Тайхорё»). 

Тема 16. Становление и расцвет Османской империи XV‒XVII вв. 



6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

История государства и права зарубежных стран является одной из тех об-

щеправовых юридических дисциплин, которые способны разъяснить и закре-

пить в сознании студента методику познания основ терминологии в области 

государства и права. Она в высшей степени полезна для понимания государ-

ственно-правовой истории, роли законов и права в жизни общества, а также 

принципов юридической процедуры. Кроме того, учебная дисциплина «Исто-

рия государства и права зарубежных стран» является обязательным составным 

элементом высшего юридического образования. Без знания этого предмета 

невозможно формирование самостоятельного мышления, столь необходимого 

грамотному и творчески мыслящему юристу. 

История государства и права зарубежных стран имеет и общемировоззрен-

ческое значение, т.к. нацелена на формирование у студентов интереса к кризис-

ным периодам в развитии учреждений государства и их законодательного регу-

лирования, а также к особой роли реформаторских усилий в преодолении таких 

тенденций. Поэтому в данном курсе основное внимание уделено государству 

и праву тех стран, опыт которых стал заметным вкладом в развитие государ-

ственно-правовой культуры мировой цивилизации. 

В дисциплине «История государства и права зарубежных стран» последо-

вательно изучаются следующие разделы (третий раздел рассматривается 

в настоящем пособии): 

Раздел 1. Возникновение государства и права. Государство и право 

на Древнем Востоке. 

Раздел 2. Античное государство и право. 

Раздел 3. Государство и право в Средние века. 

Раздел 4. Государство и право Нового времени (XVII‒XIX вв.) 

Раздел 5. Государство и право Новейшего времени (XX вв.) 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

изучается студентами одновременно с методологической дисциплиной «Теория 

государства и права», объектом изучения которых выступают государство 

и право, поэтому студентам следует обращаться к выработанному в теории гос-

ударства и права понятийному аппарату. В качестве опорного материала пред-

лагаем обратить внимание на краткую характеристику государства и права, 

представленную ниже:  

Государство как особая форма организации политической власти в обще-

стве, обладающей суверенитетом, осуществляющей управление обществом 

на основе права с помощью специального механизма (аппарата) и монополии 

на легитимное насилие. 
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Признаки государства 

1.  Государство выступает как единая территориальная организация насе-

ления в масштабах всей страны. На смену объединения людей по признаку 

родства, свойственному формам социальной организации догосударственного 

общества, приходит территориальное объединение. Территория государства 

представляет собой необходимое материальное условие существования любого 

государства. Территория государства представлена сухопутным, водным, воз-

душным пространством в пределах государственных границ. 

2.  Население как необходимый признак государства представлено соб-

ственными гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

проживающими, находящимися на территории государства. Целостность обще-

ства и взаимосвязь его членов обеспечивает институт гражданства или поддан-

ства, представляющий собой устойчивую правовую связь личности с государ-

ством. В пределах своей территории государство обладает верховенством 

и полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти над населением. 

3.  Государство представляет собой особую организацию политической 

власти, обладающая специальным аппаратом управления и принуждения, 

системой ведомств и учреждений, которые целенаправленно воздействуют 

на общественные отношения в целях их упорядочения и планомерного разви-

тия. Механизм государства представлен институтами законодательной, испол-

нительной и судебной ветвей власти и особым слоем людей, постоянно 

и на профессиональной основе занятых управлением. 

4.  Государство представляет собой суверенную организацию власти. 

Суверенитет государственной власти выражается в ее верховенстве и незави-

симости от любых других властей внутри страны (внутренний суверенитет) 

или во взаимоотношениях с другими государствами (внешний суверенитет). 

Верховенство государственной власти проявляется: а) в общеобязательности 

ее решений для населения; б) в возможности отмены постановлений и решений 

негосударственных политических организаций; в) в обладании рядом исключи-

тельных прав, например, правом издания законов, имеющих для населения обя-

зательный характер; г) в наличии специальных средств воздействия на населе-

ние, отсутствующих у других организаций (аппарата принуждения и насилия).  

5.  Государство обладает монополией на легальное и легитимное примене-

ние силы, физическое принуждение. Легальность государственной власти 

выражается в официальном признании власти, ее подчинении не личности, 

а конституции и установленным законам. Легальность власти представляет 

собой юридическое признание права государства на применение принуждения. 

Формой легального господства является правовое государство. 
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6.  Государство охраняет и регулирует жизнь общества на основе права 

путем издания законов и правил, обязательных для всего населения. Требова-

ния правовых норм государство проводит в жизнь с помощью специальных 

органов: суда, прокуратуры, полиции, спецслужб.  

7.  Государство располагает системой принудительно взимаемых налогов 

и иных обязательных платежей, которые обеспечивают его экономическую 

самостоятельность, функционирование государственного аппарата и реализа-

цию государством социально-значимых функций. 

Наряду с основными признаками каждое государство имеет еще неоснов-

ные, так называемые внешние, символы, отличающие одно государство от дру-

гого: гимн, герб, флаг. 

На протяжении истории человечества основные признаки государства 

не оставались неизменными с точки зрения содержания и механизмов реализа-

ции властной воли. Они преобразовывались одновременно с изменениями 

в структуре институтов государственной власти, в специализации и дифферен-

циации их функций и ролей, что как раз и иллюстрирует изучение государ-

ственно-правовых явлений в историческом аспекте. 

При изучении вопроса о возникновении государства и права необходимо 

иметь в виду, что общие закономерности возникновения и развития государства 

специфически проявлялись в тех или иных регионах, в различных культурных 

и религиозных средах, у конкретных народов. Природно-климатические усло-

вия, географическое положение страны, религиозные верования и традиции 

оказывали влияние на процессы социальной дифференциации, лежащие в осно-

ве формирования государства. Эти факторы обуславливали конкретные пути 

и формы государствообразования у различных народов. Процесс возникнове-

ния государства у конкретного этноса, народа уникален, но условно можно вы-

делить группы стран, которым были присущи некоторые общие черты в фор-

мировании государства. Это позволяет говорить о трех путях возникновения 

государства: восточном, западном, смешанном. 

Различия между ними состоят в том, каким образом происходил процесс 

разрушения форм родоплеменной организации, возникновения социального 

расслоения и на этой основе органов публичной политической власти, моно-

польно правящей группы. 

Восточный путь возникновения государства характерен для государств 

Древнего Востока, возникающих в силу необходимости организации населения 

для осуществления трудоемких ирригационных работ, которые обеспечивали 

пропитание всем общинникам. Неразвитость орудийной деятельности, низкая 

производительность труда компенсировались кооперацией живого труда, объ-

единением усилий многих общин для возделывания земли, посева и сбора 
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урожая. Необходимость объединения общинников обусловила выделение 

функций централизованного управления в лице государства и его органов.  

Западный путь возникновения государства связывают с образованием 

государств на Западе. Разрушение родоплеменной организации и переход 

к государству здесь осуществлялись в результате возникновения имуществен-

ного неравенства, появления частной собственности и раскола общества 

на классы. Экономическое господство богатых общинников позволило отстра-

нить от власти родовую знать и стать правящим классом. Первоначально обще-

ство дифференцируется не на классы, а на свободным (т.е. полноценных граж-

дан), несвободных (не граждан – рабов) и иностранцев. Затем свободные делят-

ся на классы: родовую знать, свободных ремесленников, крестьян, торговцев. 

В основе деления общества на классы лежит процесс кристаллизации частной 

собственности, возникающей в результате перехода от присваивающей эконо-

мики к производящей. Этот переход стал причиной крупных общественных 

разделений труда. Стали обособляться друг от друга скотоводство и земледе-

лие, выделялись ремесла, появлялись купцы, занятые в сфере обмена товаров. 

Благодаря постоянному совершенствованию орудий труда отдельные семьи 

могли существовать самостоятельно. Земля из общинной собственности пере-

ходила в частную. Появление частной собственности породило имущественное 

неравенство: появились богатые (аристократы), которые имели много земельных 

наделов, рабов, скот и бедные общинники. Длительная борьба имущих и неиму-

щих классов привела к необходимости создания государства, которое подавля-

ло бы недовольство масс и защищало интересы богатых собственников. 

Смешанный путь возникновения государства был свойственен тем наро-

дам, которые переходили от родоплеменных отношений сразу к раннефеодаль-

ному государству под воздействием политического и имущественного неравен-

ства одновременно. Расслоение различных групп в первую очередь происходи-

ло по их положению в системе властно-государственной иерархии, выполне-

нию определенных управленческих функций. Потребность в объединении зна-

чительных масс людей и больших территорий была обусловлена угрозой извне.  

Другим социальным институтом, существующим в диалектическом един-

стве с государством, является право. 

Право представляет собой систему общеобязательных, формально опреде-

ленных юридических норм, выражающих консолидированную волю общества 

(конкретные интересы различных классов, социальных групп, слоев), устанав-

ливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование 

общественных отношений. 

Право, как и государство, является продуктом общественного развития. 

Юридически оно оформляется в государственно-организованном обществе 
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как основной нормативный регулятор общественных отношений. Обычаи, 

моральные и религиозные норма первобытного общества отходят на второй 

план, уступая место правовому регулированию общественных отношений.  

Среди основных характеристик права, признаваемых представителями 

разных теорий правопонимания следует отметить следующие общие положения: 

 право есть социальное явление, без которого невозможно существование 

цивилизованного общества; 

 право в нормативной форме должно отражать требования общечелове-

ческой справедливости, служить интересам общества в целом, а не отдельным 

его классам или социальным группам, учитывать индивидуальные интересы 

и потребности личности как первоосновы общества; 

 право есть мера поведения, установленная и охраняемая государством. 

Основными признаками права являются: 

Одним из существенных признаков права, которые отличают его от других 

социальных норм – норм морали, традиций, обычаев, религиозных норм, ‒ 

является формальная определенность, поэтому особое внимание при изучении 

материала необходимо уделить историческим источникам права, обратить 

внимание на юридический язык, структуру тех или иных источников. 

Потребность в формальной определенности вызвана и тем, что право 

закрепляет не единичные, а типичные, многократно повторяющиеся явления 

и процессы в различных сферах жизни человека. Только четко закрепляя 

правила поведения в актах государственных органов, решениях судов, между-

народных договорах, государство придает им общеобязательный характер, 

поскольку их обязательность обеспечена возможностью государственного 

принуждения. Следовательно, форма права раскрывает связь права с государ-

ством, поскольку последнее придает правилам поведения общеобязательную 

силу благодаря закреплению их в актах государственных органов.  

При этом необходимо иметь в виду, что понятие «источник права» 

является многозначным понятием. 

Первое значение – гносеологическое – состоит в том, что источник 

(форма) права определяется как источник познания, т.е., то откуда люди чер-

пают свои знания о праве. Это могут быть юридические памятники, подобные 

Законам Ману в Индии, Законам царя Хаммурапи в Вавилоне и т.д. 

Второе значение – материальное – выражает материальные условия 

жизни общества, которые обуславливают содержание правовых норм. В первую 

очередь это существующий уровень развития производства, который определя-

ет характер потребностей людей. Эти потребности являются материальным 

источником права. Например, в XX в. возникли материальные предпосылки 

для реализации многих социальных прав: права на социальное страхование, 



11 

 

права на пособия по безработице, права на труд. Будучи объективно обусловлен-

ными, они были закреплены в конституциях и законах развитых западных стран.  

Третье значение – в идеальном смысле – указывает на правовые идеи, 

правовое сознание, формирующие определенное правопонимание. 

Четвертое значение – в юридическом смысле – отражает то, какими 

путями образуется право и что сообщает правилу поведения качество правовой 

нормы, т.е. общеобязательную силу, опирающуюся на возможность примене-

ния государственного принуждения. 

Понятие «источник (форма) права» чаще всего используется именно 

в юридическом смысле. В контексте понятия «источник (форма) права» состоит 

из двух понятий: «источник права» и «форма права». Обычно они используются 

различными авторами как тождественные. При этом акцент делается на различ-

ных сторонах единого понятия: одно имеют в виду процесс правотворческой 

деятельности государства как источник образования норм (следовательно, склон-

ны использовать понятие «источник права»), другие – результат этой деятель-

ности, т.е. различные нормативные правовые акты государства: законы, указы, 

декреты и т.д. (поэтому предпочитают использовать понятие «форма права»). 

Виды источников (форм) права 

Исторически первым источником права был правовой обычай. 

Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся в результате 

постоянного применения людьми и перешедшее в привычку, соблюдение кото-

рого обеспечивается государственным принуждением. 

Однако обычай становится правовым только тогда, когда появляется госу-

дарство, поскольку в этом случае он опирается на возможность применения 

принуждения со стороны государства и становится обязательным. До этого 

обычай существует как неправовой, как правило, которое не требует санкций 

государства. Требования его соблюдаются добровольно, поскольку обычай слит 

с нормами морали, религии, идеалами и представлениями первобытного человека. 

Обычай как мера должного поведения передавался из поколения в поколе-

ние в форме мифов, легенд, пословиц, поговорок. Лишь на определенном этапе 

развития обычаи приобрели письменную форму. 

Все первые законы, те же, Законы Хаммурапи (Древний Вавилов, XVIII в. 

до н.э.), Законы XII Таблиц (Древний Рим, V в. до н.э.), были сводами обычного 

права. Например, обвинения в колдовстве по Законам царя Хаммурапи доказы-

вались с помощью испытания водой: «Если человек бросит на человека обви-

нение в чародействе и не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение, 

должен пойти к Реке и броситься в нее. Если Река овладеет им, то обличавший 

его может забрать его дом; а если Река этого человека очистит, и он останется 

невредимым, то того, кто бросил на него обвинение в чародействе, должны 

убить; бросившийся в Реку получает дом обличавшего его». 
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Разбирательство уголовных дел основывалось на правиле талиона: наказа-

ние есть возмездие за вину и потому должно быть равным преступлению. 

Правило талиона выражено в афоризме: «око за око, зуб за зуб». 

В странах Азии, Африки и Океании обычай стал частью общенациональ-

ной системы права, на его основе осуществляется правосудие. 

Распространен обычай и в развитых странах. Так, в Великобритании 

конституционные обычаи по-прежнему оказывают влияние на политическую 

жизнь, английские законы часто основываются на нормах обычая. 

Юридический прецедент. Существуют два вида прецедентов: судебный 

и административный. 

Под административным прецедентом понимается решение, принятое 

административным органом или административным судом по конкретному делу, 

которое рассматривается в качестве образца при рассмотрении аналогичных дел. 

Судебный прецедент – решение суда, вынесенное по конкретному делу, 

которое становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей 

инстанции при решении аналогичного дела.   

Более широкое хождение имеет судебный прецедент. Судебный прецедент 

является распространенным источником права в Англии, США, Канаде, Ав-

стралии, бывших колониях Великобритании. 

Создателем права является само государство в лице такого органа как суд. 

Решение вышестоящих судов по аналогичным делам являются обязательными 

для судов низших инстанций. Так, в Британии высшей судебной инстанцией 

является Палата лордов. Ее решения обязательны для всех судов страны. Сле-

дующей инстанцией является Апелляционный суд, решения которого обяза-

тельны для всех судов, кроме Палаты лордов. Наконец, третья инстанция – 

Высший суд правосудия, решения которого становятся обязательными для су-

дов низшей инстанции. 

В западной науке выделяют деклараторные прецеденты, т.е. решения су-

дов, которые либо толкуют существующие нормы, либо повторяют их. Кроме 

этого существуют креативные прецеденты, восполняющие пробел в законода-

тельстве и создающие новую норму. Английское право различает обязательные 

прецеденты, когда судьи связаны в своем решении требованием неукоснитель-

но следовать ему, и убедительные прецеденты, когда решение низших судов 

становится прецедентом в силу своей убедительности. 

Достоинство прецедента состоит в том, что он предметно и более точно, 

чем общая норма, способен отразить существо конкретного дела. 

Однако существует значительный недостаток, состоящий в том, что число 

прецедентов, которые применяются на практике, очень велико. Поэтому прак-

тикующему юристу порой сложно ориентироваться в таком обилии норм, кото-

рые не систематизированы и чаще всего не собраны в единые сборники. 
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Нормативный правовой акт – это официальный документ, созданный 

уполномоченным на это государственным органом и принятый в установлен-

ном порядке, содержащий общеобязательные правила поведения. 

Главенствующее положение среди нормативных правовых актов занимает 

закон, который принимается в особом порядке законодательным органом вла-

сти (парламентом) и выражает волю государства по наиболее важным вопросам 

общественного развития. 

Закон обладает высшей юридической силой, т.е. имеет верховенство 

над всеми иными нормативными правовыми актами (указами, решениями судов, 

постановлениями и т.д.) и содержит правовые нормы по коренным вопросам 

общественной жизни. Все остальные нормативные правовые акты должны 

исходить из законов, не противоречить им. Целью закона является установле-

ние и четкое определение взаимоотношений между отдельными людьми и от-

ношений человека с обществом. В законе его создатель стремится предоставить 

человеку столько свободы действий, сколько не повредит свободе других. 

Законы обычно развивались из обычаев людей. Самая ранняя система законов 

была сформирована царем Древнего Вавилона Хаммурапи в XVIII в. до н.э. 282 

статьи были выбиты на базальтовом столбе. Судебник Хаммурапи представлял 

собой полный свод законов, в котором определялись полномочия государства, 

права личности, собственника и др. 

Затем законы стали записывать на глиняных табличках и деревянных 

дощечках. Так, Законы XII Таблиц в Древнем Риме (451‒450 гг. до н.э.) были 

написаны на 12 деревянных досках, выставлявшихся на городской площади. 

От юноши, вступающего в ряды римских граждан, требовалось знать законы 

наизусть, как «необходимую песнь» (Цицерон). Считалось, что без этого нельзя 

примерно исполнять обязанности гражданина, особенно судейские. 

Несколько позже законы стали оформлять в виде специальных книг и ко-

дексов (полных сводов законов). Из 800 известных нам из истории законов 

наиболее значительны древнеримские Законы XII Таблиц, принятые народным 

собранием и действовавшие примерно 300 лет. 

По степени важности и юридической силе законы разделяются на консти-

туционные, органические и обычные: 

• К конституционным относятся конституция (от лат. Constitution – уста-

новление, устройство) и примыкающие к ней законы, касающиеся наиболее 

важных вопросов государственного и общественного развития; они имеют 

основополагающий характер, поскольку определяют главные принципы 

устройства общества и государства. 

• Органические законы как источник права распространены в странах 

Западной Европы. Их издание предусмотрено конституциями этих государств, 

они регулируют деятельность органов государства. 
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• Обычные законы составляют свод текущего законодательства и регули-

руют важные стороны жизни общества. 

Конституция (основной закон) государства представляет собой систему 

правовых норм, как писаных, так и существующих в виде конституционных 

обычаев (как, например, в Британии, Израиле, где нет писанных конституций), 

имеющих высшую юридическую силу и регулирующих основы взаимоотноше-

ний между человеком, обществом и государством. Конституция учреждает 

форму правления, систему государственных органов, устанавливает порядок 

их формирования, закрепляет права и свободы человека и гражданина. Первы-

ми конституциями в современном значении были Конституция США 1787 г. 

и Конституция Франции 1791 г. Очевидно, что система источников права кон-

кретной страны имеет вполне определенную конфигурацию. Она формируется 

под влиянием разнообразных факторов. В каждом государстве существует 

доминирующий источник; в светских государствах – это может быть конститу-

ция, а в теократических – священные книги, как, например, Коран – собрание 

поучений, речей и заповедей Аллаха и Сунна – сборник жизнеописаний проро-

ка Мухаммеда, характерные для мусульманского права. 

При изучении памятников права необходимо использовать следующий 

план в их характеристике: 

План характеристики юридических источников1 

1. Общая характеристика источника: 

а)  история принятия документа (источники правовых норм; когда, кем 

и как документ принят; в каком виде дошел до нас); 

б)  структура источника права (деление на темы, разделы, статьи, парагра-

фы, как и когда появилось такое деление источника); 

в)  формы систематизации: понятие, какая форма и почему; 

г)  отличительные черты (есть или нет: общие понятия и определения; 

казуистичность права, формализм права, юридическое самоуправство); степень 

развитости юридической техники; 

д)  структура нормы (диспозиция, гипотеза, санкция): анализ структуры 

норм различных отраслей права из данного источника. 

2. Лица (правовой статус различных категорий населения), есть или нет: 

а)  право собственности на землю и другие недвижимые вещи; 

б)  право собственности на движимые вещи; 

в)  право совершать сделки; 

                                                           
1 Суровень Д.А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир : учебник 

и практикум для вузов / Д.А. Суровень. Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 754. URL: 

https://urait.ru/bcode/516898/p.754. 
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г)  право защищать свои интересы в суде (быть истцом, ответчиком, свиде-

телем); 

д)  защищает ли закон их (1) жизнь, (2) здоровье и (3) имущество; 

е)  право вступать в брак; 

ж)  иные права и обязанности. 

Вывод:  

1)  наличие статуса свободы: являются ли они субъектами (свободными ‒ 

обладающими правосубъектностью) или объектами (несвободными = рабами) 

права. 

2)  наличие статуса гражданства: среди свободных ‒ полноправные сво-

бодные (граждане) или неполноправные свободные (по наличию права соб-

ственности на землю). 

3. Гражданское право. 

3.1. Вещное право: 

а)  категории вещей (определение, примеры, юридическое значение); 

б)  право собственности (понятие и содержание права собственности; спо-

собы приобретения права собственности (modus aquirendi) (не путать с основа-

ниями возникновения права собственности!); формы (виды) собственности); 

в)  право владения (понятие, содержание и виды владения); 

г)  право держания (понятие и признаки); 

д)  право на чужую вещь: понятие и виды, порядок регулирования право-

отношений. 

3.2. Обязательственное право: 

а)  понятие, содержание и виды обязательств2 (определение, отличитель-

ные признаки, примеры); 

б)  обеспечение обязательств (задаток, неустойка, поручительство, виды 

залога, обращение взыскания на вещи должника); 

в)  прекращение обязательств (исполнением, заменой исполнения; зачет; 

смерть одной из сторон; совпадение должника и кредитора в одном лице; осво-

бождение от долга; новация (обновление обязательства); невозможность ис-

полнения); цессия (уступка права требования) и принятие на себя чужого долга 

(определение, сущность, сведения из законов); 

г)  условия действительности договоров (требования к (а) субъектам пра-

воотношений, (б) заключению сделки, (в) вещи, являющейся объектом сделки); 

                                                           
2 Обязательства с исковой защитой и без исковой защиты; обязательства из договоров 

и из причинения вреда (деликтов); обязательства как бы из договоров и как бы из причине-

ния вреда (как бы из деликтов); обязательства делимые и неделимые; обязательства альтер-

нативные и факультативные; обязательства долевые; обязательства с солидарной и корре-

альной ответственностью. 
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д)  виды договоров; подробная характеристика договоров (определение и пра-

вила заключения отдельных договоров, права и обязанности сторон в договоре). 

3.3. Брачно-семейное право: 

а)  виды родства и степени родства; 

б)  условия заключения брака; 

в)  личные и имущественные взаимоотношения супругов; 

г)  условия прекращения брака и признания брака недействительным; 

д)  родительская (отцовская) власть; 

е)  усыновление, узаконение, опека и попечительство (кто может нахо-

диться под опекой или на попечении, быть опекуном и попечителем; обязанно-

сти и права опекуна и попечителя, а также лиц, находящихся под опекой 

и на попечении). 

3.4. Наследственное право: 

а)  понятие наследования, виды наследования; 

б)  понятие наследования по закону; разряды наследников; 

в)  понятие завещания; допустимость субституции (подназначения наслед-

ника); формы завещания; свобода завещания и ограничение завещательных 

распоряжений; 

г)  отказы. 

4. Земельное право: 

а)  понятие, система, институты земельного права; 

б)  субъекты и объект права собственности на землю; виды, понятие и содер-

жание права собственности на землю; защита права собственности на землю; 

в)  основания прекращения и возникновения права собственности на землю 

(залог земельного участка; купля-продажа, мена, дарение земельного участка; воз-

никновение права собственности на землю из иных оснований (решением госу-

дарственных органов, судебным решением, наследованием земельного участка)); 

г)  владение землей; 

д)  держание земли и институт арендных отношений (порядок аренды, 

права и обязанности арендодателя и арендатора); 

е)  земельные сервитуты. 

5. Уголовное право. 

Характеристика источников уголовного права (см. п. 1): 

а)  понятие и виды преступлений (классификация общей и особенной ча-

стей уголовного права), состав преступления; 

б)  объекты (общественные отношения, охраняемые уголовным законом) 

и субъекты (физическое лицо, вменяемость и достижение возраста уголовной 

ответственности) преступлений; 
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в)  объективная сторона состава преступления (деяние: действие или без-

действие; общественная опасность и противоправность деяния; виды преступ-

ных последствий ‒ материальные (имущественный ущерб, физический вред 

для личности) и нематериальные (моральный, политический и др.), причинная 

связь; способ совершения преступления (обманом и физическим или психиче-

ским насилием) и обстановка, время, место); 

г)  субъективная сторона состава преступления (умышленная форма вины: 

прямой и косвенный умысел; неосторожная форма вины: преступное легко-

мыслие и преступная небрежность; двойная форма вины); мотив и цель пре-

ступления; эмоции; ошибка преступника; 

д)  стадии совершения преступления (неоконченные преступления: приго-

товление (приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий; приискание соучастников, сговор, иное умышленное создание 

условий для совершения преступления) и покушение; и оконченное преступле-

ние); добровольный отказ от преступления; 

е)  соучастие и его виды (исполнение, организация, подстрекательство 

(уговор (убеждение), подкуп, угроза; просьба и поручение; приказ; физическое 

насилие, обман; скрытое подстрекательство), пособничество (интеллектуаль-

ное: советом, указанием, предоставление информации; данное заранее обеща-

ние/ физическое: предоставлением средств, устранением препятствий); ответ-

ственность соучастников; 

ж)  обстоятельства, исключающие преступность деяния (необходимая обо-

рона, причинение вреда при задержании преступника, крайняя необходимость, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения, согласие потерпевшего); 

з)  множественность преступлений (неоднократность, совокупность пре-

ступлений, рецидив; 

и)  понятие, цели, система и виды наказаний; отягчающие и смягчающие 

обстоятельства. 

6. Процессуальное право. 

Характеристика источников процессуального права (см. п. 1): 

а)  виды и типы, характер процесса; 

б)  субъекты процесса; 

в)  виды доказательств;  

г)  процессуальные документы, процессуальные сроки. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическим занятием называют занятие с преподавателем, которое 

состоит в обсуждении под его руководством узловых проблем истории госу-

дарства и права зарубежных стран. Практическое занятие – основное средство 

проверки знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоя-

тельной работы. Целью практических занятий является обобщение, углубление, 

закрепление этих знаний, уточнение непонятых вопросов. На практические 

занятия выносятся наиболее важные и проблемные темы курса. По каждой 

из них дается перечень вопросов, которые необходимо самостоятельно прора-

ботать, используя указанную в пособии литературу. Студент должен подгото-

вить конспект выступления по каждому предлагаемому вопросу. Преподава-

тель же обеспечивает надлежащий академический уровень занятий, выявляет 

и объясняет соотношение, происхождение и содержание истины и заблуждения 

в обсуждении вопросов заранее поставленной темы, но решать их предоставля-

ет самим участникам практических занятий. 

Порядок вопросов, поставленных на обсуждение на практическом занятии 

позволяет усвоить закономерности, внутренне присущие истории государства 

и права зарубежных стран и их научному знанию, и познанию, в определенной 

степени раскрывает природу взаимных отношений общества, государства 

и права в единстве свойственных им неизменных признаков и сущностных 

перемен в непосредственной предметности общества государства и права. 

Неизменность основных признаков общества, государства и права выра-

жена постановкой на обсуждение одних и тех же вопросов применительно 

к различным обществам, государствам и памятникам права, возникшим на раз-

личных ступенях исторического развития. 

Перемены же в обществе, государственности и праве представлены при-

влечением к обсуждению все новых и новых памятников государственности 

и права зарубежных стран, произведений их исследователей и сопоставлением 

внешне сходных и различных по существу явлений. 

Первостепенное место в изучении истории государства и права зарубеж-

ных стран отводится первоисточникам. Знакомство с историческими особенно-

стями их форм, понятий, языка и стиля позволяет лучше представить и понять 

изучаемый материал. 

Рекомендуется следующий порядок подготовки к практическим занятиям: 

1.  Изучение соответствующих разделов учебной литературы ‒ учебников, 

учебных пособий. 

2.  Непосредственная работа над первоисточником: усвоение фактов, их 

анализ, осмысление, сопоставление.  
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3.  По каждому источнику желательно составить краткий конспект 

с четким указанием места и времени появления документа, его характери-

стик с конкретными ссылками на отдельные статьи закона. 

Для правильного понимания первоисточника важно знать общую истори-

ческую обстановку, в котором он появился, понимать причины его появления. 

Для этого перед анализом первоисточника необходимо просмотреть записи 

лекций, изучить дополнительную литературу – как общеисторическую, так 

и историко-правовую. Эта литература позволит расширить учебный материал 

отдельных разделов учебника. Список дополнительной литературы по каждому 

изучаемому разделу, не является исчерпывающим. Студенты могут, ориентиру-

ясь на программу курса и планы практических занятий, самостоятельно подо-

брать дополнительную литературу. Студент обязан готовиться ко всем вопро-

сам, вынесенным на практическое занятие. Выборочная подготовка расценива-

ется как общая неподготовленность студента к занятию. Активность на практи-

ческом занятии учитывается при подведении итоговой оценки знаний студента. 

При подготовке к практическим занятиям студенту-первокурснику 

следует ознакомиться с учебно-методическим пособием Гринько, М. А. 

История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое пособие / 

М. А. Гринько, Л. Л. Кофанов, О. Л. Лысенко ; отв. ред. Н. А. Крашенинникова. ‒ 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. ‒ 320 с. ‒ ISBN 978-5-91768-237-2. ‒ Текст : 

электронный. ‒ URL: https://znanium.com/catalog/product – Режим доступа: 

по подписке. 

Самостоятельное изучение теоретического материала предполагает анализ 

рекомендованной учебной и научной литературы, конспектирование наиболее 

значимых фрагментов. 

Приступая к поиску ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное 

изучение, студентам необходимо повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме. Это позволит уяснить место поставленных вопросов в общей 

системе теоретического материала по дисциплине. Далее следует произвести 

изучение соответствующей литературы и источников. Прежде всего, необходи-

мо ознакомиться с соответствующими разделами и параграфами основной 

литературы. В процессе поиска материала целесообразно обращаться к элек-

тронным библиотекам, размещенных на Интернет-порталах, – это значительно 

ускоряет процесс поиска и позволяет осуществлять копирование нужных 

фрагментов для личных целей. 

Произведя сбор материалов, студенты приступают к его изучению. Уни-

версального алгоритма запоминания и усвоения теоретического материала 

не существует, каждый студент сам формирует свой метод его освоения.  

Тем не менее, известны некоторые способы и средства, нередко применяе-

мые студентами и отличающиеся своей эффективностью. 
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1.  «Запоминание в 3-х чтениях». По аналогии с процедурой принятия зако-

нов, студенты-юристы изучают тот или иной документ (философский трактат, 

нормативный акт, научную статью и т.д.) в трех чтениях: а) «по диагонали» – 

беглый поверхностный обзор документа с целью обнаружения ключевых тези-

сов (зачастую они выделены в тексте), б) «по горизонтали» – детальный про-

смотр текста документа, его содержательный анализ, в) «по вертикали» – итого-

вый просмотр основных фрагментов документа, резюмирующий прочитанное. 

2.  «Тезисное конспектирование». Наиболее важную информацию из усво-

енного материала (ценные мысли и идеи, факты, термины и т.д.) рекомендуется 

фиксировать в виде тезисов. Причем желательно, чтобы тезисы были краткими 

и лаконичными, в т.ч. с условными обозначениями и сокращениями. В идеале, 

краткий конспект по каждому вопросу должен умещаться в пределах одной 

тетрадной страницы. Создание таких конспектов позволит систематизировать 

изученный материал и выработать каждому студенту свое собственное «учеб-

ное пособие» по курсу, которое впоследствии станет незаменимым источником 

при подготовке к промежуточному и итоговому контролю. 

3.  «Сократовские беседы». Наибольшей запоминаемостью, как правило, 

отличаются те вопросы, который студент не просто «прочитал», но и «прогово-

рил». В связи с этим, рекомендуется в ходе прочтения того или иного материа-

ла выписать разного рода спорные или сомнительные фрагменты и затем по-

пробовать найти ответы на эти вопросы в ходе беседы. Собеседником может 

выступить преподаватель, сокурсник, третье лицо (например, в интернет-

форуме). При этом важен не столько правильный ответ (зачастую, вопросы 

будут носить риторический характер), сколько сам факт разговора на заданную 

тему как средство закрепления ранее прочитанного материала. 
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РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

3.1. Раннесредневековая государственность и право вестготов 

и салических франков 
 

Тема 6.  Государственность и право франков (общественное  

и государственное устройство периода становления  

раннефеодальной монархии, Салическая правда).  

Законодательство франкских королей (VI‒IX вв.): генезис  

феодальных отношений 
 

Теоретический материал и методические указания 

 

1.  Периодизация государственности салических франков 

476 год принято считать началом феодальной формации в Европе. Падение 

Римской империи под натиском варварских племен означало крушение антич-

ных политико-правовых порядков и начало генезиса нового типа государствен-

ности и права. Хронологические рамки феодализма, как и его определение, 

до сих пор являются спорными в историко-правовой литературе. Феодализм 

представлял собой новую систему социально-экономических связей, основан-

ную на вотчинном хозяйстве, а также иерархию вассальных отношений. Важ-

нейшей чертой феодальных экономических отношений являлась феодальная 

собственность на землю, социальной системы – сословность, а государственно-

политической – наличие монархической власти. В зависимости от степени 

развития и полноты монархических полномочий исследователи выделяют 

несколько этапов в истории европейской монархии: этап раннефеодальной 

монархии (V–IX вв.), сеньориальной (IX–XIII вв.), сословно-представительной 

(ХIV–XV вв.) и абсолютной (XVI–XVII вв.).  

Германские племена, родиной которых были территории Рейнского 

и Одерского бассейнов, впервые появились в Римской империи в первой поло-

вине первого тысячелетия до н.э. Великое переселение народов и падение Рим-

ской империи ускорили возникновение раннефеодальных государств – вестго-

тов, остготов, франков. Соприкосновение с более развитой культурой ускорило 

процесс разложения общинных структур и формирования межплеменной 

администрации. Основой племенного быта германских племен была община 

с коллективным владением земельным фондом. Именно община производила 

передел земли и наделение участком каждой семьи. В семейных хозяйствах 

применялся труд рабов из пленных и разоренных соплеменников. Постепенно 
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формировалась родовая знать, обладавшая привилегиями в землепользовании. 

По мере создания крупных племенных союзов складывается ранняя монархия. 

Однако в период военной демократии она ограничивалась народными собрани-

ями, решавшими вопросы войны и мира, избиравшими вождей и старейшин 

и выносившими смертные приговоры. В этот период сформировался и приобрел 

значительное политическое влияние привилегированный слой дружинников.  

Самым мощным племенным союзом северных германцев были франки, 

называвшие себя салическими. На завоеванных после распада Рима землях 

Галлии они расселялись общинами. В ходе завоевательных походов у франков 

сформировалась единоличная власть. Становление государства у франков про-

исходило сравнительно быстро. Во многом этому процессу способствовали по-

бедоносные захватнические войны: исходным этапом в образовании Франкско-

го государства было завоевание в 486 году части Галлии салическими франка-

ми во главе с конунгом (впоследствии королем) Хлодвигом, объявившим себя 

преемником римского императора. Он стал основателем династии Меровингов. 

Важным фактором, ставшим катализатором генезиса франкской государ-

ственности, стало принятие Хлодвигом христианства. Монотеистическая рели-

гия способствовала закреплению в общественном сознании легитимности мо-

нархической власти, проповедовало идеи смирения и покорности. Кроме того, 

этот шаг позволил Хлодвигу заручиться поддержкой галло-римской церкви, 

повысив международный статус франкского короля. К 510 году Хлодвиг стано-

вится властителем земель и повелителем единого королевства, простиравшего-

ся от среднего течения Рейна до Пиренеев. Он приобретает право диктовать 

собственные законы, взимать налоги с местного населения и др. При нем была 

записана Салическая правда – свод обычного права салических франков.  

Фактически по своему типу государство франков – это раннефеодальная 

монархия. Оно несет в себе элементы старой общинной организации и учре-

ждений племенной демократии, поскольку возникает в обществе, вступившем 

в эпоху феодализма на этапе разложения первобытнообщинного строя без раз-

вития стадии рабовладения. Для такого общества были характерны сочетание 

рабовладельческих, родоплеменных, общинных, феодальных отношений и не-

завершенность процесса создания феодального общества.  

В истории государства салических франков можно выделить два условных 

периода, каждый из которых связан с правлением определенной династии:  

• 457‒751 годы – монархия Меровингов;  

• 751‒843 годы – империя Каролингов.  

В V–VI веках общинные родовые связи еще сохраняются, отношения экс-

плуатации среди самих франков не были развиты. Франкская служилая знать, 

сформированная в ходе военных походов Хлодвига, была немногочисленна.   
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Салическая правда, записанная в начале VI века по распоряжению Хлодвига, 

упоминала существование у франков следующих социальных групп (см. схему 1). 

Схема 1 

Общественный строй франков 
 

 
Следует отметить, что основные различия между ними были связаны 

с происхождением и правовым статусом лица или социальной группы, к кото-

рой оно принадлежало. С течением времени фактором, влияющим на правовые 

различия франков, стала принадлежность к королевской службе, королевской 

дружине, к складывающемуся государственному аппарату. Центром государ-

ственного управления становится королевский двор, который вместе с бли-

жайшим окружением составлял королевский совет. Высшие чиновники назна-

чались лично королем и смещались по его инициативе. Несколько раз в год 

проходили собрания знати, в которых принимали участие епископы, графы 

и герцоги. Их компетенция касалась общеполитических дел, положения церкви 

и земельных пожалований. В VII веке стала складываться система вассально-

ленных отношений, основанных на праве королевской власти жаловать земли 

своим подданным. Тогда же произошли важные изменения в статусе предста-

вителей местной власти. Ряды франкской знати пополняются галло-римской 

аристократией, перешедшей на службу к королям. При этом создание феодаль-

ных отношений ускорилось из-за столкновения общинных порядков франков 

и частнособственнических порядков галло-римлян. 

В середине VII века в Северной Галлии начинает складываться феодальная 

вотчина с характерным для нее разделением земли на господскую и крестьян-

скую. Рост крупного землевладения сопровождался распрями землевладельцев, 

которые показали непрочность королевства Меровингов. Королевский земель-

ный фонд уменьшался за счет раздачи земли королями, и государственная 

власть постепенно сосредоточилась в руках знати, захватившей все главные 

должности и, прежде всего, пост майордома. Майордом при Меровингах был 

высшим должностным лицом. Первоначально он назначался королем и воз-

главлял дворцовое управление. С ослаблением королевской власти его полно-

мочия расширяются, и майордом становится фактическим главой государства. 
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На рубеже VII–VIII веков эта должность превратилась в наследственное досто-

яние знатного и богатого рода, положившего начало династии Каролингов. 

Королевская и императорская династия Каролингов сменила Меровингов 

в 751 году, а прекратила свое существование в X веке на территориях уже раз-

деленного государства франков. Переход королевской власти к Каролингам 

обеспечили успехи реформы Карла Мартелла, одного из представителей этого 

рода, бывшего майордома Франкского государства в 715–741 годах. Он восста-

новил политическое единство королевства и фактически сосредоточил в своих 

руках верховную власть. Для упрочения государственной централизации и укреп-

ления военного могущества королевства Карл Мартелл покончил с прежним 

порядком дарения земель в безраздельную собственность. Вместо этого земли, 

конфискованные у непокорных магнатов и монастырей, вместе с жившими 

на них крестьянами передавались слугам короля в условное пожизненное дер-

жание – бенефиций. Бенефициарий (держатель бенефиция) был обязан нести 

службу, преимущественно военную, иногда административную в пользу коро-

ля. Отказ от службы или измена королю лишали права на пожалование.  

Реформа привела к росту феодального землевладения и обусловленного 

этим закабаления крестьян, а также дала толчок к образованию системы васса-

литета – феодальной иерархической лестницы, особой системы, согласно кото-

рой между бенефициарием (вассалом) и лицом, вручившим землю (сеньором), 

устанавливались договорные отношения. Крупные земельные собственники 

получали иммунитеты – привилегии, заключавшиеся в обладании правами во-

енной, судебной и финансовой власти над крестьянами, жившими на их землях. 

На владения феодала, получившего иммунитетную грамоту короля, не распро-

странялось влияние государственных должностных лиц, а все правомочия 

передавались самому владельцу имения.  

Преобразования Карла Мартелла и его сына, Пипина Короткого оценива-

ются в историко-правовой литературе как политический переворот, приведший 

к концентрации власти в руках представителей династии Каролингов (751–987 гг.). 

Расцвет франкского государства, бесспорно, приходится на годы правления 

Карла Великого (768–814 гг.), при котором франкское королевство было про-

возглашено империей. Императорская власть приобрела новый статус, выра-

жавшийся в признании ее церковью и наделении сакральным характером. Им-

ператор воплотил в себе абсолютные законодательные и судебные полномочия. 

Центральный государственный аппарат был по-прежнему сосредоточен в коро-

левском дворе, где уже обозначилась специализация управленческих функций.   

Если оплотом светской знати стали укрепленные замки, бывшие вотчин-

ными центрами, местом сбора ренты с крестьян и выразительным символом 

могущества сеньоров, то оплотом господствующего положения церкви были 
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монастыри.  Христианская церковь, сама ставшая крупным земельным соб-

ственником, играла в процессе установления власти крупных землевладельцев 

над крестьянами в Западной Европе огромную роль.   

2. Эволюция государственного устройства Франкской монархии 

Поскольку в раннефеодальном государстве франков еще не проводилось 

различия между общегосударственными вопросами и делами королевского 

дворца, то главные управляющие королевским хозяйством (министериалы) ста-

ли приобретать значение высших должностных лиц государства и фактически 

возглавили государственное управление и суд. Наиболее важными министериа-

лами были следующие:  

• палатный мэр, или майордом, – главный управитель королевского двор-

ца, а затем глава королевской администрации. Обладатели этой должности 

упразднили ее после того, как сами заняли королевский трон; 

• дворцовый граф (пфальцграф) – сначала наблюдал за королевскими слу-

гами, а в дальнейшем стал выполнять судебные функции (руководил судебны-

ми поединками, исполнением приговоров) и возглавил дворцовый суд;  

• тезаурарий – государственный казначей, руководивший учетом матери-

альных ценностей, поступавших в распоряжение короля;  

• маршал – начальник конного войска;  

• архикапеллан – духовный наставник короля, старший среди дворцового 

духовенства, участник королевского совета (см. схему 2). 

Схема 2 

Государственный аппарат королевства франков 
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Система местного самоуправления свободных франков с течением време-

ни постепенно заменялась системой назначаемых должностных лиц. При дина-

стии Каролингов их полномочия приобрели по-настоящему общегосударствен-

ный характер. Высшие контрольные полномочия стали сосредотачиваться в ру-

ках королевских посланцев. В графства ежегодно направлялись по одному 

светскому и одному духовному посланцу. В этот период значительные измене-

ния претерпела военная организация империи.  

Главной территориальной единицей страны стал сельский округ (пага), 

включавший несколько сотен дворов. В состав сотни входили общины (марки), 

первоначально представлявшие собой объединение дворов свободных крестьян 

по соседскому принципу и сохранявшие самоуправление: народные собрания 

сотен под председательством выборного сотника решали военные, администра-

тивные и другие вопросы. Управление округом возглавлял граф, имевший в своем 

распоряжении военный отряд и командовавший ополчением. Уже при правлении 

Меровингов выборных лиц заменяют назначаемые лица – центенарии на Севе-

ре и викарии на Юге. Они подчинялись графу и осуществляли его власть в пре-

делах сотни. На границах страны были созданы герцогства, состоявшие из не-

скольких округов. Управление ими вручалось герцогам, которые были также 

командирами местного ополчения. На них была возложена оборона границ.  

Высшую судебную власть осуществлял монарх совместно с представите-

лями знати. Наиболее опасные преступления находились в юрисдикции коро-

левского совета. Основными судебными учреждениями страны были местные 

суды – «суды сотни». Они рассматривали подавляющую часть дел, так как по-

началу члены сотни участвовали в управлении и судопроизводстве. Народное 

собрание сотни (малюс) выбирало из своей среды судей (рахинбургов), как 

правило, состоятельных, пользующихся уважением людей. Суд проходил 

под руководством выборного председателя (тунгина). На судебном заседании 

присутствовали все свободные и полноправные жители сотни.  

При Каролингах общие судебные собрания были заменены коллегиями 

присяжных, назначавшихся сверху. Посланцы короля получили право вместо 

рахинбургов назначать членов суда (скабинов). Обязанность свободных людей 

присутствовать на суде была отменена. Со временем судебная власть сосредо-

точивалась в руках феодалов. Сначала граф или викарий лишь созывали малюс 

и следили за правильностью судопроизводства. Постепенно уполномоченные 

короля становятся председателями судов вместо тунгинов. Из подчинения графам 

и маркграфам изымались только владения сеньоров, пользовавшихся иммуни-

тетом. Вотчинники – иммунисты (сеньоры, а также высшие иерархи церкви) 

обладали полной судебной властью над крестьянами, жившими на их землях. 
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В ходе феодализации изменилась структура франкского войска. Общефранк-

ские военные сборы народного ополчения свободных крестьян-франков были 

окончательно заменены ежегодными смотрами феодального рыцарского опол-

чения. Было также ограничено участие в ополчении рядовых свободных людей.  

Реформа Карла Мартелла привела к формированию большого, хорошо во-

оруженного конного рыцарского войска, состоявшего из держателей бенефици-

ев, которые помогали и в борьбе с народными восстаниями. Самым ярким 

представителем династии Каролингов стал Карл Великий (768–814 гг.). При нем 

Каролингское государство пережило свой наивысший расцвет. В 774 году по-

сле удачного похода в Италию Карл присоединил к Франкскому государству 

Лангобардское королевство. В 788 году он включил в состав государства фран-

ков территорию Баварии. Довольно долгое время (с 772 по 802 гг.) Карл Вели-

кий сражался с саксами, в результате чего завоевал и Саксонию.  

К концу VIII века территория Франкского государства занимала почти всю 

Западную Европу, претендуя на славу возрожденной Западной Римской импе-

рии. Когда папа Римский, Лев III, спасаясь от враждебной ему римской знати, 

обратился за помощью к Карлу, тот предпринял поход в Рим и оказал покрови-

тельство Льву. В 800 году благодарный папа венчал Карла Великого импера-

торской короной.   

Между тем со смертью Карла Великого усилились центробежные тенден-

ции. Процесс распада был предопределен: империя позволила окрепнуть круп-

ным феодальным магнатам, которые не нуждались в сильной централизованной 

власти. Наследники поделили некогда единое государство по Верденскому 

договору 843 года. Карлу отошли земли будущей Франции, Людовику – Герма-

нии и Австрии, Лотарю – Германии, Италии и Прованс. Титул императора был 

сохранен за старшим наследником – Лотарем. Верденский договор, таким обра-

зом, способствовал формированию национальных государств Европы.   

3. Салический закон как источник раннефеодального права Европы 

Писаное законодательство, основанное на обычном праве, стало склады-

ваться еще в раннюю эпоху варварских королевств. Обычаи германских племен 

подверглись систематизации, отразившись в многочисленных варварских зако-

нах (правдах): Вестготской, Бургундской, Баварской, Рипуарской, Саксонской, 

Салической, Тюрингской и др. Все правды были записью норм права для сугу-

бо внутриплеменного применения. Но впоследствии помимо обычаев и судеб-

ной практики, источниками раннефеодальных правд также становятся королев-

ские капитулярии и эдикты (см. схему 3 на стр. 28). 
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Схема 3 

Источники раннефеодального права франков 
 

 
 

К наиболее ранним источникам относится Салическая правда, записанная 

в начале VI века в раннефеодальном королевстве салических франков. Перво-

начальный текст источника не дошел до современников. Наиболее близкой 

к оригиналу редакцией считается Парижская рукопись. Документ состоял 

из 65 глав-титулов, пролога и эпилога и сохранял значительные пережитки 

родоплеменных отношений. Салическая правда отразила основанное на коллек-

тивизме племенное сознание германцев, урегулировав, тем не менее, ряд новых 

правоотношений, возникших в результате имущественной дифференциации 

и образования государства.   

Салической правде присущи казуистический характер и отсутствие аб-

страктных понятий; зафиксированные в ней правовые действия и акты отлича-

ются строгим формализмом. Описание преступлений отличалось чрезмерной 

детализацией, что свидетельствовало о неразвитости юридической терминоло-

гии и правовой техники.   

В этом правовом источнике содержится перечень правонарушений (пре-

ступлений) и соответствующих им наказаний (главным образом штрафов 

в форме композиции, когда одна часть штрафа идет на уплату судебной пошли-

ны, а другая – на компенсацию потерпевшему). Легального определения пре-

ступления Салическая правда не дает вообще. Однако из смысла статей, посвя-

щенных правонарушениям и преступлениям, вытекает, что в эти понятия вклю-

чались: нарушение королевского мира или причинение вреда личности (имуще-

ству). Субъектами преступления могли быть свободные франки, литы и рабы. 

Целью наказания являлись возмещение вреда потерпевшему и уплата штрафа 

королю за нарушение королевского мира.   
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Хотя в Салической правде отсутствуют четкие формулировки и понятия, 

а отношения с государственной властью в то время не являлись объектом регу-

лирования уголовно-правовой сферы, по смыслу все же можно выделить 

наиболее распространенные группы преступлений:  

• против личности;  

• против собственности;   

• против общинного мира;  

• против семьи и нравственности;  

• против правосудия.   

В системе наказаний главной тенденцией стала замена кровной мести и та-

лиона денежными компенсациями. Вообще же наказания за преступления зави-

сели от социального статуса преступника и потерпевшего, наличия отягчающих 

или смягчающих обстоятельств, а также размера причиненного ущерба. Отяг-

чающими обстоятельствами, например, считались групповое убийство, убий-

ство в походе, попытка скрыть следы преступления, а также подстрекательство 

к краже или убийству.   

Как правило, наказание заключалось в денежном штрафе и возмещении 

стоимости украденного имущества. Даже за совершение убийства преступник 

приговаривался к выплате вергельда (своеобразной «платы за убийство»), раз-

мер которого определялся социальным статусом убитого. Так, за убийство ря-

дового свободного франка вергельд составлял 200 солидов, графа – 600 соли-

дов, священника – 900 солидов. Кроме социального статуса на размер вергельда 

оказывали влияние пол, возраст, физиологические особенности убитого. Так, 

за убийство женщины, которая «уже не могла рожать», преступника пригова-

ривали к уплате 200 солидов, а беременной женщины – 700 солидов. За убий-

ство раба полагалось лишь возмещение рыночной стоимости, так как раб рас-

сматривался правом не как личность, а как собственность. Стоимость раба, 

как правило, составляла эквивалент стоимости коня. Вергельд выплачивался 

детям убитого или боковым родственникам. Если таковых не было, то этот 

«штраф» поступал в королевскую казну. К вергельду могли приговариваться 

только полноправные члены общины. Рабам и полусвободным (литам) за совер-

шение убийства полагалась смерть, но, если свободный франк, приговоренный 

к уплате вергельда, не мог его уплатить, он также приговаривался к смерти.  

Салическая правда дает представление о социальной структуре франкского 

общества. Основную массу жителей королевства представляли свободные 

франки (рядовые общинники). По отношению к ним закон выделял привилеги-

рованных франков и неполноправных (литов). К привилегированным франкам 

относилась знать, представители королевской фамилии и его окружение, дру-

жинники короля, а также служители церкви. Галло-римское население стояло 
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в социальной иерархии ниже франкского, но, если римлянин состоял на коро-

левской службе и назывался королевским сотрапезником, он обладал привиле-

гиями по сравнению с рядовыми франкскими общинниками. О происхождении 

литов в литературе существуют разные версии. Достоверно известно лишь, 

что литы могли нести службу, платили оброк, имели собственность, могли 

вступать в сделки и выступать в суде. Но судили их по тем же нормам уголов-

ного права, что и рабов. Так, за похищение женщины свободного франка 

приговаривали к штрафу, а раба или лита – к смерти. К литам, как и к рабам, 

применялись пытки. На нижней ступени социальной лестницы находились 

рабы. Брак между рабом и свободной запрещался. Девушка, вступившая в брак 

с рабом, утрачивала личную свободу.   

Нормы вещного права, зафиксированные в Салической правде, тоже отра-

зили переходный характер франкского общества – от родоплеменных отноше-

ний к частной собственности и государству. Частная собственность на землю 

еще не сложилась. Земля находилась в общинном владении и семейном пользо-

вании. После сбора урожая все земли превращались в общее пастбище. Саличе-

ская правда не упоминает куплю-продажу земли. Тем не менее, во франкском 

обществе шел процесс становления аллодиальной (индивидуальной) земельной 

собственности. Закон предусматривал ответственность за нарушение границ 

участка, посев на чужом поле, самовольную распашку. Аллод передавался сы-

новьям по наследству. Что касается движимого имущества, то оно отчуждалось 

вполне свободно.  

Низкий уровень развития у салических франков вещного права, незавер-

шенность процесса формирования частной собственности обусловили и низкий 

уровень развития обязательственного права. Из-за неразвитости товарно-

денежных отношений во франкском обществе не было потребности совершать 

и легитимно регулировать различные виды сделок. Однако в зачаточном состо-

янии существовали прообразы договоров купли-продажи, ссуды, дарения. Пе-

редача права собственности осуществлялась публично и совпадала с фактиче-

ской передачей вещи. Неисполнение обязательств или просрочка в их исполне-

нии влекли за собой имущественную ответственность. Истребование долга 

происходило в строго установленной детализированной форме.  

Салическая правда описывает брачно-семейные отношения в самых общих 

чертах. Брак заключался в форме покупки невесты женихом. Похищение де-

вушки с целью вступления в брак наказывалось высоким штрафом. Положение 

женщины в семье определяли пережитки матриархального строя. Так, женщи-

на, находившаяся в детородном возрасте, имела вергельд, втрое превышавший 

вергельд обычного франкского мужчины. Препятствиями к заключению брака 

служили: существование законного брака; объявление лица вне закона; наличие 
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близкого кровного родства; несвободное состояние человека. О возможности 

расторжения брака правовой источник салических франков вообще не упоминает.  

По мере распада больших семей формируется наследственное право, осу-

ществлявшееся по закону и по завещанию. Наследование по завещанию осу-

ществлялось путем дарения, совершавшегося публично в народном собрании 

и в строго установленной форме: имущество передавалось третьему лицу, ко-

торое было обязано не позже, чем через год после смерти дарителя, передать 

это имущество лицу, указанному в завещании. Наследование по закону осу-

ществлялось по-разному применительно к движимому и недвижимому имуще-

ству. В порядке наследования по закону движимого имущества прослеживались 

явные пережитки матриархата: первую очередь наследников составляли дети, 

затем мать, братья и сестры, сестры матери, сестры отца, ближайшие родствен-

ники. А вот при наследовании недвижимости женщины исключались из потен-

циальных наследников: земля передавалась только по мужской линии.  

Судебный процесс Салическая правда объявляла состязательным. Процесс 

был устным, гласным, отличался строгим формализмом. Дело возбуждалось 

только по инициативе истца. Стороны имели равные права. Уголовное и граж-

данское судопроизводство осуществлялось в одинаковых формах. Судебные 

споры рассматривались на собраниях свободных людей под председательством 

тунгина – выборного судьи, а приговор выносился рахинбургами – выборными 

заседателями. В случае злоупотребления судьями своими полномочиями 

или осуществлении правосудия не по закону они наказывались штрафом.   

Исполнение решений суда было обязательным. Салическая правда преду-

сматривала преступления против правосудия: неявка в суд по неуважительной 

причине; обвинение безвинного в совершении преступления; лжесвидетель-

ство; незаконный приговор и несправедливый суд – все они наказывались 

денежным штрафом. Постепенно наметилась тенденция перехода судебных 

полномочий королевской администрации. Функции тунгина осуществлялись 

графом. Народное собрание как судебная инстанция уступает место суду 

«лучших людей».  

В качестве доказательств в судебном процессе Салическая правда призна-

вала: письменные доказательства; ордалии; клятвы на святых мощах, на Еван-

гелии; свидетельства очевидцев; «соприсяжничество» (свидетелями «доброй 

славы» или соприсяжниками обвиняемого, являлись двенадцать его родствен-

ников, друзей или соседей). К соприсяжничеству прибегали в случае отсутствия 

улик и свидетелей. Соприсяжники несли ответственность вместе с проигравшей 

стороной. Ордалии («божественные испытания» водой, огнем, железом, кре-

стом и т.д.) применялись в том случае, если в ходе судебного разбирательства 

не удавалось получить признание обвиняемого. Отказ от ордалии автоматически 
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означал проигрыш дела. Свидетельские показания предоставлялись под прися-

гой. Неявка свидетелей в суд наказывалась штрафом. Свидетельствовать могли 

только равные против равных.  

Отметим, что к концу правления Каролингов Салический закон несколько 

утратил свое юридическое и общественное значение, но в итоге явился важным 

источником публичного и частного права раннефеодальной Европы (см. схему 4). 

Схема 4 

Основные черты Салической правды 
 

 
 

Контрольные вопросы  

1. Какое место занимают Средние века в европейской истории государства 

и права? 

2. В чем своеобразие общественного строя феодальных государств? 

3. Какие формы монархии были характерны для периода феодализма? 

4. Раскройте характерные черты феодального права. 

5. Какие изменения произошли в судебной системе и системе судопроиз-

водства? 

6. Какова периодизация средневековых государств Западной Европы? 

7. Какие правовые системы получили распространение в Средние века? 

8. Какие черты развития были характерны для раннефеодального государ-

ства франков? 

9. Какова периодизация истории средневекового государства франков? 

10. В чем заключаются особенности раннефеодальных монархий Меровин-

гов и Каролингов? 

11. Чем памятны реформы Карла Мартелла? 
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12. Каковы роль и значение правления императора франков Карла Великого? 

13. Каковы структура и содержание Салической правды? Выделите ее 

наиболее характерные черты. 

14. В чем заключается право собственности у франков? 

 

Задания по теме 6. Государственность и право франков (общественное 

и государственное устройство периода становления раннефеодальной 

монархии, Салическая правда). Законодательство франкских королей 

VI‒IX вв.): генезис феодальных отношений 

 

Тестовые задания 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего сде-

лать вывод, прежде всего, о знаниях студента, а также его умениях, способ-

ностях, когда задание связано с проведением сопоставления.  
 

1.  Доктрина «двух мечей» в Средневековье предполагала, что… 

а)  у каждого рыцаря должно быть два меча. 

б)  духовная власть принадлежит папе, светская ‒ императору. 

в)  духовная и светская власть должны поддерживать друг друга. 

г)  право носить два меча имеет только император. 

д)  право носить два меча имеет только Папа Римский.  

2.  Как назывались акты, закрепляющие отношения личной зависи-

мости в период раннего средневековья? 

а)  Коммендации. 

б)  Бенефиции. 

в)  Баналитеты. 

3.  Феодальный иммунитет ‒ это… 

а)  свобода феодалов от повинностей. 

б)  личная неприкосновенность феодала. 

в)  административная независимость феодала. 

4.  Как называлась система личной зависимости от сеньора? 

а)  Вассалитет. 

б)  Оммаж. 

в)  Субинфеодизация. 

5.  Как называлась форма земельного владения феодала в виде услов-

ного пожизненного владения? 

а)  Бенефиций. 

б)  Феод. 

в)  Домен. 
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6.  Для средневекового права в Западной Европе был характерен… 

а)  партикуляризм права. 

б)  унифицированность права. 

в)  кодифицированность права. 

7.  Высшей судебной инстанцией в средневековых городах был… 

а)  городской магистрат. 

б)  высший городской суд. 

в)  органы цехового самоуправления. 

8.  Основу административно-территориальной системы управления 

составляли… 

а)  традиции позднеримского образца. 

б)  принципиально новая собственная правовая традиция. 

в)  образцы управления варварских племен. 

9.  Особенностью института императорской власти было… 

а)  ненаследственный характер. 

б)  божественный характер. 

10. К источникам средневекового права в Западной Европе не относи-

лись… 

а)  правовые обычаи. 

б)  раннехристианская литература. 

в)  декреталии. 

г)  сенатус-консульты. 

11. Коммендация в государстве франков ‒ это… 

а)  процедура судебного спора. 

б)  форма закабаления крестьянства. 

в)  церковное покаяние. 

г)  ввод во владение.  

12. Карл Великий стал императором в… 

а)  806 г. 

б)  804 г. 

в)  802 г. 

г)  800 г. 

13. Капитулярии в королевстве франков ‒ это… 

а)  образцы документов. 

б)  церковные нормы. 

в)  королевские указы. 

г)  судебные постановления.  
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14. Характерными чертами Салической Правды являются… 

а)  сохранение пережитков раннефеодального строя. 

б)  абстрактные формулировки основных понятий. 

в)  первостепенное положение норм гражданского права.  

15. Какие виды преступлений не были предусмотрены Салической 

Правдой? 

а)  Против церкви. 

б)  Против личности. 

в)  Против собственности. 

16. Субъектами преступления по Салической Правде были… 

а)  свободные франки, литы, колоны и рабы. 

б)  только свободные франки. 

в)  только литы и колоны.  

17. Что не было присуще судебному процессу данного исторического 

периода? 

а)  Письменная форма. 

б)  Состязательность. 

в)  Единая форма процесса по уголовным и гражданским делам. 

18. Высшая судебная инстанция у франков ‒  

а)  королевский суд. 

б)  судебное собрание франков. 

в)  суд рахинбургов.  

19. Как по Салической Правде называлось денежное взыскание (ком-

пенсация) за убийство? 

а)  Вергельд. 

б)  Капитулярий. 

20. По Салической Правде источником обязательств являлось… 

а)  причинение вреда и договор. 

б)  только причинение вреда. 

в)  только договор. 

г)  бенефиций. 

21. Коммендация в государстве франков – это… 

а) процедура судебного спора. 

б) форма закабаления крестьянства. 

в) церковное покаяние. 

г) ввод во владение. 
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Работа с терминами 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки ра-

боты с понятиями.  

Задание: установите соответствие между термином и определением. 
 

1. Аффатомия 

 

2. Камерарий 

 

3. Капитулярии 

 

4. Ли́ты  

 

5. Ма́люс 

 

6. Пфальцгра́ф  

 

7. Рахинбу́рги  

 

8. Ре́йпус  

 

9. Сенеша́ль 

 

10. Скаби́ны  

 

11. Тунги́н  
 

12. Центена́рий  

А. Одно из высших должностных лиц. 

Б. Законы и распоряжения франкских королей из дина-

стии Каролингов. “Капитулярии о поместьях” ‒ 

инструкция Карла Великого о хозяйственной орга-

низации королевских поместий. 

В. Во Франкском королевстве публичный символиче-

ский акт передачи имущества, своеобразный договор 

дарения в пользу третьего лица с элемент.  

Г. Собрание свободных людей сотни. 

Д. Министериал, возглавлявший суд короны.  

Е. Знатоки права и местных обычаев, участники судеб-

ного процесса в сотенных судах (выборные судьи 

во Франкском королевстве). 

Ж. Полусвободные неполноправные жители общины. 

З. Выкуп за вдову, который будущий супруг выплачи-

вал родственникам умершего супруга. 

И. Глава сотни, командовавший ополчением и подчи-

ненный графу. 

К. Председатель сотенного собрания (малюс). 

Л. Члены суда сотни. 

М. Голова королевской администрации при Каролингах. 

 

Задачи (казусы) 

I. Решите рабочие ситуации, опираясь на нормы Салической правды. 

Рабочая ситуация № 1  

Визогаст взял в долг у Гунтрамна 300 солидов с обязательством вернуть их 

не позднее, чем состоятся Мартовские поля будущего года. По наступлении 

срока платежа Визогаст вернуть долг отказался. 

Каким образом и в какой сумме Гунтрамн может взыскать долг? 

Рабочая ситуация № 2 

Маркульф, проживающий в одном из пагов на южном берегу реки Луара, 

приобрел на ярмарке около Орлеана лошадь. Однако через месяц один из жите-

лей соседней деревни обвинил Маркульфа в воровстве, указав свое клеймо 

на лошади. Соседи заявителя подтвердили факт пропажи лошади около двух 

месяцев назад. 
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Будет ли Маркульф нести ответственность за кражу? Каким образом он 

может отвести обвинение? 

Рабочая ситуация № 3 

В один из летних дней Солегаст решил проверить, как растет пшеница 

на его наделе. Придя на поле, он обнаружил там трех пасущихся коров соседа. 

Выгоняя животных, Солегаст в сердцах несколько раз с силой ударил одну 

из коров палкой и повредил ей ногу. Сосед потребовал компенсацию. 

Кто и в каком объеме будет возмещать ущерб? 

Рабочая ситуация № 4  

После смерти свободного франка в 552 г. встал вопрос о разделе его 

наследства, главную ценность в котором имел земельный надел (аллод). Среди 

родственников, претендующих на наследство, были жена, дочь, брат и дядя. 

Определите, кто из указанных лиц имеет право на наследство и очеред-

ность призвания их к наследованию. Как повлияет на существо ответа предпо-

ложение, что смерть произошла в 587 г.? 

Рабочая ситуация № 5 

В одном из поселений на краже с поличным был пойман раб. Стоимость 

похищенного составила 35 денариев. На следствии выяснилось, что на кражу 

раба подговорил без ведома хозяина один их франков. 

Кто и в каком объеме будет нести ответственность? 

Рабочая ситуация № 6 

Между двумя франками, Сигибертом и Вальтрамом, произошла ссора. 

Вальтрам назвал Сигиберта трусливым зайцем, который бежит с поля боя, 

теряя свой щит. В ответ Сигиберт в гневе ударил Вальтрама несколько раз 

кулаком, так что у него пошла кровь. 

Кто и какую ответственность будет нести в данном случае? 

Рабочая ситуация № 7 

Некий бездомный франкский крестьянин был приглашен поселиться 

в вилле (деревне), к которой он не принадлежал (по своему рождению, проис-

хождению). Ему удалось построить жилище и засеять участок свободной земли. 

Спустя 6 месяцев после вселения один из соседей заявил требование о немед-

ленном выселении пришельца. После сопротивления и процедуры, описанной 

в Салической правде, последний должен был оставить деревню. Перед тем он 

продал дом и засеянное поле. Но и эти действия его были оспорены. На каком 

основании? В чем заключаются исторические корни, породившие указанные 

отношения (право запрещения переселяться в виллу)? Каким образом могли 

появляться люди, искавшие прибежища в чужих деревнях? 

Методические указания 
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1. Ответ на основной вопрос содержится в Салической правде, которую 

легко найти в хрестоматиях. Но одной её недостаточно, чтобы ответить 

на все вопросы. Нужно внимательно изучить материал о сельской общине 

и условиях ее разложения в период феодализации франкского общества. 

Рабочая ситуация № 8 

Бездомный франкский крестьянин Вальттрам поселился в вилле (деревне), 

к которой не принадлежал (по своему рождению), построил жилище и посеял 

участок свободной земли. Спустя 6 месяцев один из соседей заявил о немед-

ленном выселении пришельца и последний был вынужден покинуть деревню. 

Перед уходом он продал дом и засеянное поле, но его действия были оспорены.  

Как решится дело по «Салической правде»? Каковы исторические корни 

указанных отношений (право запрещения поселяться на вилле)? 

Рабочая ситуация № 9 

Франк Эль Аварен занял у своего соседа Лота Брагона 18 солодов на 38 

дней, по истечении которых Аварен должен будет вернуть 21 солид. Но через 

38 дней Аварен отказался от выплаты долга. Брагон обратился в суд. 

Каково будет судебное решение? 

Рабочая ситуация № 10 

Франк Гуго Робин при помощи своих друзей Ода Людина и лита Лотаря 

Бытрока захотел похитить ночью девушку Берту ‒ дочь богатого купца 

Фландрина, которая являлась невестой купца Карла Сорель. Сообщники ночью 

забрались в дом Фландрина и похитили Берту, прихватив ссобой 182 солида. 

Фландрин и Сорель кинулись искать девушку. 

Какие правовые последствия могут наступить исходя из данного события? 

Рабочая ситуация № 11 

Франк Стефан Летрам украл у лета Анда Эйнгарда из хлева трех свиней. 

При транспортировке свиней в хлев Стефана на него напали два брата Биан 

и Кирон Ангды из соседней общины и отобрали трех свиней и четыре солида. 

Летрам и Эйнгард подали иски в суд. 

Что решил суд? 

Рабочая ситуация № 14 

На судебном заседании по факту кражи из хлева франка Карла Трамаля 

10 свиней обвиняемый франк Ганс Булов всячески оскорблял Трамаля («урод, 

лжец» и т.п.) и его жену Адельму («подлая») Судьи решили Ганса наказать. 

Как они могли это сделать? 

Рабочая ситуация № 15 

А. со своей семьей решил вселиться в виллу (деревню). Спустя год, не-

сколько крестьян этой деревни потребовали его удаления. А. отказался. 

Как должны поступить спорящие стороны? Каким должно быть решение 

суда (Франкское государство VI в.)? 
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Рабочая ситуация № 16 

Франкский крестьянин-общинник, имущество которого (постройка, скот 

и прочее) оценивалось в 20 солилов, убил свободного человека. 

Какое наказание он должен понести по Салической правде? Каков порядок 

привлечения его к ответственности? Какие меры может принять виновный, 

чтобы избежать наиболее тяжкого наказания? 

Рабочая ситуация № 17 

А., будучи в нетрезвом состоянии, оскорбил свободную женшину, схватив 

ее за локоть правой руки. 12-летний сын вступился за мать. Тогда А. повалил 

мальчика на землю и, выхватив меч, отрезалему волосы, спадающие на плечи. 

А. был привлечен к судебной ответственности. 

Какое наказание он понес? 

 

Задания 

Задание № 1. Используя материалы учебных пособий, составьте схемы 

государственного строя: раннефеодального государства франков и раннефео-

дального государства англо-саксов. Схема должна содержать органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. В схеме необходимо отразить спо-

соб формирования каждого органа, его структуру, полномочия. Фактический 

материал должен основываться на данных исторических источников и анализе 

учебной и научной литературы. В выводах к схеме необходимо проанализиро-

вать государственный строй раннефеодальной монархии франков, обратив 

внимание на сохранение родоплеменных структур управления и формирование 

признаков и органов государства. 

Задание № 2. Заполните таблицу по социальному строю Франкского коро-

левства и раннефеодального государства англосаксов. При заполнении таблицы 

необходимо использовать материалы историко-правовых источников, учебную 

и научную литературу. 
 

Раннефеодальное государство Франков 

№ Социальная 

группа 

Происхождение Политические 

права 

Экономические 

права 

Личные права 

      
 

Задание № 3. Обоснуйте, чем Европа географическая отличается от Евро-

пы исторической? Охарактеризуйте в связи с этим роль церкви в становлении 

и развитии средневековых государств. 

Задание № 4. Выделите особенность городского права по сравнению с обще-

феодальным. Определите его особую кодификационную традицию. Покажите 

роль канонического права и ведущую роль обычая в качестве источника права. 
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Задание № 5. Раскройте понятие «феодальный иммунитет». Что значат 

свобода феодалов от повинностей, личная неприкосновенность феодала, адми-

нистративная независимость феодала? Сравните правовые системы, которые 

получили распространение в Средние века. 

Задание № 6. Покажите, в чем выражался партикуляризм права, его уни-

фицированность и кодифицированность в средневековой Западной Европе? 

Задание № 7. Назовите и охарактеризуйте наиболее яркие проявления 

рецепции римского права в Средние века. Обоснуйте, существует ли и в чем 

состоит общее между римским правом и правом средневековых государств? 

Задание № 8. Выделите и охарактеризуйте наиболее существенные черты, 

определяющие государственный строй средневековых государств. 

Задание № 9. Дайте характеристику отношениям сюзеренитета-вассалитета. 

Задание № 10. Какие виды правонарушений и юридической ответственно-

сти предусмотрены Салической правдой? 

Задание № 11. Какова судебная система в государстве франков? 

Задание № 12. Объясните, чем определялись сила и высокий уровень цен-

трализации государственной власти во Франкском государстве? 

Задание № 13. Опишите значение органов первобытной демократии, со-

хранившихся в государстве франков? В чем состояли их функции? Позволяли 

ли они выразить волю большинства? 

Задание № 14. Как вы думаете, какую роль играла христианская церковь 

в эпоху распада Римской империи и образовании варварских государств. Каки-

ми были отношения между церковными и светскими властями. 

Задание № 15. Раскройте изменения в общественном и государственном 

строе по реформе Карла Мартелла. 

Задание № 16. Охарактеризуйте право собственности и обязательственные 

отношения у франков. 
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3.2. Английское государство в Средние века 

 

Тема 7. Специфика развития феодальной государственности 

в Англии (V‒XVII вв.) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

1.  Периодизация английского феодального государства 

Традиционно история государства и права Англии в литературе начинает 

освещаться со становления и развития англосаксонских королевств. Поэтому 

основными этапами развития английского феодального государства являются: 

• период англосаксонской раннефеодальной монархии (V–XI вв.); 

• период централизованной сеньориальной монархии (XI–XIII вв.); 

• период сословно-представительной монархии (вторая половина XIII–XV вв.); 

• период абсолютной монархии (конец XV – середина XVII вв.). 

Раннефеодальное государство англосаксов возникло на острове, именуе-

мом Британией. Французы так называли все острова, расположенные к северу 

от Франции. Название «Англия» вошло в обиход позднее, с XI века, когда часть 

Британских островов была покорена одним из могущественных пэров Франции 

герцогом Вильгельмом Нормандским. Он и назвал страну Англией. 

Коренными обитателями Британии были кельты-бритты. В I в. до н.э., 

воспользовавшись междоусобными племенными войнами на острове, римляне 

поработили Британию, оставаясь там почти 500 лет и рассматривая ее как одну 

из окраинных провинций Римской империи. Однако после распада Римской 

империи легионы покинули Британию. Началось завоевание Британии англо-

саксами – северогерманскими племенами англов, саксов и ютов, оттеснивших 

коренное население на окраины острова. Так на территории Британских остро-

вов в V веке возникли кельтские и британские протогосударства, история ста-

новления и развития которых до сих пор недостаточно изучена (сведения о су-

ществовании таких государств содержатся в легендах и мифах о «рыцарях 

круглого стола» и короле Артуре). Есть предположения, что эти государства 

находились на более высоком социально-политическом уровне по сравнению 

с англосаксами и ютами того времени. Вскоре на территории Британии, за ис-

ключением Уэльса, Корнуэла и Шотландии, возник ряд варварских королевств. 

В VII веке на севере Британии образовались три королевства – Уэссекс, Эссекс 

и Сессекс. В центре, где поселились англы, возникли королевства Нортумбрия, 

Мерсия и Восточная Англия. На юге страны обосновались юты, образовав гос-

ударство Кент. С VIII века все семь королевств создали единое государство 

под главенством Уэссекса. Первым его королем стал Эгберт.  
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Королевский двор сделался центром управления страной, а королевские 

приближенные – должностными лицами государства. Высшим государствен-

ным органом был уитанагемот (совет уитанов ‒ мудрых), в который входили 

король, высшее духовенство, светская знать. Основными функциями этого 

совета были избрание королей и высший суд. Местное управление в Англии 

сохраняло принципы территориального самоуправления. Главными территори-

альными единицами страны в X веке стали 32 округа – графства, центрами 

которых были укрепленные города. Наиболее важные дела дважды в год 

обсуждались на собрании графства. В нем должны были участвовать все сво-

бодные люди округа. Города и порты имели свои собственные собрания. Суще-

ствовали также собрания деревень. Графство возглавлял олдермэн, назначае-

мый королем с согласия уитанагемота из представителей местной знати и руко-

водивший собранием графства, а также его вооруженными силами. К X веку 

полицейские и судебные полномочия приобретает личный представитель коро-

ля – герефа (назначался королем из среднего слоя служилой знати), надзираю-

щий за своевременным поступлением в казну налогов и судебных штрафов. 

2.  Централизованная сеньориальная монархия в Англии (XI‒XIII вв.) 

Во второй половине XI века Британия была завоевана нормандским герцо-

гом Вильгельмом, которого историки нарекли Завоевателем не совсем удачно, 

т.к. он претендовал на господство в Англии не в силу завоевания, а на основа-

нии наследственных распоряжений. Вот почему он признавал источником 

права старинные «добрые» обычаи, существовавшие в Англии издревле3. 

В 1066 году избранный уитанами англосаксонский король Гарольд, возглавив-

ший рыцарей и крестьянское ополчение, был убит. Вильгельм провозгласил 

себя королем и назвал страну Англией. Англосаксонская знать, противившаяся 

завоевателям, была полностью истреблена, а земли у 4000 англосаксонских 

лордов были отобраны. Четвертая часть их была передана церкви, седьмую 

часть король забрал себе, а оставшиеся были поделены между знатными фран-

цузскими баронами. Каждый барон получил семь частей земли, расположенной 

среди владений других баронов (правило «чересполосицы»). Все феодалы 

(крупные и мелкие) были объявлены непосредственными вассалами короля. 

Правило «вассал моего вассала – не мой вассал», распространенное во Франции 

и Германии, здесь не действовало. 

В Англии, по сравнению с Европой, сформировалась сильная королевская 

власть, обусловленная рядом факторов. Во-первых, огромный земельный массив 

в стране был сосредоточен в руках короля, что являлось материальной опорой 

его власти. Во-вторых, все свободные держатели земли (местные и пришлые) 

стали непосредственными вассалами короля, обязанными ему тем, что у первых 

                                                           
3 Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 255. 
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земли были сохранены, а вторым дарованы. В-третьих, завоеватели столкнулись 

с сильным сопротивлением англосаксонского народа. В-четвертых, у крупных 

англосаксонских феодалов не хватало сил для реального сопротивления. 

Дальнейшее укрепление королевской власти было связано с ростом горо-

дов, большинство из которых находилось в подчинении короля. Благодаря 

связям с Нормандией в Англии стали бурно развиваться торговля и ремесла. 

Города (к XIII в. их уже насчитывалось около 80) служили важной опорой 

королевской власти. 

Таким образом, после нормандского завоевания в Англии образовалось 

централизованное государство с сильной королевской властью, которое харак-

теризовалось установлением верховного права короны на все земли страны, что 

обеспечило власть над феодалами и сосредоточение у короля законодательной, 

высшей судебной и военной власти (см. схему 5). 

Схема 5 

Аппарат управления Англии после нормандского завоевания 
 

 
Вильгельм I ввел существенное новшество в судебную систему страны, 

отделив церковные суды от светских. В ордонансе, изданном по этому поводу, 

предписывалось, чтобы «никакой епископ не разбирал больше в сотне дел 
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на основании епископских законов и не представлял дело, которое относится 

к управлению душами, на суд мирян». С Вильгельма I начинается ограничение 

юрисдикции феодалов в разрешении споров между ними и их вассалами о сво-

бодных держаниях земли – фригольдах. Вассал мог обратиться с жалобой к ко-

ролю и получить от него приказ о подтверждении права. 

В 1086 году была проведена всеобщая поземельная перепись ("Книга 

Страшного суда"), закрепившая за каждым феодалом его земельные владения 

и место в системе феодальной иерархии. Свободные крестьяне по большей части 

были записаны в ней как крепостные (вилланы), остальные – как фригольдеры. 

Для английских вилланов характерны повинности «по воле лорда», тяжелая 

барщина, строгое ограничение прав ухода с надела, подсудность только суду 

своего лорда (сеньориальная юстиция). Фригольдерство предполагало свобод-

ное держание, противопоставлявшееся держанию вилланскому на условиях вы-

платы ренты (сравнительно низкой). Для крестьян-фригольдеров были харак-

терны личная свобода, фиксированность ренты, право свободного завещания, 

раздела и отчуждения держания, а также право защиты в королевских судах. 

Преемники Вильгельма I продолжали укреплять центральный аппарат. 

Большую роль приобрел постоянный Королевский совет (Королевская курия), 

имевшая крайне неопределенный состав. Она выступала в качестве высшего 

органа государственного управления, высшего судебного органа и органа, ве-

давшего финансами страны. При решении наиболее важных вопросов курия 

увеличивалась за счет приглашенных на ее заседания высших светских и ду-

ховных феодалов. Курия как высший судебный орган рассматривала дела, в ко-

торых затрагивались интересы короны; дела по спорам между вассалами коро-

ля; решенные судами дела, на которые подана апелляция. В связи с усложнени-

ем компетенции Королевской курии из нее при Генрихе I выделился орган, ве-

давший исключительно вопросами финансов государства – палата Шахматной 

доски. Такое название палате дало клетчатое покрывало столов, за которыми 

подсчитывались финансовые поступления в казну. Палата Шахматной доски 

была высшей счетной палатой и судебным органом по делам о преступлениях, 

совершенных чиновниками финансового ведомства на местах.  

Высшими должностными лицами в государстве были верховный юстициа-

рий, который был первым помощником короля и замещал его во время отсут-

ствия; маршал (командовавший войском); камерарий, осуществлявший управ-

ление земельными владениями и имуществом короля, и канцлер. Вначале, как 

и у франков, канцлер считался личным секретарем короля, а затем стал руково-

дителем государственной канцелярии. 

В результате реформ Генриха II Плантагенета (1154–1189 гг.) укрепились 

военные судебные, и финансовые полномочия королевской власти. Дальнейше-

го усиления королевской власти Генрих II мог добиться, реформируя воору-

женные силы страны. Ликвидацию феодальных дружин он осуществил путем 
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предоставления баронам права заменять личную воинскую повинность денеж-

ной – уплатой «щитовых денег». В 1181 году Генрих II издал ассизу «О воору-

жении», которая предусматривала введение воинской повинности для всех сво-

бодных людей. В ассизе каждому, кто владел земельным наделом рыцаря, 

предписывалось иметь панцирь, щит и копье. Крупные феодалы должны были 

иметь столько панцирей и шлемов, щитов и копий, сколько рыцарских феодов 

было в их домене. В результате проведения военных реформ Генрихом II была 

создана наемная армия, а в ополчение призывались только свободные граждане. 

Реформой Генриха II было проведено важное нововведение в судебную 

систему страны, имевшей также большое политическое значение. Она обеспе-

чила сосредоточение судебной власти в королевских судах, состоявших из про-

фессиональных судей; увеличение денежных поступлений в королевскую казну 

в виде судебных пошлин; усиление централизации страны. Особое значение 

приобрели разъездные судьи – специальные комиссии судей, которые разъез-

жали по стране и контролировали осуществление правосудия, сбор налогов 

в графствах. Разъездные суды сыграли большую роль в формировании в Англии 

общего права. Генриху принадлежала и идея установления суда присяжных 

из 12 рыцарей. Присяжные выбирались на местах, куда прибывали разъездные суды.  

После нормандского завоевания Англии деление страны на графства, сот-

ни (округа) и общины сохранилось. Во главе графства продолжал оставаться 

олдермэн, но он был лишен реальной власти, которая перешла к шерифу. 

Шериф, формально подчиненный олдермэну, назначался королем. Со второй 

половины XII века шерифы наделялись широкой компетенцией – высшей 

финансовой, судебной, военной и полицейской властью на территории граф-

ства (см. схему 6). 

Схема 6 

Реформы Генриха II 
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В начале XIII века в Англии сформировалось мощное движение за ограни-

чение королевской власти и полномочий королевских чиновников. Война за 

возвращение владений, захваченных французскими королями, потребовала от 

Англии огромных расходов. Поборы и новые налоги для ведения войны, уста-

новленные королем Иоанном Безземельным, привели к резкому обострению его 

отношений с английскими светскими и духовными феодалами. Борьба завер-

шилась подписанием в 1215 году Великой хартии вольностей. 

В своих 63-х статьях Хартия узаконила приоритет крупных феодалов пе-

ред королем. Так, бароны могли безнаказанно лишать своих вассалов земель-

ных держаний (ст. 9). Предусматривалось учреждение комитета из 25 баронов, 

которые должны были следить за соблюдением Хартии и были уполномочены 

в случае ее нарушения «вместе с общинами земли принуждать и теснить короля 

всеми способами, какими только могут» (ст. 61). В Хартии также содержалось 

требование о том, чтобы взимание щитовых денег и пособий происходило 

только с согласия общего совета королевства, состоявшего из прямых вассалов 

короля (ст. 12). Хартия запрещала взыскивать произвольные и непропорцио-

нальные судебные пошлины. Запрещалось арестовывать и заключать в тюрьму, 

лишать владений, объявлять вне закона, изгонять или обездоливать свободных 

людей иначе как по законному приговору равных себе и по закону страны 

(ст. 39). Разумеется, на большинство крепостных Англии это положение Хар-

тии не распространялось. 

Содержание Великой хартии вольностей свидетельствовало о правовой 

попытке баронов ликвидировать сильную королевскую власть и узаконить раз-

дробленность. Но Иоанн Безземельный не собирался выполнять условия Вели-

кой хартии вольностей и, опираясь на поддержку папы римского, отказался ее 

соблюдать. Между тем Хартия сыграла свою прогрессивную роль, предусмот-

рев, в частности, созыв совещательного органа при монархе (общего совета ли-

бо совета 25 баронов).  

3. Становление английского парламента в XIII‒XV вв. 

Сбор непомерных налогов и другие злоупотребления короля Англии в се-

редине XIII века вызвали столкновение между королем и баронами, которые 

вновь привлекли на свою сторону рыцарей и горожан. При наследнике Иоанна 

Генрихе III (1207–1272 гг.) борьба за ограничение королевской власти разгоре-

лась с новой силой. Требование короля собрать треть доходов со всего движи-

мого и недвижимого имущества страны привело к тому, что вооруженные ба-

роны, собравшись в 1256 году на совет в Оксфорде, заставили короля принять 

так называемые Оксфордские провизии. Они предусматривали передачу власти 

в стране совету 15 баронов, без согласия которого король не мог принимать 

ни одного важного решения. Еще предусматривалось, что совет баронов дол-

жен собираться три раза в год, а если «окажется надобность», то и чаще. 
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В 1263 году началась гражданская война между сторонниками короля и его 

противниками, которых возглавил Симон де Монфор. В его лагере вместе с баро-

нами были рыцари, горожане и свободные крестьяне. В 1264 году королевская 

армия была разбита, а сам король вместе с наследником престола попал в плен.  

Вся полнота государственной власти оказалась в руках Симона де Монфо-

ра, взявшегося за переустройство государства. Одним из важнейших моментов 

в его деятельности был созыв первого в истории Англии парламента в 1265 го-

ду, в который наряду с баронами и духовными феодалами были приглашены 

представители рыцарей и горожан. Развернувшееся в ходе гражданской войны 

движение крестьянских масс, носившее антифеодальный характер, вынудило 

баронов, напуганных движением, перейти на сторону короля. Армия Монфора 

была разгромлена, а сам он убит. 

В 1295 году королем Эдуардом I был созван «образцовый» однопалатный 

парламент, в состав которого, помимо лично приглашенных королем крупных 

светских и духовных феодалов, вошли по два представителя от 37 графств и по два 

представителя от городов. Вначале парламент определял лишь размеры налогов. 

Созывался он по воле короля, и имевшего право абсолютного вето на законопро-

екты. Следующие полвека английские парламенты созывались в таком же составе. 

Структура парламента оформилась позднее. В 1352 году парламент был 

разделен на 2 палаты: верхнюю (палата лордов) и нижнюю (палата общин). 

С XV века утвердился обычай приглашать в палату лордов тех, кто имел 

от короля патент о даровании титула герцога, маркиза, графа, виконта или ба-

рона. Лорды, заседавшие в этой палате, добились права передавать эту долж-

ность по наследству. 

Правовой статус парламента Англии отличался от статуса Генеральных 

штатов во Франции. Английский парламент практически сразу получил то, чего 

добивались Генеральные Штаты. Еще при Эдуарде I палата лордов стала 

выполнять функции Верховного суда в отношении королевских министров, 

допустивших злоупотребления. А право возбуждать уголовное дело против 

королевских министров палата общин добилась еще ранее.  

В компетенцию парламента входило не только вотирование налогов, 

но и контроль за их исполнением и использованием. В 1297 году Эдуард I по-

становил, что налоги будут вводиться лишь с согласия парламента. В 1340 году 

было установлено, что король не может вводить прямые налоги и подобные по-

дати без согласия парламента. Король должен был отчитываться перед палатой 

общин о расходовании финансов. Палата общин, помимо права введения нало-

гов, получила право контроля над таможенными пошлинами. 

В XIV веке король подписал акт, предписывающий назначать должностных 

лиц (канцлер, казначей, судьи высших королевских судов и др.) по согласова-
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нию с парламентом. Парламент имел также право обращаться к королю с пети-

циями. Король мог отвергнуть требования парламента или согласиться с ними.  

При Эдуарде II (1307–1327 гг.) было признано, что ни один закон не дол-

жен быть принят без согласия короля, палаты лордов и палаты общин. В период 

правления Эдуарда III (1327–1377 гг.) законодательные полномочия парламента 

окончательно оформились. Было установлено, что королевский ордонанс мо-

жет быть законным только тогда, когда он принят и одобрен парламентом. 

При Генрихе IV палата общин в своей петиции королю прямо указала, что из-

дание новых законов без ее согласия является нарушением исконных прав па-

латы. Так парламент добился права участвовать в законодательном процессе, 

издавать акты законодательного характера (статуты), которые нередко по своей 

юридической силе превосходили королевские указы (ордонансы и ассизы). 

В свою очередь король Эдуард IV в XV веке с недоверием относился 

к парламенту, особенно в финансовых вопросах, предпочитая так называемые 

добровольные дары и принудительные займы с городов. Он заставил парламент 

предоставить ему пожизненное право сбора таможенных пошлин. Таким обра-

зом, формирование и созыв парламента в Средние века часто зависели от лич-

ности короля. 

Избирательное право, регулировавшее выборы в палату общин, с самого 

начала приняло резко выраженный классовый характер. Порядок формирова-

ния нижней палаты был определен законом 1430 года. Вся территория королев-

ства была разделена на 37 графств. Право голоса получили только те лица, ко-

торые проживали в графстве постоянно и владели фригольдом, приносящим 

доход не менее 40 шиллингов. Причем подчеркивалось, что избирателями 

должны быть рыцари, опоясанные мечом, но не крестьяне, хотя бы они были 

свободными и зажиточными. Порядок выборов в городах не был одинаковым: 

в одних городах требовалось уплатить подушный налог, в других – владеть 

свободным городским держанием, в-третьих – иметь «свой очаг», в-четвертых – 

быть членом купеческой гильдии. Пассивное избирательное право стало регу-

лироваться законом, который постановил, что избранными могут быть только 

лица дворянского происхождения. 

В эпоху становления парламентаризма в Англии управление на местах 

осуществляли шериф с помощником – бейлифом, а также избравшиеся в мест-

ных собраниях коронеры и констебли. Шерифы по-прежнему назначались 

королем. Большую роль продолжали играть разъездные судьи, полномочия 

которых все больше расширялись. Низшей административной единицей стал 

церковный приход. Полицейскими и судебными полномочиями наделялись 

назначаемые королем мировые судьи. 

Высшими судами в этот период были: Суд королевской скамьи, Суд общих 

тяжб и Суд казначейства.  
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4. Особенности английского «незавершенного» абсолютизма 

Условно началом эпохи английского абсолютизма считается правление 

династии Тюдоров в конце XV века. А уже с конца XIV века в Англии быстрым 

темпом идет преобразование феодального землевладения в капиталистическое. 

Это означает ликвидацию барщины, падение феодальной ренты, сдачу барской 

земли в аренду крестьянам за сравнительно умеренную плату (превращение 

бывших крепостных крестьян в арендаторов-копигольдеров). Крупное фео-

дальное хозяйство в течение XV века приходит в упадок, его доходы сокраща-

ются. Развитие товарно-денежных отношений соответствовало накоплению ка-

питала и возникновению первых мануфактур в шерстяной промышленности. 

В Англии начался аграрный переворот. 

Имущественное расслоение сельского населения привело к выделению 

фермеров – фригольдеров (free holder – свободное держание) как зажиточной 

верхушки крестьянства, эксплуатировавшей наемный труд и часто переходив-

шей в ряды крупных арендаторов. Помимо их существовали копигольдеры 

(copy holder – держатель копии документа о предоставлении земли на праве 

аренды) - малоземельные арендаторы и безземельные батраки. 

К концу XV века – началу XVI века изменился облик английского дворян-

ства, т.к. старая феодальная знать была истреблена в междоусобной войне Алой 

и Белой Роз. На основе средних слоев дворянства образовалось «новое дворян-

ство» – джентри, пополнявшееся выходцами из городской буржуазии (купцов 

и ростовщиков) и разбогатевшего крестьянства, которые покупали земельные 

владения светских и духовных феодалов с целью разведения на них тонкорун-

ных овец. Интересы джентри были близки интересам буржуазии. 

Парламент Англии при Генрихе VIII (с 1529 по 1536 гг.) принял ряд зако-

нов, объявлявших короля главой церкви и наделявших его правом намечать 

кандидатов на высшие церковные должности. После этого англиканская цер-

ковь перестала находиться под влиянием папы римского и превратилась в часть 

государственного аппарата. Окончательное оформление англиканская церковь 

получила при королеве Елизавете I. Во время ее правления государство всеми 

силами поддерживало реформированную церковь и преследовало как сторон-

ников католической церкви, так и сторонников наиболее радикальных форм 

протестантизма. Реформированная церковь, сохранив немало черт католиче-

ской (как по структуре, так и в богослужении), превратилась в орган, задачами 

которого стали пропаганда учения о божественном происхождении власти 

короля и содействие утверждению абсолютизма. 

Высшим органом власти и управления в период абсолютной монархии 

был, прежде всего, король, сосредоточивший в своих руках всю реальную 

власть. Монарху помогал Тайный совет, который составляли представители 
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феодальной знати (лорд-канцлер, лорд-хранитель личной печати, лорд-адмирал), 

нового дворянства и буржуазии. Совет обладал широкой компетенцией: управ-

лял заморскими колониями, регулировал внешнюю торговлю. При участии 

Тайного совета издавались ордонансы, он рассматривал некоторые судебные 

дела в качестве суда первой инстанции и в апелляционном порядке. Между тем 

в стране по-прежнему действовал парламент, состоявший, как и в XIV веке, 

из двух палат – палаты лордов и палаты общин (см. схему 7). 

Схема 7 

Аппарат управления Англии в период абсолютной монархии 
 

 
В период абсолютизма возросла зависимость системы местных органов 

управления от центральных органов власти. Так, в графствах была учреждена 

должность лорда-лейтенанта. Лорд-лейтенант назначался непосредственно ко-

ролем; в его функции входило руководство местным ополчением, деятельно-

стью мировых судей и полиции. Низовой местной самоуправляемой единицей 

стал церковный приход. В его компетенцию входили вопросы местного цер-

ковного и территориального управления. Собрание прихожан, плативших нало-

ги, решало вопросы распределения налогов, ремонта дорог и мостов и т.п., 

а также избирало должностных лиц прихода. Ведение церковных дел осу-

ществлялось настоятелем прихода, деятельность которого была поставлена 

под контроль мировых судей, а через них – под контроль органов управления 

графствами и центральных органов. 



51 

 

При абсолютизме оформились структура и юрисдикция центральных 

Вестминстерских судов, в том числе Суда канцлера (право справедливости) 

и Высшего суда адмиралтейства. Были созданы также чрезвычайные суды, са-

мые известные из которых – Звездная палата (по сути, политический трибунал), 

и Высокая Комиссия. В ее состав наряду с епископами входили члены Тайного 

совета и другие должностные лица. Компетенция Высокой комиссии была 

чрезвычайно обширной: она расследовала дела, связанные с нарушением зако-

нов о верховенстве королевской власти в церковных делах, об «однообразии» 

в церковном богослужении, о еретиках и т.п. Расширилась также судебная 

компетенция мировых судей. Все уголовные дела разъездным и мировым судь-

ям предписывалось рассматривать после утверждения по ним обвинительного 

акта большим жюри (16–23 человека). В состав уголовного суда включались 

присяжные заседатели. 

Между тем, в отличие от абсолютных монархий на континенте английский 

абсолютизм имел свои особенности, предопределившие его незавершенный ха-

рактер. Так, во время установления абсолютной монархии в Англии не существо-

вало постоянной армии как реальной поддержки монарха. Основой вооружен-

ных сил страны являлся большой морской флот. Сохранялось также ополчение 

в виде отрядов милиции, а вооруженные силы графств возглавлялись лордами-

лейтенантами, назначенными королем. Стража крепостей была малочисленна. 

Кроме того, как отмечалось, наряду с сильной королевской властью в Ан-

глии продолжал существовать парламент. Союз между джентри (новым дво-

рянством) и буржуазией способствовал укреплению парламента и сделал его 

впоследствии главным орудием в борьбе с королевской властью. С XV века па-

лата лордов формировалась преимущественно из наследственных пэров, палата 

общин – из представителей дворянства и городской верхушки. Духовенство 

не было выделено как сословие в английском парламенте – духовные прелаты 

вошли в палату лордов. Джентри и буржуа не позволили королевской власти, 

используя рознь сословий, лишить парламент дееспособности, как это произо-

шло, к примеру, во Франции. Помимо этого, сословия содействовали сохране-

нию «самоуправления» в графствах. В Англии также отсутствовала централи-

зация и бюрократизация государственного аппарата, которая была характерна, 

например, для Франции. 

5. Право средневековой Англии 

В литературе по истории английского средневекового права обычно выде-

ляют три основных периода.  

• первый период – англосаксонское право (с V века до нормандского завое-

вания 1066 года); 

• второй период – с 1066 года до середины XIV века – период становления 

общего права (common law), когда оно утверждается, преодолевая сопротивле-

ние местных обычаев; 
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• третий период - с середины XIV века до Нового времени – расцвет обще-

го права в компромиссе с «нормами справедливости». 

У англосаксов в донорманнскую эпоху (V–IX вв.) основным правовым 

источником были записи обычного права – так называемые «англосаксонские 

законы» или «правды». В отличие от других варварских правд, записанных 

на латинском языке, англосаксонские правды были записаны на древнеанглий-

ском языке и носили имена королей, при правлении которых составлялись; 

в них почти не обнаруживается римское влияние. Большинство положений ранних 

англосаксонских правд посвящено установлению композиционных штрафов 

за различные проступки, в том числе за неявку ответчика по вызову в местный 

суд. «Правды» символизировали первую попытку под влиянием христианства 

перейти к мирному разрешению споров и возмещению причиненного ущерба фик-

сированными денежными санкциями вместо племенного обычая кровной мести. 

За убийство, как у франков, так и у англосаксов платился вергельд – плата, 

отдаваемая частично родственникам убитого, частично – в королевскую казну. 

Величина вергельда напрямую зависела от статуса убитого: различие проводи-

лось не только между рабом, полусвободным и свободным, но и в достаточно 

отчетливой форме между свободным главным образом по принципу «полезно-

сти» для общества и приближенности к королю. Сами вергельды зачастую бы-

ли очень велики и превышали пределы возможностей одного лица по их выпла-

те. Древнее право при этом руководствовалось принципом коллективной ответ-

ственности (выплата возмещения родом роду и семьей семье) и объективного 

вменения (привлечения к ответственности невиновных); уплата вергельда воз-

лагалась также на родственников преступника или на всю общину (поселение), 

на территории которой было совершено преступление. Так, вергельд за убий-

ство чиновника короля или его телохранителя втрое превышал вергельд 

за убийство простого свободного человека. Женщины детородного возраста 

также охранялись повышенным вергельдом.  

Хотя родовые отношения и связи в эпоху англосаксонских правд еще были 

преобладающими для правового статуса личности, «Правды» отразили процесс 

разложения племенных общин и зарождения права индивидуальной (семейной) 

собственности на землю. Объем и содержание прав на различные угодья еще 

не имели четкого выражения и носили следы коллективистских отношений. 

Наибольшей защитой, как «свое» имущество, пользовался дом с пристройками 

и вообще любое обнесенное изгородью место. 

Множество положений англосаксонских правд относится к судопроизвод-

ству, ибо одной из основных целей записи обычаев было установление основ 

правопорядка. Порядок судопроизводства был единым и в гражданских, и в уго-

ловных делах. Местный суд был в основном племенным собранием старейшин, 
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«мудрых». Процесс был состязательным: потерпевший сам вызывал ответчика 

на суд, но злостное уклонение от явки могло повлечь за собой королевские 

санкции. Суд, как правило, лишь наблюдал за состязанием сторон и устанавли-

вал, кем выигран спор, поэтому явка обоих тяжущихся предполагалась. 

В ранних кентских «Законах Этельберта» (начало VII в.) содержится де-

тальная шкала материальных возмещений (композиций) за различные повре-

ждения (за четыре передних зуба, за различные пальцы и ногти, синяки 

на внешних местах и под одеждой и т.п.). В «Законах Хлотаря и Эдрика» и «За-

конах Уитреда» (конец VII в.) отразилась дифференциация общества на знать 

(эрлы, гезиты) и рядовых свободных соплеменников (керлы). Уэссексские «За-

коны Инэ» (конец VII в.) свидетельствуют о росте земельных владений короля, 

его служилых людей и церкви за счет части общинников, попадающих в зави-

симость от аристократии; там же содержатся наказания в форме высокой ком-

позиции за религиозные составы преступлений. Повышенным штрафом охра-

няются священники, и карается кража «имущества Бога и церкви» также в «За-

конах Этельберта» (в 12-кратном размере). 

В поздних англосаксонских правдах, включая «Правду Альфреда» (конец 

IX в.) и «Законы Кнута» (XI век), римское влияние оставалось слабым и в ос-

новном проявлялось через канонические установления (о завещаниях и т.п.), 

зато сохранялось влияние племенного скандинавского права. Влияние церкви 

сказывалось в основном на призывах к справедливости и гуманности, напри-

мер, «Правда Альфреда» начинается с изложения десяти заповедей и деяний 

апостолов. Вообще «Правда Альфреда», сохраняя в целом черты судебника, 

является уже грамотным сводом королевских и церковных постановлений. 

Защита королевского дома первое время отличалась от других свободных 

размером штрафа («Законы Этельберта»), однако впоследствии «злой умысел» 

против короля и целый ряд других преступлений начинают относиться к разря-

ду государственных, и за них устанавливается смертная казнь с конфискацией 

имущества («Правда Альфреда»). Королевская власть постепенно начала вы-

ступать как «охранительница всеобщего мира и порядка», гарант мирного раз-

решения споров и наказания преступников; она поддерживала принцип коллек-

тивной ответственности (институт круговой поруки). Но под влиянием отдель-

ных принципов римского права, в основном через церковь, усилился принцип 

индивидуальной ответственности при наличии вины. 

Во втором периоде после нормандского завоевания сначала продолжали 

действовать старые англосаксонские обычаи. Но завоевание 1066 года – серьез-

нейшее событие в истории английского права, так как оно принесло в Англию 

вместе с иностранной оккупацией сильную централизованную власть, богатую 

опытом административного управления, испытанного в герцогстве Нормандия. 
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Вильгельм Завоеватель и его преемники неоднократно подтверждали, что будут 

соблюдать старые «добрые» законы и обычаи (в 1265 году даже было поста-

новлено, что к старинным обычаям относятся те, которые существовали 

до 1189 года). Между тем с нормандским завоеванием общинно-племенная 

эпоха кончилась: в Англии установился феодализм, требовавший нового права.  

Дух военной организованности и дисциплины, характерный в отличие 

от европейского континента для английского феодализма, отразился и на ста-

новлении общего права. На нормандском жаргоне общее право называлось 

«comune ley» (с царствования Эдуарда I (1272–1307 гг.) вплоть до XVII века 

этот жаргон был разговорным языком для юристов Англии, тогда как письмен-

ным, как и в остальной Европе, была латынь). Зарождалось общее право посте-

пенно. Большую роль в его становлении сыграл институт разъездных судей, 

получивший импульс к развитию после реформ Генриха II Плантагенента. 

При рассмотрении споров на местах разъездные королевские судьи руковод-

ствовались не только законодательными актами королей, но и местными обы-

чаями и практикой местных судов. Возвращаясь в свою резиденцию, они в про-

цессе обобщения судебной практики вырабатывали общие нормы права, кото-

рыми руководствовались королевские судьи при рассмотрении дел, как в цен-

тре, так и во время выездов на места. Так постепенно из практики королевских 

судов сложились единообразные нормы права, применявшиеся по всей стране, 

так называемое «общее право». 

Начиная с XIII века, в королевских судах стали составлять протоколы, от-

ражавшие ход судебного заседания и решения суда. Эти протоколы назывались 

«свитками тяжб». С середины XIII века до середины XVI века отчеты о наиболее 

важных судебных делах печатались в «ежегодниках», затем их сменили сборники 

судебных отчетов. Именно в это время зарождается основной принцип общего 

права: решение вышестоящего суда, записанное в «свитки тяжб», является обя-

зательным при рассмотрении аналогичного дела этим же судом или нижестоя-

щим судом. Позже принцип получил название судебного прецедента. 

Как отмечалось, римское право не оказало заметного воздействия на ан-

глийское общее право, но все же оно повлияло на английское законотворчество 

и юридическую практику. Некоторые положения римского права были отраже-

ны в каноническом праве, которым руководствовались английские церковные 

суды. Кроме того, в 1149 году в Англию был приглашен юрист из Ломбардии 

Вацарий, который подготовил и опубликовал трактат с выдержками из Дигест 

и Кодекса Юстиниана. Труд Вацария использовался в административной и юри-

дической практике во времена Вильгельма Завоевателя.  

Источником английского общего права также послужили доктрины уче-

ных юристов и судей, которые учитывали английскую судебную практику 

и положения римского права. Большим авторитетом пользовались в Англии 
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трактаты «О законах и обычаях» Глэнвила (XII в.), «Комментарий к праву Ан-

глии» Блэкстона (XIII в.), «О поземельных держаниях» Литтльтона (XV в.), 

«Похвала английским законам» Фортескью (XV в.), более поздние «Институ-

ции законов» Кока (XVII в.) (см. схему 8). 

Схема 8 

Этапы формирования «общего права» в Англии 

 

С XIV века в Англии начинается новый этап развития правовой системы ‒ 

формируется так называемое «право справедливости». В тех случаях, когда-то 

или иное лицо не находило защиты своих прав в судах общего права, оно об-

ращалось к королю «за милостью» разрешить дело «по совести». Дела, как пра-

вило, рассматривал помощник короля, лорд-канцлер. С возрастанием количе-

ства таких дел был учрежден суд канцлера («суд справедливости»). В отличие 

от королевских судов «общего права» суд канцлера рассматривал дела без из-

дания предварительного приказа и без участия присяжных. Ответчик должен 

был явиться на суд канцлера под страхом уплаты штрафа. В случае невыполне-

ния решения суда он мог быть заключен в тюрьму. Формально канцлер не был 

обязан руководствоваться законами и прецедентами (лишь своей совестью, т.е. 

внутренним убеждением). Но вместе с тем при вынесении решений канцлеры 

использовали и прецеденты, и принципы римского и канонического права. 

Право справедливости стало более гибким, подвижным и лишенным фор-

мализма, оно дополняло «общее право», восполняя его пробелы. Однако к XVI 

веку оно получило такое развитие и влияние, что стало угрожать существова-

нию общего права. В результате в начале XVII века, при правлении Якова I, 

было принято решение, что в случае конфликта между «общим правом» и «пра-

вом справедливости» последнее будет иметь преимущество, но оно не должно 

далее расширяться за счет «общего права» и должно соответствовать прецедентам. 
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Источником английского феодального права явились также статуты – 

законодательные акты центральной власти. Первоначально акты королевской 

власти назывались по-разному: статуты, ассизы, провизии, хартии. С оформле-

нием законодательных полномочий парламента под статутами стали также 

понимать законодательные акты, принятые «королем и парламентом». Статуты 

стали высшим правом страны, способным изменять и дополнять общее право, 

однако суды, в свою очередь, имели право толкования этих законов. Совокуп-

ность законодательных актов короля и актов, принятых совместно королем 

и парламентом, получила название «статутного права». Например, статут 

«О мертвой руке» 1279 года запретил владельцам феодов без согласия их сень-

оров отчуждать землю церкви или духовным лицам, поскольку отчуждение 

лишало сеньора права на повинности с этих феодов. Вестминстерский статут 

1290 года разрешил держателям феода продавать землю, вместе с которой к по-

купателю переходили и повинности, которые он обязан был выполнять точно 

так же, как и прежний держатель феода. Вестминстерский статут 1330 года 

учреждал не реже 3 раз в год (допускалось и чаще) проводить ассизы во всех 

графствах. Требовалось присылать людей из других графств, которые бы с уча-

стием присяжных беспристрастно рассматривали иски. Этот же статут узакони-

вал сбор парламента ежегодно один раз, а по необходимости и чаще. 

В становлении английского конституционного права огромную роль сыграла 

средневековая Великая хартия вольностей 1215 года. В ней был сформулирован 

ряд важных юридических принципов: так называемые «конституционные» (ст. 12, 

14, 61); судебно-административной системы (ст. 12, 18, 39, 40); материальных инте-

ресов различных социальных групп (ст. 1, 2, 9, 13, 15, 18); реформирования государ-

ственного механизма английского королевства, деятельности судебно-администра-

тивного аппарата (ст. 17, 20, 21, 39, 40). В 1225 году Великая хартия вольностей 

была подтверждена Генрихом III и в 1297 году. Эдуардом I. В XIII веке из Хартии 

была удалена ст. 61 – о 25 баронах, блюстителях порядка и вольностей (см. схему 9). 

Схема 9 

Великая хартия вольностей 
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Феодальное право собственности на землю в Англии принципиально 

ничем не отличалось от того, которое было в континетальной Европе. Оно 

также носило иерархический, условный и ограниченный характер, основанный 

на предоставлении сеньорами феодальных держаний своим вассалам. Различа-

лись свободные держания непосредственно от короля – баронии, которые 

предоставлялись баронам, лордам, именовавшимся «головными держателями», 

и свободные рыцарские держания от этих «головных держателей». Правда, 

в отличие от Франции, независимо от ранга держателя все свободные держате-

ли земли в Англии считались вассалами короля как верховного собственника 

земли. В общем праве, с точки зрения правомочий собственника сложилось три 

вида феодальных держаний: free simple, свободное держание (которым можно 

было свободно владеть и распоряжаться; только в случае отсутствия прямых 

и боковых наследников оно возвращалось сеньору как выморочное имущество); 

условное земельное владение – земельное пожалование (дарение), которое 

в случае отсутствия потомства у человека, получившего землю, возвращалось 

к дарителю или его наследникам; «заповедное» держание (им нельзя было рас-

поряжаться и оно переходило по наследству только нисходящему родственни-

ку, обычно старшему сыну (принцип майората).  

В XII–XIII веках в английском праве собственности оформился ориги-

нальный правовой институт, неизвестный другим правовым системам, который 

позже получил название доверительной собственности (траст). По трастовым 

отношениям одно лицо передавало другому имущество с тем, чтобы получа-

тель, сделавшись формальным собственником, управлял имуществом и исполь-

зовал его в интересах прежнего собственника или по его указанию в интересах 

третьего лица. 

Согласно правовому положению крестьянского надела лично зависимые 

(крепостные) крестьяне Англии получили наименование вилланов. Виллан 

не мог иметь имущества, которое не принадлежало бы господину. За право 

пользования наделом виллан обязан был отрабатывать барщину, натуральные 

и денежные повинности. Вилланы разделялись на «полных», или «чистых», 

и «неполных». Повинности «полных» вилланов не были определены и устанав-

ливались по усмотрению собственника поместья (лорда). Они должны были 

также платить особую пошлину (маркет) за разрешение выдать замуж свою 

дочь. Повинности «неполных» вилланов за владение землей были точно фикси-

рованы, и лорды не могли согнать их с земли или увеличить повинности 

по собственному усмотрению. Такие вилланы могли свободно оставить свои 

наделы и даже судиться с лордом в королевских судах.  

Заключение брака и отношения между супругами регулировались канони-

ческим правом, а имущественные отношения между ними – общим правом. 

Приданое, приносимое женой, поступало в распоряжение мужа. Он мог владеть 
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и пользоваться недвижимым имуществом жены и после ее смерти, если у них 

были общие дети. В случае бездетности имущество жены после ее смерти воз-

вращалось ее отцу или его наследникам. Жена не имела права заключать дого-

воры, совершать сделки, выступать в суде без согласия мужа. Наследование 

феодальных держаний происходило на основе майората. Остальное имущество 

делилось на три части: треть шла жене, треть детям и треть церкви (так называ-

емая «доля мертвого»). Господствующим видом наследования было наследова-

ние по закону. 

Нормы права о преступлениях и наказаниях развивались как под воздей-

ствием статутов, так и под влиянием судебной практики королевских судов. 

Вильгельм I установил коллективную ответственность общины за убийство 

нормандца: в случае обнаружения трупа на территории сотенного округа его 

жители коллективно платили штраф, если не был обнаружен убийца. В конце 

XI века в хартии Генриха I предусматривалась уплата штрафа за нарушение 

вассальной верности королю. Нортгемптонская ассиза Генриха II 1176 года 

уже рассматривала в качестве врагов короля тех, кто отказывался принести 

ему клятву верности. Ассиза содержала также перечисление наиболее тяжких 

преступлений: тайное убийство, грабеж, разбой, изготовление фальшивых 

денег, поджог и др. 

В XIII веке преступления были разделены на три группы: касающиеся ко-

роля; касающиеся частных лиц; касающиеся и короля, и частных лиц. Несколь-

ко позже сложилась трехчленная классификация преступлений: тризн (измена), 

фелония (тяжкое уголовное преступление) и мисдиминор (проступки).  

Статут 1352 года выделил два вида государственной измены: высшую 

и малую (которая, по существу не была государственной изменой). К государ-

ственной измене относились: замышление убийства или же убийство короля, 

королевы, их старшего сына и наследника; изнасилование королевы, старшей 

незамужней дочери короля или жены его старшего сына и наследника; восста-

ние против короля или оказание помощи врагам короля внутри или вне страны; 

подделка большой или малой королевской печати, подделка королевской моне-

ты или ввоз в страну фальшивых монет; убийство канцлера, казначея или лю-

бого королевского судьи. Малой изменой являлось: убийство слугой господина; 

убийство женой мужа; убийство мирянином или клириком вышестоящего 

прелата. Безусловно, за измену предусматривалась смертная казнь.  

Все остальные преступления, кроме измены и фелонии, классифицирова-

лись как мисдиминор. К ним относились преступления, касавшиеся интересов 

только частных лиц и не затрагивавшие интересы страны, короны. За мисдими-

нор смертная казнь не назначалась. Вообще же наказания в английском фео-

дальном праве были чрезвычайно жестокими: повешение, разрывание на части, 

сожжение и т.д. 
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После нормандского завоевания в сотенных судах, судах графств и судах 

феодальных сеньоров действовал обвинительный процесс, основанный на тех 

же принципах, что и на континенте. Он осуществлялся в строго установленной 

форме с соблюдением определенных обрядов, где основными видами доказа-

тельства являлись свидетельские показания, очистительная присяга совместно 

с соприсяжниками и ордалия. Завоеватели принесли с собой новый вид доказа-

тельства – судебный поединок. Очень скоро в английском процессе появился 

новый элемент, не известный континентальному феодальному праву – суд при-

сяжных. Его начало положил опрос местных жителей под присягой, осуществ-

лявшийся Вильгельмом I в 1086 году при проведении всеобщей переписи насе-

ления и имущества для составления «Книги Страшного суда». Впоследствии 

в XII веке Кларендонская ассиза предусмотрела в уголовных делах институт 

обвинительного жюри в составе 12 полноправных граждан от сотни и 4 полно-

правных лиц от каждой деревни, дававших клятву, что они будут говорить 

только правду. А Великая ассиза Генриха II ввела новую форму судебного 

процесса (расследование дел через присяжных рыцарей) по делам о свободном 

земельном держании. 

 

Контрольные вопросы  

1. Охарактеризуйте систему управления Англии до нормандского завоевания. 

2. Каковы особенности развития феодального государства в Англии? 

3. Выделите и охарактеризуйте наиболее существенные черты, определя-

ющие государственный строй в истории Англии. 

4. В чем своеобразие монархической формы правления в средне вековой 

Англии? 

5. Дайте характеристику английского государственного аппарата. 

6. Расскажите об особенностях развития сеньориальной и сословно-

представительной монархии в Англии. 

7. Как произошло образование и упрочение английского парламента? 

8. В чем заключалось своеобразие абсолютистского режима в Англии? 

9. Назовите основные правовые системы феодальной Англии. 

10. Каковы характерные черты английского феодального права? 

11. Какое место занимает «Великая хартия вольностей» в правовой исто-

рии Англии? Каково историческое значение ее основных положений? 
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Задания по теме 7. Специфика развития феодальной государственно-

сти в Англии (V‒XVII вв.) 
 

Тестовые задания 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего сде-

лать вывод, прежде всего, о знаниях студента, а также его умениях, способ-

ностях, когда задание связано с проведением сопоставления.  
 

1.  Государственную власть в период абсолютной монархии осуществ-

ляли: 

а)  Высокая комиссия, Тайный совет, парламент. 

б)  король, Тайный совет и парламент. 

в)  «Суд шахматной доски», Высокая комиссия, король. 

г)  король. 

2.  До настоящего времени одним из основополагающих актов консти-

туционного характера в Англии признается… 

а)  Кларендонская ассиза. 

б)  Оксфордские провизии. 

в)  Великая Хартия Вольностей. 

3.  Высшей судебной инстанцией Великобритании является… 

а)  Верховный суд. 

б)  Высший суд. 

в)  Палата лордов. 

г)  Суд короны. 

4.  Какое место занимает «Великая хартия вольностей» в правовой 

истории Англии? 

а)  Она входит в число конституционных положений в современной Вели-

кобритании. 

б)  Является историческим анохранизмом. 

в)  Шедевр мировой юридической практики. 

5.  В средневековой Англии существовала… 

а)  прямая и всеобщая вассальная зависимость от короля. 

б)  действовал принцип «вассал моего вассала ‒ не мой вассал». 

в)  вассальная зависимость на основе только бенефиция.  

6.  Какова причина того, что государственный строй Англии резко 

отличался от государственного строя континентальной Европы? 

а)  Отдаленность Англии от других европейских государств. 

б)  Многочисленные завоевания германских и скандинавских племен ан-

глийских земель. 

в)  Не было единства и сплоченности английского народа. 
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7.  «Право справедливости» лежало в основе деятельности суда… 

а)  канцлера. 

б)  королевского апелляционного суда. 

в)  высокой комиссии. 

8.  Как в английском средневековом праве называется тяжкое уголов-

ное преступление? 

а)  Фелония. 

б)  Тризн. 

в)  Мисдиминор. 

9.  Что такое «общее право» и «право справедливости»? 

а)  Английское, сугубо местническое понимание права. 

б)  Право, отражающее национальный колорит. 

в)  Право всех сословий. 

10.  Охарактеризуйте средневековое судопроизводство Англии. 

а)  Оно носило открытый характер. 

б)  Не было постоянно действующих судов. 

в)  В основе лежало прецендентное право. 

11. Форма феодального землевладения с правом свободного распоря-

жения в Англии… 

а)  манор. 

б)  траст. 

в)  фри-симпл. 

г)  заповедное владение. 

 

Работа с терминами 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки ра-

боты с понятиями.  

Задание: установите соответствие между термином и определением. 
 

1. Бейлиф 

 

2. Бокленд 

 

3. Джентри 

 

4. Коннета́бль 

 

5. Копиго́льд 

 

6. Лорд 

А. В средневековой Англии судебный чиновник, глава 

сотни и помощник шерифа. 

Б. В средневековой Англии должностное лицо с правом 

военной юрисдикции. 

В. Зависимое землевладение, связанное с личными 

и поземельными повинностями крестьянина, зафик-

сированными в копиях судебных решений манора. 

Г. Феодальный землевладелец в средневековой Англии; 

позже – собирательный титул английского высшего 

дворянства, присваивался пэрам, входившим в пала-

ту лордов английского парламента.  
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7. Проба́ция 

 

8. Пурита́не 

 

9. Пэ́ры 

 

10. Со́ка 

 

11. Сока́ж 

 

12. Тризн 

 

13. Уитенагемо́ 

 

14. Фело́ния 

 

15. Фолькле́нд 

 

16. Фри́гольд 

 

17. Э́рлы 

 

18. Юстициа́рий  

Д. В средневековой Англии землевладение, пожалован-

ное королем церковному учреждению или предста-

вителю аристократии. 

Е. Условное осуждение, получившее распространение 

в качестве меры наказания и эффективного способа 

социальной адаптации осужденного, проходящей 

при особом контроле со стороны работников специ-

альной социальной службы надзора. 

Ж. В средневековой Англии «новое дворянство», земле-

владельцы, связанные с капиталистическим хозяй-

ством. Представители нового дворянства применяли 

наемную рабочую силу в сельском хозяйстве, сдава-

ли землю в аренду крупным фермерам, повышали 

доходность своих поместий, улучшая агротехнику.  

З. Религиозно-политическое движение, которое в эпоху 

революции XVII в. выступало за буржуазные преоб-

разования под знаменем «очищения» англиканской 

церкви от католицизма. 

И. Члены палаты лордов парламента. 

К. Иммунитетная привилегия, право юрисдикции 

на определенной территории. 

Л. Категория наиболее тяжкого преступления, выде-

лившегося из фелонии в особую категорию и карав-

шегося смертной казнью. 

М. Совет мудрых (уитенов) при короле в донорманд-

ской Англии. 

Н. Свободное земельное держание, противопоставляе-

мое вилланскому. сочинений юристов. 

О. Категория тяжких преступлений, которые карались 

смертной казнью или объявлением вне закона с конфис-

кацией имущества преступников в пользу их лордов. 

П. Земельное владение свободного общинника. 

Р. Свободное владение землей, полученной на условиях 

несения рыцарской или личной службы, а также зем-

левладение свободного крестьянина, который упла-

чивал лорду фиксированную денежную сумму. 

С. Верховный судья и советник при англо-норманнских 

королях и первых королях династии Плантагенетов. 

Т. В донормандской Англии родоплеменная знать, 

позднее ‒ графы. 
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Задания 

Задание № 1.  Как происходило образование англосаксонской раннефео-

дальной монархии? Как формировались феодальные сословия, как они боролись 

против ограничения всевластия английской короны? Каковы были особенности 

общественного строя и организации центрального и местного управления? 

Задание № 2.  Проанализируйте историю создания первого в стране сослов-

но-представительного учреждения-парламента. Охарактеризуйте его структуру, 

полномочия. 

Задание № 3.  Чем объяснить, что английский абсолютизм имел ряд суще-

ственных особенностей? Почему его определяли, как «незавершенный»? 

Задание № 4.  Дайте общую характеристику средневекового английского 

законодательства, уделив внимание следующим вопросам: структура законов, 

особенности правовой техники, регулирование имущественных отношений, 

брачно-семейных отношений, характеристика правонарушений и наказаний. 

Задание № 5.  Проанализируйте практику разъездных судей и присяжных 

обвинителей. Как их деятельность содействовала становлению единой судеб-

ной системы, создавала возможности для более объективного решения дел 

по сравнению с судами феодалов, где продолжали применяться ордалии и судеб-

ные поединки? Как из практики разъездных судов сложились нормы «общего 

права»? Какую роль сыграли в развитии судопроизводства реформы Генриха II? 

Задание № 6.  Заполните таблицу конкретными историческими фактами. 

При заполнении таблицы необходимо использовать материалы историко-

правовых источников, учебную и научную литературу. 
 

№ Страна Особенности 

абсолютизма 

Факты, показывающие специфику 

абсолютизма 

1 Франция классический  

2 Англия незавершенный  

3 Германия раздробленный, 

«княжеский» 

 

 

Задание № 7.  Заполните таблицу 1 (на следующей странице) «Эволюция 

государственного строя Англии». 
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Таблица 1 

«Эволюция государственного строя Англии» 
 

Основания X-XIII вв. XIV-XV вв. XVI-XVIII вв. 

Глава государства    

Порядок замещения 

престола 

   

Полномочия главы 

государства 

   

Органы центрального 

управления 

   

Органы местного 

управления 

   

Судебная система    

Роль королевского 

законодательства 

в правовом 

регулировании 
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3.3. Сословно-представительная и абсолютна монархия 

во Франции 

 

Тема 8. Эволюция феодальной государственности во Франции 

(сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, 

абсолютная монархия (IX‒XVIII вв.) (Кутюмы Бовези, Великий 

мартовский ордонанс 1357 г., Ордонанс об уголовных преступле-

ниях) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

Название «Франция» появилось лишь в X веке по имени области вокруг 

Парижа – Иль-де-Франс, хотя, как самостоятельное государство Франция суще-

ствует еще со времени раздела Франкской империи по Верденскому договору 

(843 г.) и выделения Западно-Франкского королевства, которому достались 

земли к западу от Рейна. Характерно, что процесс раздела сопровождался дли-

тельными междоусобными войнами и стал начальным этапом политического 

дробления Галлии. Франция того времени представляла довольно странное со-

четание из герцогств и графств, наиболее крупными и политически значимыми 

из которых были Нормандия, Бретань, Бургундия, Гасконь. Герцоги формально 

признавали себя вассалами короля, но фактически были независимыми. Поэто-

му последние Каролинги и первые короли новой династии Капетингов были 

лишь крупными феодалами, обладавшими особым титулом. Полновластными 

хозяевами они являлись только в своем домене (сеньории) – Парижской и Ор-

леанской областях. Однако короли не обладали тогда общегосударственными 

полномочиями («вассал моего вассала – не мой вассал»).  

В период феодальной раздробленности королевство фактически делилось 

на многие независимые феодальные владения, причем в XI веке дробление 

продолжалось также внутри отдельных герцогств и графств. В полной мере се-

ньориальная власть принадлежала только главным сеньорам, которые сосредо-

точивали в своих руках административную, судебную, законодательную, воен-

ную власть. Важные управленческие функции были сосредоточены в рамках 

сеньориального двора. Таким образом, французское королевство было класси-

ческим примером ленной монархии4.  

                                                           
4 Абдурахманова И.В. Указ. соч., С. 69. 
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Со времени низложения Карла Толстого в 887 году королевская власть 

во Франции стала выборной. Во время царствования Капетингов (с конца X в.) 

короли старались обеспечить признание и коронование своих наследников 

при жизни. Принятие короны происходило в торжественном собрании феода-

лов – курии.   

К X веку завершилось складывание двух основных социальных слоев фео-

дального общества – сеньоров и зависимого крестьянства. К тому времени бе-

нефиций из пожизненного пожалования превратился в наследственную фео-

дальную собственность – феод. Оформилась феодальная иерархия, возглавляе-

мая королем, с характерной для нее системой вассалитета. Отношения вассали-

тета строились на иерархической структуре земельной собственности: номи-

нально верховным собственником всей земли в государстве считался король – 

верховный сеньор, или сюзерен, а крупные феодалы, получая от него земли, 

становились его вассалами. Они, в свою очередь, также имели вассалов – более 

мелких феодалов, которым жаловали земельные владения. Эта лестница состо-

яла из следующих ступеней: наверху стоял король – сеньор; далее – пэры, 

то есть «равные королю» – герцоги и графы; ниже – вассалы и подвассалы (арь-

ер-вассалы); на нижней ступени – простые рыцари, шевалье, не имевшие своих 

вассалов (см. схему 10). 

Схема 10 

Отношения вассалитета 

 
Важным элементом государственной системы был королевский двор, со-

стоявший из министериалов (слуг короля) и его советников. В случае необхо-

димости король собирал «генеральную курию» – баронов и епископов из своей 

области, и всего королевства. До конца XII века главную роль при дворе играл 

сенешаль, который считался главой королевского двора, командовал армией, 
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подписывал государственные документы и избирался из представителей наибо-

лее знатных семей Франции. Некоторые исследователи сравнивают должность 

сенешаля с полномочиями визиря в восточных странах. 

Зависимое крестьянство составляли сервы и вилланы. Однако согласно 

средневековой поговорке, «если повинности серва лежали на его личности, 

то повинности виллана – на его земле». Первоначально положение лично зави-

симых сервов было близко к положению позднеантичных рабов: часть сервов 

использовалась в качестве безземельных дворовых работников, а часть труди-

лась на выделенных им мелких земельных наделах. Сервы подчинялись судеб-

но-административной власти своего сеньора, уплачивали ему поголовную (по-

душную) подать и оброк, исполняли барщину и были ограничены в следующих 

гражданских и хозяйственных правах: не имели права перехода из сеньории 

в сеньорию, отчуждения земельного держания, свободы наследования, а также 

выбора брачного партнера. Для вилланов, которые считались лично свободны-

ми держателями земли, принадлежавшей феодалу, характерны отсутствие 

наследственных личных повинностей (их повинности касались не личности, 

а земельного надела), более широкие возможности отчуждения земельного 

держания, а также возможность переселения в другую вотчину, на свободные 

земли или в город.  

Начиная с X века развитие сельского хозяйства, отделение от него ремесла 

и рост населения способствовали возникновению новых и возрождению ста-

рых, основанных еще римлянами, городов как центров ремесла и торговли. 

Правовое положение горожан еще мало отличалось от положения остальных 

феодально-зависимых людей. Хотя, согласно другой средневековой француз-

ской поговорке «воздух города делал человека свободным»: достаточно было, 

например, беглому серву прожить один год и один день в черте городской ком-

муны, как он приобретал статус свободного горожанина.  

В XII веке французскими королями предпринимаются первые попытки 

по усилению своей власти и созданию централизованного государства. Так, 

при Людовике VI было преодолено сопротивление вассалов внутри королев-

ского домена, а в конце XII века короли стали активно использовать силу 

и влияние растущих городов в борьбе с крупными сеньорами. Тенденция цен-

трализации выразилась и в создании Королевского совета (курии). Туда входи-

ли не только преданные королю феодалы, но и «мелкие люди» из рыцарства 

и духовенства, многие из которых имели опыт практической работы в судебных 

и финансовых органах. При Людовике IX (XIII в.) Королевская курия реоргани-

зуется в двухпалатную структуру, которая включала финансовую счетную па-

лату и высшую судебную инстанцию (Парижский парламент). Постепенно 
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крупные феодалы перестают принимать участие в работе Парижского парла-

мента, присутствуя лишь на его торжественных заседаниях. Их место заняли 

министериалы и легисты (профессиональные юристы). Легисты стремились 

проводить в правосудие принципы реципированного римского права, пропа-

гандируя при этом идею неограниченной королевской власти.   

Местное управление характеризовалось тем, что власть французского ко-

роля признавалась только в его собственном домене, а в земельных владениях 

крупных феодалов были свои системы местного управления.  

В судебной системе при сеньориальной монархии действовала сеньори-

альная юстиция – судебную власть между собой делили сеньоры, причем объем 

их судебных правомочий определялся ступенью иерархической лестницы, 

на которой они находились.  

Армия состояла из рыцарского ополчения вассалов, исполнявших военную 

службу, несением которой они были обязаны своим сеньорам. Основу войска 

составляли рыцари. В целях обороны король мог созывать и народное ополчение. 

В XIII веке, когда значительно расширилась социальная база королевской 

власти, процесс централизации был закреплен серией реформ, которые связаны 

с государственной деятельностью Людовика IX Святого (1226–1270 гг.). К это-

му времени сформировалось многочисленное сословие дворянства, чьим инте-

ресам соответствовали централизация и установление сильной королевской 

власти. В поддержке короля были заинтересованы и города, боровшиеся против 

феодальных сеньоров.   

Одной из наиболее значимых реформ была военная. Ее цель заключалась 

в замене феодального ополчения наемным войском и городской милицией. На них 

король опирался в борьбе против сепаратистов. В королевском домене запре-

щались частные войны между вассалами короля (к разряду частных войн были 

причислены дуэли и турниры). В других доменах вводилось правило «сорок дней 

короля» ‒ срок, в течение которого феодалы, не начиная военных действий, 

должны были апеллировать к королю с просьбой о разрешении конфликта.  

Людовик IX также провел мероприятие по улучшению качества француз-

ской монеты. Эта мера имела особое значение в условиях, когда светские 

и духовные феодалы (таковых насчитывалось по разным данным от сорока 

до восьмидесяти) чеканили свою монету, часто не соблюдая установленное 

соотношение драгоценного металла к общему весу монеты. Людовик IX ввел 

в своем домене единую монетную систему. В других областях полновесная 

королевская монета получила распространение наряду с местными монетами 

и постепенно начала их вытеснять.  
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В ходе административной реформы возник институт королевских следова-

телей. Они должны были контролировать на местах деятельность бальи и соби-

рать королевских уполномоченных в ассамблеи, расследовать обвинения и при-

водить в исполнение приговоры.  

С XIII века, благодаря реформе Людовика, высшей судебной инстанцией 

в домене короля становится уже упоминавшийся Парижский парламент. Он 

был организован в 1260 году из членов королевской курии и королевских 

советников. Первоначальные функции королевского парламента совмещались 

с функциями королевского двора, но постепенное возрастание роли парламента 

как центрального органа королевской юстиции усложнило его внутреннюю 

организацию. С XV века он уже подразделялся на четыре палаты: 

1) великая, где разбирались только жалобы на решения низших судов;   

2) следственная, где расследовались и решались особо крупные дела;  

3) кассационная, где пересматривались решения низших королевских судов; 

4) палата башенки, где рассматривались особые уголовно-политические дела. 

Исключительные вопросы рассматривались в общем собрании парламента. 

Парижский парламент рассматривался как основной суд королевства. Посте-

пенно парламент начинает регистрировать королевские ордонансы, а в случае 

выявления несоответствий предъявлять королю возражения – ремонстрации 

на ордонансы. Компетенция Парижского парламента была неопределенной 

и по сути дела всеобщей, однако впоследствии создание территориальных 

парламентов ограничило компетенцию главного судебного органа Франции. 

Парламенты начали осуществлять надзор за низовыми судами.   

Сеньориальная же юрисдикция осуществлялась феодалами согласно полу-

ченным ими иммунитетам. Феодальные суды могли быть высшими, средними, 

низшими. Так, мелкие феодалы имели право судить только за незначительные 

правонарушения, а феодалы, осуществлявшие «высокую» юстицию, обладали 

всей полнотой власти, символом которой были виселицы, стоявшие на грани-

цах их владений. Феодальный суд функционировал согласно правилу «каждый 

должен судиться равным себе», которое, правда, распространялось только 

на свободное население (крепостные судились своими господами).  

Юрисдикции церковных судов во Франции подлежали не только священ-

нослужители, но и светское население, имевшее какое-либо отношение к церк-

ви: певчие церковного хора, учителя, крестоносцы в эпоху крестовых походов. 

Первой инстанцией был суд епископа, второй – суд архиепископа, третьей – 

суд примаса всего королевства, четвертой – суд папы и его уполномоченных.  

В городах юрисдикция осуществлялась либо органами местного само-

управления, либо королем в лице прево или бальи (в королевском домене), 

либо сеньорами в лице их уполномоченных (см. схему 11 на след. стр.). 
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Схема 11 

Реформы Людовика IX (середина XIII в.) 

Реформы Людовика IX привели к ослаблению политического, военного 

и финансового могущества феодальной аристократии и способствовали 

укреплению центральной власти. 

 
 

2. Общественный и государственный строй Франции в период сослов-

но-представительной монархии (XIV‒XVI вв.) 

С завершением периода феодальной раздробленности государство приоб-

рело форму сословно-представительной монархии. Это стало возможным, так 

как укрепились социально-экономические основы союза королевской власти 

и городов: благодаря росту городской промышленности и торговли города 

смогли оказывать монархам ощутимую финансовую помощь. Вокруг королев-

ской власти также сплотились основные группы дворянства, рассчитывая 

на защиту своего привилегированного положения силами королевской армии, 

а также ради получения доходных должностей.   

К XIV веку во Франции окончательно сложилась феодальная социальная 

структура общества, главным признаком которой являлась наследственная со-

словность. Французское общество было разделено на три сословия: сословие 

духовенства; сословие дворянства; «третье» сословие, к которому относились 

купцы, ремесленники, свободные крестьяне. Первые два сословия были приви-

легированными, поскольку они освобождались от государственных налогов 

и повинностей, пользовались преимущественным правом доступа к государ-

ственным должностям. Третье сословие было податным. На вершине социаль-

ной иерархии стояли лица, которые по степени своего могущества и богатства 

делились на ряд категорий. Так, высшую группу составляли владельцы круп-

ных сеньорий (например, герцоги Нормандии и Бургундии, графы Шампани 
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и Тулузы) и высшее духовенство (епископы и аббаты больших монастырей). 

Они считали себя равными королю и назывались пэрами (см. схему 12). 
 

Схема 12 

Феодальное сословие в Средневековой Франции 

 
 

Произошли и существенные изменения в правовом положении крестьян. 

Феодалы заменяют часть натуральных повинностей и платежей денежным 

оброком. К XIV веку меняется форма крестьянского землепользования: серваж 

вытесняется цензивой. Цензивой называлось наследственное земельное держа-

ние, держатель которого (цензитарий) ежегодно выплачивал своему господину 

ценз – твердо фиксированную денежную, реже натуральную, ренту, а также 

выполнял определенные повинности. При соблюдении этих условий цензита-

рий имел право передавать по наследству свою цензиву, закладывать, сдавать 

в аренду и даже продавать ее с согласия сеньора и с уплатой особой пошлины.  

Созыв в 1302 году Филиппом IV Красивым Генеральных штатов – высше-

го органа сословного представительства, создал новую – парламентскую – эпо-

ху развития средневековой Франции. Предшественниками Генеральных штатов 

во Франции были провинциальные ассамблеи сословий, которые положили 

начало осуществлению идеи сословного представительства на местах. Король 

Франции впервые созвал сословия, чтобы заручиться их поддержкой в борьбе 

с папой римским, затем в 1308 году – чтобы получить их согласие на ликвида-

цию ордена тамплиеров, а, начиная с 1314 года, король стал запрашивать согла-

сие сословий на новые субсидии, унификацию монеты, пополнение казны. 

Общефранцузские Генеральные штаты явились, таким образом, совещательным 

органом, созываемым по инициативе королевской власти в критические момен-

ты для оказания помощи правительству. Впоследствии основной их функцией 

стало вотирование налогов. Значительно возросла в этот период и законода-

тельная активность короля: особым постановлением Филиппа IV все должност-

ные лица обязывались исполнять его приказы.   
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Каждое сословие заседало в Генеральных штатах отдельно от других. Пер-

вая палата состояла из высшего духовенства; вторая – из депутатов от дворян-

ства; в третьей заседали выборные депутаты от верхушки горожан, «третьего 

сословия». Каждая палата имела только один голос независимо от числа пред-

ставителей. Сословия выносили самостоятельные решения. Утверждение решения 

осуществлялось палатами простым большинством голосов. Между тем король 

созывал Генеральные штаты по своему усмотрению, поэтому имели место зна-

чительные (до 70 лет) перерывы в их деятельности. Генеральные штаты, таким 

образом, представляли интересы дворянства, духовенства и городской аристокра-

тии, но не обладали таким самостоятельным статусом, как английский парламент. 

Значение Генеральных штатов значительно возросло в середине XIV века 

во время Столетней войны, когда королевская власть особенно нуждалась 

в деньгах. Воспользовавшись этим, в 1357 году по инициативе депутатов со-

словий был принят Великий мартовский ордонанс, согласно которому решения 

Генеральных штатов по вопросам финансово-налоговой политики, законотвор-

чества и назначения должностных лиц должны были быть окончательными 

и вступать в силу без согласия и одобрения короля. Правда, реально действую-

щим источником государственного права этот ордонанс так и не стал, просуще-

ствовав всего полтора года. Ограничения королевской власти во Франции 

в XIV веке парламентом, таким образом, не состоялось.  

Параллельно складывалась новая система государственного управления 

в центре и на местах. Символом прежней эпохи оставался канцлер, которому 

подчинялась вся королевская канцелярия. Он представлял короля в Генераль-

ных штатах, в дипломатических отношениях, являлся главой коронной юсти-

ции, назначал судей, руководил советами феодалов. Возникли и новые должности: 

государственных казначеев, генералов финансов, тайных секретарей, коннетаб-

ля – командира конного рыцарского войска, впоследствии командира королев-

ской армии. Таким образом, стала складываться новая министерская администра-

ция. Важнейшим органом в политической системе стал Совет короля. С 1316 года 

в нем заседали легисты и представители светской и духовной знати, а в 1479 году 

этот орган власти преобразуется в учреждение юстиции, состоящее из чинов-

ников. Параллельно сформировался и Тайный совет, на заседания которого 

приглашали исключительно по желанию короля. Счетная палата, созданная 

в XIII веке реформами Людовика IX, по-прежнему ведала финансами.   

Судебные органы еще не вполне были отделены от административных, 

но наметилось их обособление. Парижский парламент рассматривал по первой 

инстанции наиболее важные уголовные и гражданские дела, а также мог пере-

сматривать решения и приговоры нижестоящих судов с новой проверкой всех 

ранее рассмотренных или вновь представленных доказательств, осуществляя, 
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таким образом, контроль над местными судами. Правосудие на местах от имени 

короля (а с XV века королевские ордонансы стали законами для всего обще-

ства) вершили чиновники – бальи, сенешалы и прево, рассматривавшие основ-

ную массу уголовных и гражданских дел. Примерно в то же время церковный 

суд превратился в специальный суд по делам особой предметной и персональ-

ной подсудности и образовал инстанционную систему, которая включала в себя:  

1) низшую инстанцию – суд официалов, специальных уполномоченных 

епископа;  

2) вторую инстанцию – суд архиепископа;  

3) третью инстанцию – суд кардинала;  

4) высшую инстанцию – суд римской курии.  

К XIV веку относится создание во Франции специального органа уголов-

ного преследования и обвинения – прокуратуры, члены которой именовались 

королевскими прокураторами и выступали в судах как обвинители по делам, 

затрагивавшим интересы монархии ("интересы короны").  

Вторая половина XIV века и первая половина XV века ознаменовались 

тем, что в ходе военных реформ королевская армия становится регулярной, 

значительной по численности, с централизованным руководством и четкой 

организацией. Значительные средства использовались для вербовки наемников, 

по большей части иностранцев (немцев, шотландцев и т.д.). Офицерские долж-

ности занимало исключительно дворянство. Сначала постоянная армия Фран-

ции состояла из отрядов наемников, которые вербовались капитанами из мел-

кого дворянства. Эти отряды получили название жандармов. В середине XV ве-

ка создаются отряды отборной пехоты, так называемых вольных стрелков, 

рекрутируемых из крестьян. В мирное время они занимались сельским хозяй-

ством. С распространением огнестрельного оружия падает роль рыцарства 

в войске и усиливается значение пехоты (см. схему 13). 

Схема 13 

Органы управления Франции в период сословно-представительной монархии 
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3. Общественный и государственный строй Франции в период абсо-

лютной монархии (XVII‒XVIII вв.)  

К концу XV века во Франции завершился процесс территориального и поли-

тического объединения, который обычно связывают с правлением Людовика XI 

(1461–1463 гг.), противостоявшего целой коалиции крупных феодалов (так 

называемой «лиги общественного блага»). В годы его правления к Франции 

были присоединены Прованс с портовыми городами, а несколько позже – 

Бретань. К началу XVI века Франция стала самым большим по численности 

населения и территории государством Европы. Дальнейшая эволюция француз-

ской государственности связана со становлением абсолютизма, который принял 

в этой стране классические формы. Начиная с Франциска I (1515–1547 гг.), 

король уже считает себя не первым среди других равных ему, а главой государ-

ства, носителем верховной власти; все остальные приобретают статус поддан-

ных. Скоро французские короли при издании законов стали ссылаться на фор-

мулу «такова наша воля», а легисты, аргументируя это положение, опирались 

на постулат римского права: «что угодно государю, имеет силу закона».   

Появление абсолютизма как новой формы монархического правления 

вызвано еще и тем, что в XVI веке французская монархия уже не опиралась 

на представительные учреждения, хотя и сохранила свою сословную природу. 

Первые два сословия – духовенство и дворянство – сохраняли свое привилеги-

рованное положение (при 15 млн. населения страны в XVI–XVII веках к духо-

венству относилось примерно 130 тыс. человек, а к дворянству – около 400 тыс. 

человек). Притом подавляющую массу населения во Франции составляло тре-

тье сословие. Духовенство было очень неоднородно: между верхушкой церкви 

и приходскими священниками усилились противоречия. Что касается дворян-

ства, то значительная часть родовитого «дворянства шпаги» разорилась; их ме-

сто в землевладении и во всех звеньях королевского аппарата заняли выходцы 

из городских верхов, которые покупали на правах собственности судебно-

административные должности, дававшие дворянские привилегии, передавали 

их по наследству и становились так называемым «дворянством мантии». Дво-

рянский статус предоставлялся также в результате пожалования специальным 

королевским актом. Третье сословие также было неоднородно: на нижних его 

ступенях находились крестьяне, ремесленники, чернорабочие, безработные, 

а на верхних – те, из которых формировался класс буржуазии: финансисты, 

торговцы, цеховые мастера, нотариусы, адвокаты.   

Особенностью абсолютизма во Франции являлось то, что король обладал 

всей полнотой законодательной, исполнительной, военной и судебной власти. 

Все жители страны были подданными короля, обязанными ему беспрекословно 

подчиняться. Деятельность Генеральных штатов практически прекратилась: 
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их последний созыв при абсолютизме был в 1614 году, а следующий – 

уже накануне революции в мае 1789 года (т.е. через 175 лет). С начала XVI века 

светская власть в лице короля усилила свой контроль над церковью.   

Значительно окрепнув в годы правления Людовика XIII, когда фактическая 

власть находилась в руках его первого министра и кардинала А. Ришелье 

(1624–1642 гг.), государство стало проявлять свою силу и могущество практи-

чески во всех сферах жизни общества: торговле, промышленности, науке, обра-

зовании. Ришелье провел ряд административно государственных и правовых 

преобразований, целью которых было покончить с сепаратистскими тенденци-

ями и самостоятельностью гугенотов. Наивысшего расцвета абсолютизм достиг 

при Людовике XIV (1661–1715 гг.), который произнес знаменитый афоризм: 

«Государство – это я». Абсолютная персонификация власти имела теоретиче-

ское обоснование, например, в учении Жана Бодена. Заметим, что с XVI века 

по первую половину XVII века абсолютная монархия играла прогрессивную 

роль, поскольку вела борьбу против раскола страны, создавая тем самым бла-

гоприятные условия для ее последующего социально-экономического развития: 

поощряла строительство новых мануфактур, вводила высокие таможенные 

пошлины на иностранные товары. Ко второй половине XVII века капитализм 

достигает такого уровня, что абсолютизм утратил ранее присущие ему относи-

тельно прогрессивные черты. Дальнейшему развитию страны препятствовали 

как старые привилегии духовенства и дворянства и феодальные порядки в де-

ревне, так и высокие вывозные пошлины на товары.  

При росте бюрократического аппарата абсолютизма усиливалось его влия-

ние. Центральные органы государственного управления во Франции в рассмат-

риваемый период делились на две категории:  

1) те учреждения (унаследованные от сословно-представительной монар-

хии), должности в которых продавались, частично контролировались знатью 

и постепенно становились второстепенными;  

2) учреждения, созданные абсолютизмом, в которых должности не прода-

вались, а замещались чиновниками, назначаемыми правительством – они 

со временем составили основу управления.   

Государственный совет фактически превратился в высший совещательный 

орган при короле. В состав Государственного совета входили и «дворянство 

шпаги», и «дворянство мантии» – представители старых и новых учреждений. 

Тайный совет, аппарат канцлера, совет депеш – органы, созданные во время 

абсолютизма, – возглавляли генеральный контролер финансов (по сути, первый 

министр) и четыре государственных секретаря: по военным делам, иностран-

ным делам, морским делам и делам двора. Большую роль и влияние приобрели 

откупщики косвенных налогов, они же – государственные кредиторы.  
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В местном управлении постепенно были ликвидированы вольности от-

дельных городов Франции, так как королевские чиновники вмешивались в го-

родское хозяйство, ограничивали судебное самоуправление, подчиняли себе 

выборных городских магистратов. Так, в 1692 году были отменены все выбор-

ные должности городского управления: они теперь подлежали купле-продаже, 

в том числе и пост мэра. По мере упадка высшего суда Франции – Парижского 

парламента – то же самое происходит и в провинциальных городах, парламен-

ты которых стали подчиняться сначала губернаторам, а затем – интендантам.  

Местные должности также делились на две основные категории:  

1) так называемые синекуры (престижные, но утратившие значительную 

часть своих реальных правомочий) ‒ сенешалы, бальи, прево, губернаторы, 

должности которых уходили своими корнями в прошлое и замещались родови-

той знатью;  

2) фактически руководившие местным административным управлением 

и судом (интенданты юстиции, полиции и финансов) особые уполномоченные 

королевского правительства на местах, которыми обычно назначались лица 

незнатного происхождения.   

Король сам возглавлял судебную систему, причем он мог принять к своему 

личному рассмотрению или поручить своему доверенному лицу любое дело. 

В судопроизводстве существовали: королевские суды; сеньориальные суды; 

городские суды; церковные суды и др. Наблюдалось усиление королевских 

судов: в соответствии с Орлеанским ордонансом (1560 г.) и Мулинским ордо-

нансом (1566 г.) королевской юрисдикции стало подсудно большинство уго-

ловных и гражданских дел. Общие королевские суды состояли из трех инстан-

ций: превотажных, бальяжных судов и судов парламентов. Эдикт Людовика 

XVI 1788 года оставил сеньориальным судам в области уголовного судопроиз-

водства лишь функции органов предварительного дознания. В области граж-

данского судопроизводства им были подсудны только дела с незначительной 

суммой иска, но и они могли по усмотрению сторон сразу же передаваться 

в королевские суды. Функционировали также и суды специальные, где рас-

сматривались дела, затрагивавшие ведомственные интересы: свои суды имели 

Счетная палата, Палата косвенных налогов, Управление монетного двора. 

Во Франции также были суды морские, таможенные и военные.   

Французская армия эпохи абсолютизма была самой крупной в Европе 

и насчитывала более 600 тысяч человек. При абсолютизме процесс формирова-

ния постоянной армии завершился, а наряду с ней существовало провинциаль-

ное ополчение, предназначенное для несения гарнизонной службы. Были и ча-

сти, состоявшие из наемников – иностранцев (в основном швейцарцев), однако 

от такого набора постепенно отказывались. Офицерство состояло из представи-
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телей дворянского сословия: на высшие командные должности назначались 

выходцы из наиболее известных дворянских фамилий. Королевский ордонанс 

1781 года закрепил правило, по которому в офицерский корпус допускались 

только те, кто мог документально доказать свое дворянское происхождение 

до четвертого колена по отцовской линии. Солдаты же вербовались по найму 

из низших слоев общества, в том числе и из уголовных элементов. Флот ком-

плектовался в принудительном порядке из жителей прибрежных территорий.   

Большое значение при абсолютизме приобретает полиция, надзору кото-

рой подлежала как частная, так и общественная жизнь. При Людовике XIV по-

лиция приобретает столь широкие полномочия, что существовала даже стро-

жайшая цензура всей печатной продукции: в качестве цензоров выступали Па-

рижский парламент и Королевский совет. В специально учрежденном «черном 

кабинете» вскрывалась частная переписка. Ордонанс 1579 года закрепил суще-

ствование в королевстве регулярной полиции. Итак, если абсолютная монархия 

на определенном историческом отрезке сыграла положительную роль в борьбе 

против феодальной раздробленности и способствовала организации сильного 

централизованного государства, то в дальнейшем по мере развития новых бур-

жуазных отношений она превратилась в тормоз дальнейшего развития страны 

(см. схему 14). 

Схема 14 

Абсолютная монархия во Франции 
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4. Право Франции в Средние века 

Развитие феодальных отношений привело к тому, что к концу X века 

на территории Франции утратили свое значение, как Салический закон, так 

и законы династии Каролингов. Юридический опыт основывался на местных 

традициях, обычаях: во Франции они носили название «кутюмов» и составили 

основу партикулярного права страны. Наряду с общими обычаями провинций 

функционировали местные обычаи отдельных районов, городов, поселков 

и даже общин. Особенно значимой была роль кутюмов на севере Франции, ко-

торую в этой связи даже называли «страной неписаного права». В конце X века 

начали формироваться первые сборники феодальных обычаев, таких, как «Пра-

вила обычаев и прав монастырских» (977 г.), содержание которых отражало 

особенности феодальной юстиции отдельной местности, и значение их не вы-

ходило за пределы сеньорий.   

С возникновением постоянной королевской администрации местные обы-

чаи получили условную государственную санкцию: для признания обычая в ка-

честве действующего источника в садах было необходимым, чтобы он был из-

вестен с «незапамятных времен» (по крайней мере, 40 лет). Развитие юриспру-

денции, начиная с XIII века, способствовало возникновению собраний кутю-

мов. Одним из древнейших считается частное собрание под названием «Советы 

другу» (1254–1259 гг.), составленное П. Де Фонтеном, в котором важное место 

занимали нормы римского права. Немалое значение приобрел Большой кутюм 

Франции короля Карла VI, где в качестве образца были изложены феодальные 

права и обычаи королевского домена. В середине XIII века в Нормандии был 

составлен полный сборник норм обычного права – Большой кутюм Нормандии. 

Постепенно стали появляться и частные записи обычаев. Наибольшую извест-

ность получили Кутюмы Бовези, автором которых был королевский бальи Фи-

липп де Бомануар. Они были обнародованы в 1285 году и вобрали в себя все 

сферы права, подчинив систематизацию практическим нуждам разбора дел. 

Этот знаменитый сборник состоял из пролога и 70 глав, включающих судопро-

изводство, правовой статус различных категорий населения, поземельные от-

ношения и многое другое. Кутюмы Бовези подтверждали принцип обязатель-

ности правовых обычаев не только для местных жителей, но и для королевской 

власти; так, король должен был соблюдать обычаи, известные с незапамятных 

времен. За кутюмами Бовези, разработанными в начале 80-х годов, последовали 

кутюмы Тулузы, Древний кутюм Бретани, Большой кутюм Франции. Большое 

распространение приобрели изданные в конце XIII в. «Книга правосудия и жа-

лоб» и «Установления Св. Людовика» (авторы неизвестны). Однако даже после 

появления кутюмов по-прежнему в судах возникали многочисленные дебаты 

относительно легитимности той или иной нормы права. Тогда судьи вынуждены 
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были опрашивать не менее десяти знатоков местного права о том, существовал 

ли такой кутюм и насколько он древен.  

Распространение кутюмов сделало их к XV веку основным и наиболее по-

пулярным источником права Франции. Однако хаотичность собраний вызывала 

большие трудности в их использовании. В рамках общей реформы судопроиз-

водства по приказу Карла VII в бальяжи направлялись комиссары, которые вместе 

с нотаблями должны были установить местные обычаи. На протяжении 1498–

1530 годов во Франции были составлены новые полуофициальные собрания 

кутюмов – около 60 кутюмов общего и до 300 местного значения (см. схему 15). 

Схема 15 

Кутюмы Бовези 

Книга обычаев (кутюмов) местности Бовэ составлена Бонамуаром в 1282 г. 
 

 
Постепенно на юге Франции важнейшим источником регулирования пра-

воотношений становится реципированное римское право. Его влияние в Галлии 

имело глубокие исторические корни и восходило еще к временам завоеватель-

ных походов Цезаря. Постепенно реципированное римское право трансформи-

ровалось в право галло-римское. Последнее опиралось не на византийскую ко-

дификацию Юстиниана, а на упрощенную версию законодательства Феодосия 

и на раннефеодальную правду, составленную вестготским королем Аларихом. 

Французские профессора-глоссаторы комментировали Дигесты Юстиниана, 

вписывая в них текст пояснения (глоссы), которые, в свою очередь, также изу-

чались и обобщались. Таким образом, римское право во Франции выступало 

как право ученых и оставалось далеким от практики королевских судов. Отно-

шение же королевской власти к римскому праву было двойственным. С одной 

стороны, власть ссылалась на многие формулы римского публичного права 

в целях укрепления своих политических позиций. А, с другой – французские 

монархи не могли допустить чрезмерное влияние римского права, так как это 
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означало бы признание верховенства римско-германского императора. Поэтому 

Людовик Святой (XIII в.) постановил, что это право не является обязательным 

в королевстве Франция, а Филипп Август еще ранее запретил преподавание 

римского права в Парижском университете (хотя в других университетах коро-

левского домена оно свободно изучалось). Эта санкция была отменена только 

в 1679 году в правление Людовика XIV.   

В XVI веке во Франции сложилась своя школа римского права, получив-

шая название школы гуманистов. Ее представители отвергали методы схола-

стики и дедукции, присущие постглоссаторам. Юристы-гуманисты, ориентиро-

ванные на научное изучение римского права, не повлияли на судебную практи-

ку, однако подготовили почву для совершенствования постреволюционного 

законодательства  

Также к числу правовых источников, действовавших на территории всей 

страны, относились нормы канонического права. Своего апогея во Франции оно 

достигло в ХII–ХШ веках, когда значительно расширилась компетенция цер-

ковных трибуналов, распространивших свою юрисдикцию не только на клир, 

но и на светское население. В последующие века в ходе упорной борьбы коро-

левской власти за расширение своих судебных полномочий сфера каноническо-

го права начинает сужаться: королевский ордонанс 1539 года запретил церков-

ным судам разбирать дела, касавшиеся светских лиц. Вскоре в юридической 

практике абсолютизма закрепился постулат, согласно которому лишь один ко-

роль осуществляет власть в королевстве, поэтому декреталии римских пап 

и постановления церковных соборов не являются обязательными для францу-

зов. Королевской властью признавались нормы, включенные в Свод канониче-

ского права 1582 года, а все остальные нормы канонического права требовали 

дополнительной королевской санкции.  

Большое значение во Франции в период Средневековья приобрело и го-

родское право, основным источником которого являлись городские хартии, 

имевшие нормативный характер. Они отражали компромисс городского насе-

ления с королевской властью или отдельными сеньорами. Хартии предусмат-

ривали меры по поддержанию мира и внутреннего порядка, регламентировали 

права и свободы граждан, регулировали торгово-ремесленную деятельность. 

Городское право отличалось демократизмом, однако в то же время оно было 

сословно и корпоративно по сравнению с другими источниками феодального 

права. Развитие внутренней и внешней торговли выявило недостатки городско-

го права, главный из которых заключался в партикуляризме. Поэтому уже с XII 

века отношения между купцами стали преимущественно регулироваться меж-

дународным морским и торговым правом, заимствованным из сборников мор-

ских и торговых обычаев.  
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В период ленной монархии за королями не признавалось право законода-

тельствовать относительно всей страны. Монархи обладали только правом из-

дания эдиктов (распорядительных указов). Лишь с усилением централизован-

ных тенденций королевские установления приобретают общее значение, за ни-

ми закрепляется название – ордонансы. С XIV века королевское законодатель-

ство стало активно внедрять опыт римского права, а затем и формировать само-

стоятельные предписания. Важнейшей политической линией королевского за-

конодательства стало утверждение приоритета королевской юстиции.   

Что касается права феодальной собственности на землю, то в Средние 

века во Франции оно сочеталось с элементами общинного землепользования. 

К XI веку наиболее характерной формой земельной собственности становится 

феод, а свободная крестьянская собственность на землю полностью исчезает. 

Заметим, что феодальная собственность на землю неразрывно была связана 

с владельческими правами крестьян; для феодала земля представляла ценность 

не сама по себе, а в соединении с работником, ее возделывающим. Эти права 

были ограниченные, но постоянные: крестьянин не мог отчуждать свой земель-

ный надел без согласия сеньора, но и последний не мог произвольно сгонять 

с земли крестьянина.  

С XIII века форма крестьянского землепользования меняется: серваж вытес-

няется цензивой. Крестьянин-цензитарий, который внешне был своеобразным 

арендатором, освобождался от личных повинностей и получал некоторую сво-

боду распоряжения землей. Так, с согласия феодального собственника и с упла-

той особой пошлины он имел право продавать, дарить, закладывать и иным пу-

тем переуступать цензиву при условии, что ценз исправно выплачивается.   

В период феодальной раздробленности договорные отношения во Фран-

ции развивались медленно. При купле-продаже земли за сеньором всегда при-

знавалось право преимущественной покупки продаваемого вассалом феода. 

Кроме того, он и родственники продавца в течение установленного срока имели 

право выкупа проданной земли. Крупные сделки купли-продажи с XII века 

начинают составляться в письменном виде, в последующем утверждаться 

и нотариусами. Начиная с XIII века, с развитием реального торгового оборота, 

договор купли-продажи возникал с момента его заключения сторонами.   

В X–XI веках, когда купля-продажа имущества еще была редким явлени-

ем, получил развитие договор дарения. Часто этот договор маскировал сделку 

купли-продажи. Получатель подаренного имущества принимал на себя обяза-

тельство передать дарителю в знак благодарности определенное имущество. 

Договор дарения использовался также для обхода ограничений на завещания. 

В период абсолютизма получает распространение договор найма (аренды) зем-

ли. Такая форма эксплуатации крестьян давала дворянству большую выгоду, 
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так как размер арендной платы не был определен обычаем и мог произвольно 

повышаться. Кроме того, в отличие от цензивы земля, сданная в аренду, 

по окончании срока договора возвращалась в распоряжение сеньора.  

На раннем этапе верховные права французского сеньора проявлялись 

в брачно-семейной сфере: он мог возражать против вступления в брак крестья-

нина. Кутюмное право не признавало общности имущества супругов: каждый 

сохранял в своем владении фамильные земли. Однако этот режим соблюдался 

только для дворянских фамилий. Вопросы брака и семьи во Франции до XVI века 

регулировались исключительно церковными правилами. Лишь в XVI–XVII веках 

королевская власть, стремясь усилить государственное воздействие на брачно-

семейные отношения, отступила от церковных норм, относящихся к заключе-

нию брака, и брак стал рассматриваться как акт гражданского состояния. Было 

пересмотрено правило, исходя из которого, при вступлении в брак не требова-

лось согласия родителей. В XVII веке родители получили право обращаться 

в Парижский парламент с жалобой на действия кюре, заключившего брак 

без их согласия. Личные отношения супругов определялись каноническим пра-

вом: главенство мужа, подчинение ему жены, совместное проживание и т.п. Дети 

не могли совершать юридические акты без согласия родителей. Отец имел право 

просить у королевской администрации заключения в тюрьму непокорных детей.  

Право наследования сохранялось только в отношении той доли, владель-

цем которой наследодатель являлся при жизни. Феодальная традиция строго 

соблюдала право майората в наследовании дворянских имений. Майорат был 

наиболее характерным институтом при наследовании по закону, то есть осу-

ществлялась передача по наследству цельного земельного надела умершего 

старшему сыну, что позволяло избегать дробления феодальных сеньорий и кре-

стьянских хозяйств. На наследника возлагалась обязанность помогать своим 

несовершеннолетним братьям и выдавать замуж сестер. Наследование по заве-

щанию получило распространение сначала на Юге Франции, а под воздействи-

ем церкви завещание стало проникать и в обычное право. В начале периода 

феодальной раздробленности, в IX–XI веках, преступление во Франции рас-

сматривалось как действие, затрагивающее интересы отдельных лиц. Наказания 

же сводились к компенсации за вред, причиненный частным лицам. К концу 

периода, в XI–XII веках, когда воцаряется сеньориальная юрисдикция, пре-

ступление перестает быть частным делом, а выступает как нарушение утвер-

дившегося феодального правопорядка. Тогда получают развитие такие нега-

тивные явления уголовного права, как ответственность без вины, чрезмерная 

жестокость наказаний, неопределенность составов преступлений. В период со-

словно-представительной монархии и, особенно в период абсолютизма с цен-

трализацией государства и усилением королевской власти, сеньориальная 
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юрисдикция ослабляется и возрастает роль законодательства королей в разви-

тии уголовного права. В королевском законодательстве наказания не были чет-

ко определены, их применение во многом зависело от усмотрения суда, от со-

словного положения обвиняемого. Целью наказания были возмездие и устра-

шение. Впоследствии наиболее важные дела (королевские случаи) попадали 

под юрисдикцию Парижского парламента. В XVI веке парламенты расследова-

ли основную массу преступлений в стране.  

Самыми массовыми преступлениями в парламентской практике были кра-

жи и убийства, а типичными наказаниями – смертная казнь и битье кнутом. 

Приговоры приводились в исполнение публично для того, чтобы страдания 

осужденного вызывали страх у всех присутствующих. Видами наказания были: 

смертная казнь в разнообразных формах (разрывание на части лошадьми, чет-

вертование, сожжение); членовредительские и телесные наказания; тюремное 

заключение; конфискация имущества – в качестве основного и дополнительно-

го наказания. Между тем отдельные наказания древнего права (протыкание 

языка богохульникам) при абсолютизме практически вышли из обихода.   

Судебный процесс до конца XII века носил обвинительный характер. 

Большое распространение имели ордалии, в том числе судебный поединок, 

который проводился при взаимном согласии сторон или же в случае, когда одна 

из них обвиняла противника во лжи.   

Если практика кутюмов опиралась на такую форму судопроизводства, как 

повальный обыск, то, начиная с XVI века, начали утверждаться новые порядки 

судопроизводства. Принципиальное значение имели ордонансы 1498 и 1539 годов, 

в соответствии с которыми в практику вошли правила розыскного процесса. 

Отменялась духовная юстиция в гражданских и общеуголовных делах. Ордо-

нансы 1536 и 1539 годов подробно расписали процесс дознания и его участни-

ков. Судебное дело возбуждалось на основании обвинения королевского про-

курора, а также доносов и жалоб. Первой стадией розыскного процесса было 

дознание, то есть сбор предварительной и тайной информации о преступлении 

и преступнике. Затем судебный следователь собирал письменные доказатель-

ства, допрашивал свидетелей и обвиняемого, проводил очные ставки. Судебное 

рассмотрение дела проходило в закрытом заседании, решающее значение при-

давалось материалам, собранным в ходе следствия. Доказательством вины об-

виняемого были, кроме собственного признания, показания свидетелей, пись-

менные доказательства, протоколы, составленные на месте преступления. 

При розыскном процессе виновность обвиняемого подразумевалась (презумпция 

виновности), поэтому показаний одного свидетеля было достаточно для приме-

нения пытки. Цель ее состояла в том, чтобы получить признание обвиняемого. 
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Контрольные вопросы  

1. Что такое феодальная иерархия и как она создавалась? 

2. В чем особенности сеньориальной монархии во Франции. На какой ос-

нове развивались вассальные отношения во Франции? 

3. Каковы черты сословно-представительной монархии? 

4. Каковы особенности французского абсолютизма? 

5. Каково правовое положение отдельных групп населения? 

6. В чем заключается содержание реформ Ришелье? 

7. В чем заключались реформы Людовика IХ и централизация государ-

ственной власти? 

8. Каковы источники феодального права Франции? Что такое «Кутюмы 

Бовези»? 

9. Какое развитие получили институты цивильного права? 

10. Перечислите характерные черты судопроизводства в феодальной Франции? 

 

Задания по теме 8. Эволюция феодальной государственности во Фран-

ции (сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, 

абсолютная монархия (IX‒XVIII вв.)) 

 

Тестовые задания 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего сде-

лать вывод, прежде всего, о знаниях студента, а также его умениях, способ-

ностях, когда задание связано с проведением сопоставления.  
  

1. Когда во Франции утверждается порядок передачи трона по наследству? 

а)  ХII в. 

в)  IХ в. 

г)  Х в. 

д)  Не передается по наследству. 

2.  Парламент Франции при Людовике IХ был… 

а)  совещательным органом. 

б)  исполнительным органом. 

в)  судебным органом. 

г)  законодательным органом. 

3.  Период сословно-представительной монархии во Франции… 

а)  IХ‒ХII вв. 

б)  ХIV‒ХV вв. 

в)  во Франции не было такого периода. 

г)  ХII‒ХV вв. 
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4.  Французское правительство в период абсолютизма… 

а)  «продавало должности». 

б)  развивало парламентаризм. 

в)  способствовало привлечению талантливых людей из народа на государ-

ственные должности. 

г)  главную опору видело в горожанах. 

5.  Постепенно французские короли потеряли возможность опираться 

на дворян, так как… 

а)  дворянство становилось не однородным. 

б)  среди дворян стало много вчерашних буржуа. 

в)  между «дворянами мантии» и «дворянами шпаги» шла постоянная борьба. 

6. Высшие суды во Франции являлись судами… 

а)  первой инстанции. 

б)  второй инстанции. 

в)  не регламентируются. 

г)  первой и второй инстанции. 

7.  «Государство ‒ это Я», ‒ говорил… 

а)  Кардинал де Ришелье. 

б)  Кардинал Мазарини. 

в)  Людовик ХIII. 

г)  Людовик ХIV.  

8.  Абсолютная монархия во Франции господствовала… 

а)  в ХVI‒ХVIII вв. 

б)  в ХV‒ХVII вв. 

в)  в ХIV‒ХVI вв. 

г)  этот период во Франции не существовал.  

9.  Налоги в средневековой Франции платили… 

а)  первое сословие. 

б)  второе сословие. 

в)  третье сословие. 

г)  все три сословия.  

10.  Какие из наказаний не существовали в средневековой Франции? 

а)  Закапывание живьем. 

б)  Колесование. 

в)  Расстрел. 

г)  Четвертование. 

д)  Утопление. 
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Работа с терминами 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки ра-

боты с понятиями.  

Задание: Установите соответствие между термином и определением. 
 

1. Женералите 

 

2. Интендант 

 

3. Коннета́бль  

 

4. Кутю́мы  

 

5. Майордо́м  

 

6. Парижский 

парламент  

 

7 Прево́  

 

8. Пре́фект  

 

9. Приказ 

на арест 

 

10. Ремонстрация 

 

11. Салический 

закон  

 

12. Формарья́ж  

 

13. Цензи́ва  

 

14. Шева́ж  

 

15. Эвока́ция  

А. Назначаемый королем глава провинции, обладавший 

административной, финансовой и судебной властью. 

Б. Командующий всеми вооруженными силами 

В. Особые округа, выделенные в фискальных целях. 

Г. Правовой обычай отдельных провинций, сеньорий, 

общин. 

Д. Главный управитель королевского двора во Франции 

в средние века; титул фактического главы государ-

ства при "ленивых" королях. 

Е. Высший королевский апелляционный суд в средне-

вековой Франции. 

Ж. Прерогатива Парижского парламента в виде права 

отказывать в регистрации ордонансов короля.  

З. Глава административно-территориального округа, 

наделенный судебными, фискальными и иными 

функциями. 

И. Высший правительственный чиновник в департа-

менте, в провинции и округе; в некоторых странах 

начальник городской полиции; руководитель мест-

ной администрации. 

К. Норма Салической правды о наследовании аллода 

по мужской линии, которая впоследствии стала трак-

товаться как основной принцип престолонаследия. 

Л. Особое разрешение господина на брак крестьян. 

М. Наследственное земельное держание крестьян, осво-

божденных от личных повинностей, но обязанных 

выплачивать феодалу ценз и другие сборы, т.е. фео-

дальную ренту. 

Н. Подушный налог, выплачиваемый сервом. 

О. В абсолютистской Франции пустой бланк королев-

ского приказа об аресте и тюремном заключении, 

в который требовалось только вписать имя соответ-

ствующего человека. 

П. Процесс принятия королевской юстицией к своему 

производству любого дела из некоролевского суда. 
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Задачи 

Решите рабочие ситуации, опираясь на нормы Кутюмов Бовези 

Рабочая ситуация № 1. 

Когда в судебной курии одного из графств возник спор между двумя баро-

нами, оказалось, что других баронов в этой курии нет. Правомочны ли другие 

дворяне, заседающие в этой курии рассматривать данный спор? Если нет, 

то как предполагается разрешить данную проблему? 

Рабочая ситуация № 2. 

При рассмотрении судебного спора один из участников пригласил в каче-

стве адвоката, свою сестру, которая славилась начитанностью, бойкостью 

и остротой речи. Могла ли женщина выступать в суде в данном случае? Имеет 

ли право бальи отклонить кандидатуру адвоката? 

Рабочая ситуация № 3. 

Между бароном графства Клермон и его вассалом возник спор о величине 

фьефа. Основным доказательством позиции барона был документ, составлен-

ный бароном и скрепленный его печатью, о пожаловании феодом. В документе 

был указан гораздо меньший феод, чем земли, на которые претендовал вассал. 

Является ли данный документ надлежащим свидетельством правоты барона, 

если сам документ и печать барона признаны подлинными? 

Рабочая ситуация № 4.  

Сеньор одной из бароний графства Клермон с целью ремонта мостов и до-

рог ввел новую пошлину на проезжающих. По истечении трех лет, когда цель бы-

ла достигнута, барон решил сохранить сбор, превратив его в постоянный, дей-

ствующий на основе местного обычая (кутюма). Правомерны ли действия барона? 

Рабочая ситуация № 5. 

Один из баронов графства был обвинен в том, что самовольно от своего 

имени стал чеканить монету из серебра. Следствие установило, что качество 

металла было высоким, а вес монеты соответствовал номиналу. Считаются 

ли данные действия преступлением, и будет ли барон нести наказание? 

 

Задания 

Задание № 1.  Объясните, почему власть французского короля к началу 

ХIV в. стала сильнее, чем она была в ХI в. Дайте определения феодально-

раздробленного и централизованного государства. Как во Франции в этих усло-

виях реализовывался «диалог» власти и сословий? 

Задание № 2.  Дайте характеристику основных сословий Франции. Чем 

отличалось их положение от положения сословий в Англии и Германии? 

Задание № 3.  Покажите роль и значение в становлении государственно-

сти Франции Генеральных штатов? 
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Задание № 4.  Охарактеризуйте наиболее существенные черты, определя-

ющие государственный строй в истории Франции: сеньориальной монархии; 

сословно-представительной монархии; абсолютной монархии. 

Задание № 5.  Определите особенности институтов французского права. 

Существует ли и в чем состоит общее между римским правом и правом средне-

вековой Франции? 

Задание № 6.  Заполните таблицу конкретными историческими фактами. 

При заполнении таблицы необходимо использовать материалы историко-

правовых источников, учебную и научную литературу. 
 

№ Страна Особенности абсолютизма Факты, показывающие специфику 

абсолютизма 

1 Франция классический  

2 Англия незавершенный  

3 Германия раздробленный, «княжеский»  

 

Задание № 7.  Заполните таблицу 2 «Эволюция государственного строя 

Франции». 

Таблица 2 

«Эволюция государственного строя Франции» 

Основания X-XIII вв. XIV-XV вв. XVI-XVIII вв. 

Глава государства    

Порядок замещения престола    

Полномочия главы государства    

Органы центрального управления    

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского законодатель-

ства в правовом регулировании 
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3.4. Германия в эпоху феодализма 

 

Тема 9.  Особенности развития феодальной государственности 

в Германии (IX‒XVIII вв.). Право западной и центральной Евро-

пы средних веков на примере феодальной Германии (Саксонское 

зерцало, Каролина) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

1. Периодизация государственно-правового развития Германии в пе-

риод Средневековья 

Как и во Франции, самостоятельное государство в Германии образовалась 

в результате распада Франкской империи в 843 году. В состав его территории 

вошли земли восточных франков, поэтому долгое время для обозначения этого 

пространства использовалось название «Восточная Франция». Французы назы-

вали германцев аллеманами, а славяне – немцами («немые», т.к. жители не го-

ворили на славянских языках). В то время в Германии не было государственно-

политического и территориального единства: она представляла собой фактиче-

ски самостоятельные феодальные владения – Баварию, Франконию, Саксонию 

и др. Отметим, что в Германии в отличие от Англии и Франции на протяжении 

столетий имели место устойчивые сепаратистские тенденции. Если в Англии 

и Франции развитие торговли и промышленности обусловило переплетение 

интересов различных регионов и привело к централизации, то в Германии 

этого не случилось. Политико-правовая раздробленность Германии продолжала 

сохраняться вплоть до 1871 года, что привело к длительному сохранению 

в законсервированном виде феодальных элементов в экономике и государ-

ственности. Это стало важнейшей особенностью германской истории и обусло-

вило особенности ее политического и правового развития в XX веке В государ-

ственно-правовой истории феодальной Германии принято выделять: 

1) период сеньориальной монархии (или феодальной раздробленности) 

и преобладания обычного права (X – XIV вв.); 

2) период сословно-представительной монархии (политического господ-

ства курфюстов) и широкой рецепции римского права (XIV – XVII вв.);   

3) период «княжеского» абсолютизма и становления национального гер-

манского права (XVII – начало XIX вв.). 

К началу XII века процесс феодализации Германии был в целом завершен, 

хотя он происходил замедленными темпами и характеризовался неравномерно-

стью: оказались устойчивыми родовые традиции, и сельская община (марка) 
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оказала сопротивление развитию крупного феодального землевладения. Основ-

ная тенденция развития заключалась в становлении крупного землевладения 

(в том числе и церковного) и в превращении ранее свободных людей в зависи-

мых крепостных. Власть короля в стране изначально носила выборный харак-

тер. Германия до X века состояла из самостоятельных областей, лишь номи-

нально признававших власть верховного сеньора. Первые германские короли 

являлись герцогами Саксонии и Франконии и вынуждены были считаться 

с тем, что остальные крупные феодалы считали себя равными по статусу коро-

лю. Со времени правления Оттона I (середина X века) королевская власть нача-

ла передаваться во время выборов преемникам. Оттон провел ряд реформ, спо-

собствовавших усилению королевской власти. В практику вошло приобретение 

церковных мест путем инвеституры (ввода во владение формальной процеду-

рой) и симонии (продажи церковных должностей). Из среды духовенства ко-

роль стал подбирать чиновников для осуществления управленческих функций. 

Духовенство обязано было поставлять королю военные отряды и продоволь-

ствие для них, а также для короля и его свиты. Используя феодальные раздоры, 

Оттон явился в Рим под предлогом оказания помощи папе римскому и был ко-

ронован там императором в 962 году. С тех пор германские короли стали счи-

тать себя преемниками римских императоров, а Германское государство полу-

чило торжественное название «Священной Римской империи германской 

нации». Таким образом, к XII веку Германия уже представляла собой империю, 

во главе которой стоял формально выборный монарх. А фактически этот во-

прос решался соглашением князей, среди которых приоритетное значение име-

ли майнцский и трирский архиепископы. Германские короли неоднократно пы-

тались установить наследственный способ передачи власти, но каждый раз 

встречали сопротивление со стороны папы римского. Государственный аппарат 

Германии в Средние века в целом сохранял черты Каролингской монархии, 

то есть дворцово-вотчинную систему управления, когда наиболее важные во-

просы рассматривались на феодальных съездах, в которых участвовали непо-

средственные вассалы короля. С середины XIII века в феодальных съездах при-

нимают участие представители городов, находившиеся в непосредственной за-

висимости от императора. На основе съездов впоследствии в Германии возни-

кает сословно-представительный орган – рейхстаг. Высшие судебные функции 

были сосредоточены в руках императора. По мере развития феодальных отно-

шений судебная компетенция короля ограничивается, особенно в княжеских 

владениях. Вплоть до 1848 года привилегированные группы населения в Гер-

мании не подлежали общей подсудности, что основывалось на старом феодаль-

ном принципе «судиться равными себе». Соответственно феодальным рангам 

юрисдикция феодалов делилась на высшую и низшую, причем города обладали 



91 

 

своей юрисдикцией. Параллельно в XI–XIII веках произошло значительное 

расширение германской территории, в состав которой вошли часть Италии, 

Бургундия, Чехия и Венгрия. Организация вооруженных сил Германии строи-

лась на тех же принципах, что и в других феодальных государствах. Князья 

и имперские города были обязаны предоставлять королю вооруженное ополче-

ние, причем войска размещались в феодальных владениях и состояли под ко-

мандой феодалов. В эпоху абсолютизма в военном отношении особо выдели-

лось Прусское королевство.   

2. Германия в сеньориальный период (IX – XIV вв.) 

Заметим, что Германия до конца с середины IX и до XI века представляла 

собой относительно единое государство. Завершение его формирования про-

изошло после избрания в 919 году германским королем саксонского герцога 

Генриха I, основателя Саксонской династии. Именно в период раннефеодально-

го государства в Германии происходил рост крупного феодального землевладе-

ния. Большая масса крестьян вовлекалась в личную и поземельную зависимость 

от собственников-феодалов, однако этот процесс протекал медленно и нерав-

номерно.  Королевская власть вначале обладала значительной силой и автори-

тетом; она опиралась на поддержку церкви и общегосударственную военную 

организацию с обязательной военной службой всех свободных людей и воен-

ной повинностью всех вассалов в пользу короля. Однако примерно с середины 

XI века в Германии усиливается политическая децентрализация. Выражалось 

это в том, что крупные феодалы, приобретая всю полноту судебно-админи-

стративной власти, стали создавать замкнутые владения со всеми государ-

ственными признаками. Города, первоначально находившиеся в зависимости 

от своих сеньоров (епископов, светских феодалов, короля), в большинстве сво-

ем добивались освобождения от их власти, статуса самоуправления и личной 

свободы горожан. К X веку несвободное население Германии делилось на кре-

постных и холопов, мера повинностей которых законом не регламентировалась. 

Свободное же население страны разделилось на податное сословие, (платящее 

налоги и подати крестьянство) и военное (рыцарство, которое постепенно взяло 

на себя функции управления и военное дело). Податное население было неод-

нородным и представлено теми, кто владел небольшой собственностью, не неся 

никаких повинностей перед феодалами, и чиншевиками, которые уплачивали 

за владение землей определенную сумму (чинш).  В XIII веке рыцарство окон-

чательно приобрело замкнутый характер. Единственным занятием, считавшим-

ся достойным рыцарства, было военное дело (Германия в рассматриваемый пе-

риод постоянно вела захватнические войны). Звание рыцаря стало передаваться 

по наследству, а ленником (землевладельцем) становился тот, кто мог доказать 

свое происхождение от четырех рыцарских предков. Рыцарство подразделялось 
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по степени знатности и богатства на ранги, которых насчитывалось семь по ко-

личеству щитов в войске. Следующая ступенька социальной иерархии была 

представлена бюргерством (городским населением). Бюргеры пользовались 

особыми правами и некоторой автономией. Они не считались податным сосло-

вием, так как город выполнял все повинности коллективно, а каждый отдель-

ный бюргер не подлежал обложению налогами.   

В Германии к XIII веку происходит территориальное увеличение субъек-

тов государственности; на захваченных и колонизируемых славянских землях 

возникают крупные независимые княжества. Во всех областях хозяйства рас-

пространялись товарно-денежные отношения, росло цеховое ремесленное про-

изводство. Северогерманские процветающие города во главе с Любеком объ-

единились в крупный торговый союз – Ганзу, имевший южный аналог – Шваб-

ский союз. Однако уже с XIII века территориальная раздробленность страны 

нарастает. Князья превращаются в фактически независимых государей. 

Наибольшим могуществом стали пользоваться курфюрсты (князья избирате- 

ли) – светские и духовные аристократы, оказывавшие решающее влияние 

на выборы королей. В XIII веке Германия окончательно распадается на множе-

ство княжеств, графств, баронских и рыцарских владений. Одновременно за-

вершается оформление системы сословий и сословного представительства. 

3. Особенности сословно-представительной монархии в Германии 

(XIV – XVII вв.) 

С XIV века в Германии наблюдается значительный экономический подъем, 

приведший к усилению роли крупных князей, обладавших значительными 

властными полномочиями. Часть среднего дворянства в это время возвысилась 

до положения князей, а другая уравнялась с низшим дворянством. Появление 

огнестрельного оружия и усовершенствование военного дела подорвали значе-

ние рыцарей как тяжело вооруженной кавалерии, и значительная часть рыцар-

ства разорилась. Существенные изменения произошли в статусе духовенства. 

К верхушке духовенства по-прежнему принадлежали епископы, архиепископы, 

аббаты, которые владели землями с большим количеством зависимого населе-

ния. К нижестоящему духовенству относились сельские и городские священни-

ки. В то же время развитие книгопечатания и расширение торговых отношений 

лишили духовенство монопольного положения в области духовной культуры, 

а знатоки римского права (легисты) вытеснили духовенство из государственно-

го аппарата. Значительное расслоение наблюдалось среди городского населе-

ния, верхние слои которого (патрициат) занимали все высшие должности в го-

родском управлении. В оппозиции к ним стояло бюргерство (средние слои го-

родского населения) и плебейская часть населения (подмастерья, поденщики 
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люмпен-пролетарии). В наихудшем положении находилось германское кресть-

янство. Активизация товарно-денежного развития страны вызвала возрастание 

потребностей феодалов и повлекла дальнейшее ужесточение форм феодальной 

эксплуатации. Отметим, что особенностями сословной структуры Германии 

были ее дифференциация и отсутствие единства в масштабе всей страны. Ос-

новной же особенностью политического развития стало усиление феодальной 

раздробленности как следствия обособления князей. Так, после падения дина-

стии Гогенштауфенов в борьбе с папами в Германии с 1250 по 1273 год не было 

императора, и именно в этот период междуцарствия были утрачены многие ко-

ронные земли и регалии, отошедшие к князьям. В дальнейшем вплоть до 1356 

года императорский титул поочередно присваивался представителям многих 

династий (пока в 1438 году окончательно не закрепился за Габсбургами). Им-

ператор продолжал оставаться главой государства и олицетворял единство им-

перии, но не имел реальной власти, исполняя в основном функции военного 

и внешнеполитического координатора действий немецких курфюрстов. Это по-

ложение было юридически санкционировано «Золотой буллой» 1356 года, из-

данной германским императором (чешским королем) Карлом IV. «Золотая бул-

ла» закрепила исторически сложившуюся практику, при которой управление 

Германией фактически сосредоточивалось в руках семи курфюрстов: трех ар-

хиепископов – Майнцского, Кельнского и Трирского, а также короля Чехии, 

маркграфа Бранденбургского, герцога Саксонского, пфальцграфа Рейнского. 

Князья-избиратели большинством голосов определяли выбор императора, при-

чем при равенстве голосов решающий голос принадлежал архиепископу 

Майнцскому, который подавал голос последним, был председателем коллегии 

курфюрстов и должен был созывать ее собрание во Франкфурте-на-Майне. Та-

ким образом, реальная высшая власть в Германии признавалась за коллегией, 

состоявшей из семи курфюрстов, а император не располагал реальной властью, 

т.е. действенными общеимперскими органами исполнительной власти, финан-

сами: у него не было постоянного общеимперского войска, не существовало 

общеимперского суда. Впоследствии курфюрсты добились того, что каждый 

император при избрании должен был принимать выработанные ими условия, 

ограничивающие его власть. Эти условия с XVI века получили название «изби-

рательных капитуляций» и сохранялись в практике выборов германских импе-

раторов до конца XVIII века. Незаинтересованные в существовании централь-

ной власти курфюрсты стремились избирать на императорский престол эконо-

мически и политически слабых феодалов. Города играли значительную роль 

в жизни Германии, причем правовой статус города определял объем его само-

стоятельности. Германские города были трех видов:  
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1) вольные – пользовавшиеся полным самоуправлением;  

2) имперские, т.е. непосредственные вассалы короля;  

3) княжеские – подчинявшиеся тому князю, на территории которого они 

находились.   

К концу XV века более 80 городов (имперские и некоторые епископские) 

получили политические вольности и являлись самоуправляемыми единицами. 

Законодательная власть в городах осуществлялась советом, состоявшим из ко-

миссий по отраслям городского хозяйства. Исполнительная власть – магистра-

том во главе с одним или несколькими бургомистрами. Должности членов со-

вета и бургомистров не оплачивались. В большинстве случаев власть в городе 

имел городской патрициат. Он же присвоил себе право избрания (в своих инте-

ресах) городского совета и замещения городских магистратур. Это вызывало 

недовольство прочего городского населения, приводившее в XIV веке к восста-

ниям ремесленников в ряде городов, в которых обычно руководящую роль иг-

рали цехи. Восстания оканчивались чаще всего компромиссом патрициата с це-

ховой верхушкой – ремесленники входили в состав советов либо формировали 

особую коллегию в составе прежнего совета.   

В это же время в княжествах сложились свои местные сословно-

представительные учреждения – ландтаги (собрания местных чинов), представ-

лявшие духовенство, дворянство и горожан тремя независимыми друг от друга 

куриями. В некоторых землях в эти собрания также входили представители 

свободного крестьянства. Уполномоченные, заседавшие в ландтагах, получали 

от своих избирателей инструкции, носившие характер обязательных; если в ин-

струкциях не было указаний, как следует разрешить тот или иной вопрос, 

уполномоченные обращались за ними к своим избирателям. В компетенцию 

ландтагов входили: избрание местного государя в случае пресечения правящей 

династии; отправление некоторых функций в области внешней политики; неко-

торые церковные, полицейские и военные дела. Ландтаг считался и верховным 

судом княжества до образования особых судов. Оказывая влияние на образова-

ние состава княжеских советов или на назначение высших чиновников, ландта-

ги могли вмешиваться в управление государством. Но по мере усиления абсо-

лютистских тенденций значение ландтагов сокращается. Общегерманским за-

конодательным органом стал в это время рейхстаг, состоявший из трех курий: 

курфюрстов, князей и представителей имперских городов. Мелкое дворянство 

и крестьянство не имели в рейхстаге своего представительства. Обычно рейхс-

таг созывался императором два раза в год. Компетенция рейхстага не была точ-

но определена, но он мог обсуждать вопросы установления мира между княже-

ствами; организации общеимперских военных предприятий; вопросы войны 
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и мира в отношениях с другими государствами; обложения имперскими повин-

ностями, территориальные изменения в составе империи и княжеств; измене-

ний в имперском праве и т.д. Дела подлежали обсуждению по куриям и оконча-

тельно согласовывались на общих собраниях всех курий. Но обычно все реша-

лось первой курией, а две другие с ней покорно соглашались. Учрежденный 

в 1495 году имперский суд способствовал рецепции римского права на терри-

тории страны и его эффективному применению в судебной практике. Вообще 

же в средневековой Германии судоустройство включало в себя: 1) сеньориаль-

ные (феодальные) суды, создававшиеся в поместьях землевладельцев. Первона-

чально сеньор имел право судить лишь своих крепостных, затем его юрисдик-

ция распространилась на все население, жившее в сеньории. С укреплением 

княжеской власти образовался высший суд в княжествах; 2) церковные суды, 

юрисдикция которых распространялась, с одной стороны, на определенные ка-

тегории людей (духовенство и некоторые разряды светских лиц); а с другой – 

на определенный круг дел (дела о браках, духовных завещаниях и т.д.); 3) го-

родские суды. Устройство городских судов было различно в отдельных горо-

дах. В одних городах суд производился судьей и заседателями, а в других – 

городским советом. В большинстве городов судей выбирала городская община. 

Империя располагала полицейскими учреждениями, в обязанность которых 

входило: преследование богохульства, пьянства, издание предписаний по борь-

бе с мошенничеством и нарушением нравственности. Однако наличие общеим-

перских структур не обеспечивало единства империи. В каждом германском 

государстве формировались свои сословия, постепенно превратившиеся в за-

мкнутые корпорации. В рассматриваемое время существовали: имперские со-

словия – имперские князья; имперские рыцари и представители имперских го-

родов; земские сословия – дворяне, духовенство княжеств, горожане княжеских 

городов. Положение же крестьянского населения в Германии XIV века в целом 

несколько улучшилось, но в различных районах страны оно было различным. 

Так, например, на восточных землях крестьяне находились в наиболее благо-

приятных условиях: они получили земельные наделы и личную свободу, за что 

выплачивали феодалам не очень большие фиксированные платежи. На севере, 

в Саксонии распространилась практика отпуска крестьян на волю без земли 

и предоставления им наделов в аренду, а на юге и юго-западе Германии кресть-

яне владели небольшими наделами земли, и барщина здесь была заменена де-

нежной рентой.    

4. Германский абсолютизм в XVII – XIX вв. 

Поскольку еще в 1356 году «Золотая булла», образно называемая «консти-

туцией средневековой Германии», закрепила самостоятельность князей в их 
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владениях, то уже к XVII веку княжества фактически превратились в отдельные 

государства, причем в каждом из них сложилось свое деление на сословия, 

и действовали свои ландтаги (см. схему 16). 

Схема 16 

«Золотая булла» 
 

 
 

«Священная римская империя германской нации» с того времени суще-

ствовала лишь номинально, фактически распавшись на триста с лишним мел-

ких государств-княжеств, самыми крупными из которых были Австрия, Прус-

сия, Бавария и др. Почти все эти государства были унитарными абсолютными 

монархиями с авторитарными режимами. В этой связи принято относить гер-

манский средневековый абсолютизм к разновидности «княжеского», т.е. ло-

кального, а не общегосударственного.  Так, с 1701 года маркграфство Бранден-

бургское получило статус королевства Пруссии. Новоявленное королевство 

представляло собой образец полицейского государства, где царил бюрократизм 

и мелочная опека, и отрицались личные права подданных. Главой прусского 

государства становится король, он же – член имперской коллегии курфюрстов. 

При короле был создан Тайный совет – высший орган управления, в состав ко-

торого вошли три департамента: юстиции, внутренних дел и иностранных дел. 

Наиболее значительная роль отводилась департаменту внутренних дел, кото-

рый, в частности, курировал директорию военных дел – одну из самых влия-

тельных директорий в королевстве. Местные советники (ландраты) назначались 

королем и осуществляли широкие фискальные и полицейские функции. Военно-
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полицейский режим в его типичных проявлениях был характерен для Пруссии 

вплоть до второй половины XIX века (см. схему 17). 

Схема 17 

Аппарат управления Пруссии при абсолютной монархии 
 

 
 

5. Право Германии в феодальный период 

К источникам права средневековой Германии в целом можно отнести: пра-

вовые обычаи и их сборники; рецепированное римское право;  

городское право; каноническое право. Особой формой королевского нор-

мотворчества и источником права Германии стали также имперские «статуты 

мира», первый из которых был принят в 1103 году и получил название «Могун-

тинский мир», и за которым последовало принятие 20-ти аналогичных право-

вых актов. Расцвет имперского законодательства Германии приходится на годы 

правления Фридриха I Барбароссы и его преемников, преследовавших цель 

усиления центральной власти и стабилизации политической ситуации в стране. 

Вершиной королевского законодательства этого периода исследователи счита-

ют Майнцский мир 1235 года. Имперские статуты мира закрепляли уже сло-

жившуюся судебную практику и содержали новые правовые нормы, которые 

затем вошли в правовые сборники отдельных германских государств. Заметим 

при этом, что в период Средних веков право Германии отличалось пестротой, 

партикуляризмом и корпоративностью.  Приоритетное значение изначально 

имело обычное право. Почти в каждой части страны действовали свои право-

вые обычаи, причем господствующее сословие старалось закрепить свои при-

вилегии. Устные нормы правовых обычаев получали подтверждение на общин-

ных сходах и в судах и превращались в своеобразные прецеденты, дополняясь 

приговорами шеффенов, которые основывались на «совести». Обычное право, 

пестрое и многообразное, условно можно разделить на три части: право феода-

ловленников (Lehnrecht), крестьянское (Dorirecnt) и городское право. Все это 

порождало путаницу, и было на руку ловким судьям.   
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В течение XII – начале XIII века (время феодальных войн и «междуцар-

ствия») появляются частные записи обычного права. К ним относятся Саксон-

ское (на севере Германии) и Швабское (на юге) зерцала, составленные в XIII 

веке. Саксонское зерцало – один из выдающихся правовых памятников запад-

ноевропейского Средневековья. Созданное около 1230 года саксонским шеф-

феном Эйке фон Репков, Зерцало отразило особенности развития правовой 

мысли Германии, а также традиционные институты германского вещного, обя-

зательственного, наследственного, уголовного, процессуального права до нача-

ла рецепции римского права. Составитель стремился оттеснить служителей 

церкви от рассмотрения мирских споров и правонарушений. В стихотворном 

прологе к Саксонскому зерцалу говорится, что оно должно отражать институты 

действовавшего в то время локального права Саксонии; «как образ женщины – 

зерцало», – так автор объясняет название документа.  Часть статей Саксонского 

зерцала имеет конституционно-правовую природу, поскольку в них регламен-

тируется порядок избрания германского императора князьями, среди которых 

ведущая роль принадлежит шести курфюрстам, и последующая коронация им-

ператора в Риме. По структуре Зерцало состоит из двух обширных частей. Пер-

вая содержит нормы земского права, вторая – ленного. По объекту регулируе-

мых правоотношений земское право было шире ленного: его источником явля-

лись нормы обычного права, указы короля, предписания князей. Саксонское 

зерцало дает представление о сложной структуре германского общества начала 

XIII века, приводя строгое деление жителей на свободных и зависимых, хотя 

были и промежуточные группы полусвободных лиц. Мелкие рыцари и зажи-

точные крестьяне считались шеффенским сословием, именно на них и распро-

странялось земское право. Зерцало выделяет категории крестьянства: свобод-

ные крестьяне – чиншевики, арендаторы, лично зависимые крестьяне – батраки 

и литы. Ленное право действовало только среди благородных «свободных» 

господ – высшей знати. Оно определяло порядок наследования земельных 

наделов и вопросы судопроизводства. Держатель лена обладал целым спектром 

правомочий по отношению к нему: правом владения леном, правом пользова-

ния и распоряжения им (правда, последнее было возможно только с согласия 

сеньора). Наследник умершего феодала обладал «правом на лен», а в случае, 

если и наследник умирал, то близкие родственники обладали правом «ожида-

ния лена». В Саксонском зерцале регламентируются различные виды догово-

ров: купля-продажа, личный и имущественный наем, хранение, заем и др. Рим-

ское право не оказало существенного влияния на содержание памятника, по-

этому, например, в отличие от римского права по договору займа допускалась 

возможность личной ответственности должника. Подобно договорному, 

наследственное право основывается на правовых взглядах германцев. Так, 
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в Зерцале отсутствует право наследования по завещанию, которое появилось 

позднее, во многом благодаря рецепции римского права. Яркой чертой герман-

ского наследственного права является отличие наследования по ленному и зем-

скому правам (см. схему 18). 

Схема 18 

Саксонское зерцало XIII в. 
 

 
 

В то время как лен и военное снаряжение по ленному праву передавались 

согласно принципу майората ближайшему родственнику по мужской линии 

(как правило, старшему сыну), по земскому праву все имуществу делилось по-

ровну между родственниками умершего. Исключение составляли так называе-

мая женская доля, утренний дар, пожизненное пользование вдовы. В значи-

тельном числе статей Саксонского зерцала рассматриваются вопросы преступ-

лений и наказаний. Наиболее тяжкие преступления трактуются здесь уже как 

общественно опасные деяния, как «злодеяния» и грубые нарушения «мира». 

Законодатель разграничивает преступления («злодеяния») и частные правона-

рушения. В то же время многие правонарушения, в том числе неумышленное 

убийство и убийство в случае необходимой обороны, телесные повреждения, 

по-прежнему рассматриваются как «обида» частного лица, и за них предусмат-

ривается возмещение в виде уплаты вергельда. Уголовные наказания были 

весьма суровыми. Если раньше за мелкие преступления виновный мог возме-

стить ущерб путем уплаты штрафа (вергельд), то по Зерцалу санкции ужесто-

чаются. Всякое выступление против императорской власти каралось смертной 

казнью (закалыванием). Смертная казнь полагалась и за воровство, если сумма 

похищенного превышала три марки. Разница между ночным и дневным вором 

состояла лишь в степени наказания: первого полагалось повесить, второму – 

отрубить голову. Среди наказаний упоминаются вырывание языка, отсечение 

головы и другие жестокости. В целом Саксонское зерцало получило признание 

не только в своей земле: авторитет этого памятника был столь велик, что в судах 
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Германии на него продолжали ссылаться вплоть до начала XX века. Многие 

положения из Саксонского зерцала были впоследствии использованы в Магде-

бургском праве – сборнике норм городского права начала XIV века. Со време-

нем на территории Германии стали повсеместно появляться сборники норм 

городского права. Судьи могли выносить решения исходя из судебных обычаев. 

Городское право представляет собой важнейший признак городского само-

управления и свободы горожан: здесь исчезало деление на свободных и несво-

бодных. Городское право – это совокупность правовых обычаев и требований 

городских статутов, жалованных грамот, а также уставов цехов и гильдий. 

Источниками городского права можно считать: местные обычаи и вольности, 

законы (хартии, жалованные сеньорами), статуты городских властей, решения 

городских судов, реципированное римское право, ленное и каноническое право, 

а также торговое, морское, вексельное и цеховое право. Таким образом, это бы-

ло право городских общин (бургов и штадтов в Германии, коммун во Франции, 

таунов и сити в Англии) выбирать собственные властные учреждения, издавать 

законы, осуществлять суд над жителями, поддерживать порядок с помощью 

собственной полиции и ополчения. Но для своего сеньора город был обязан ис-

полнять определенные повинности: военную службу, участие в курии. Город-

ское право, превосходно развитое в Германии, оказывало поддержку развитию 

купеческого (торгового) права в рамках сотрудничества таких объединений го-

родов, как ганзейские союзы в позднем Средневековье. Средневековые купцы 

были энергичными, воинственными и неутомимыми людьми, которые, однако, 

испытывали сильные притеснения со стороны других сословий и социальных 

групп. Им за дорогую плату навязывались группы вооруженных охранников 

под видом защиты от грабителей. Всякое судно, потерпевшее крушение на бе-

регу моря или реки, всякая повозка, колесо которой сломалось на улице чужого 

города, становились вместе с товаром собственностью владельца той террито-

рии, где произошло бедствие. В этой обстановке купцы нередко отстаивали 

свои интересы с оружием в руках. Ганза объединяла товарищества немецких 

купцов на чужбине, а на родине представляла собой мощный городской торго-

вый союз. Ганза, таким образом, – это средневековое купеческое товарищество 

с широкой сферой деятельности от Новгорода до Лондона. Между тем парти-

куляризм ленного, земского и городского права и отсутствие единого свода им-

перских законов вынуждали судей все чаще обращаться к Дигестам и Кодексу 

Юстиниана. Возрождение интереса германских юристов к римскому праву ста-

ло заметно еще в начале XIII века, а в конце XV века Свод цивильного права 

был официально признан действующим источником гражданского права стра-

ны. Это положение сохранялось почти четыре столетия. По наиболее сложным 

казусам судьям шеффенам разрешалось брать консультации в университетах. 
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Свои заключения профессора – знатоки римского права – давали в форме про-

екта решения, иногда обязательного для суда. Попытки общегерманской коди-

фикации права начались еще в позднем Средневековье, в XV–XVI веках. 

Примером уголовно-процессуальной кодификации в Германии может служить 

знаменитое судебно-уголовное уложение 1532 года – Каролина, составленное 

при Карле V. Состоявшая из 219 статей Каролина регламентировала общие 

начала инквизиционно-розыскного процесса с широким использованием пыток, 

а также применение жестоких средневековых наказаний за содеянное уголов-

ное преступление (см. схему 19). 

Схема 19 

Каролина 
 

 
 

Вторая половина XVIII века ознаменовалась воплощением в правовую 

практику Германии принципов «просвещенного абсолютизма», в доктрине ко-

торого особое место уделялось обновлению и кодификации права. Приоритет-

ное значение в кодификациях придавалось процессуальным и уголовным нор-

мам, поскольку уголовная юстиция характеризовалась тогда свободой судей-

ского усмотрения, а это не соответствовало интересам монархии. Если первыми 

кодексами эпохи «просвещенного абсолютизма» стали «Свод баварских уго-

ловных законов», «Терезиана» и «Йозефина», то, бесспорно, классическим 
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примером кодификации «просвещенного абсолютизма» в Германии являлось 

Прусское земское уложение, подготовленное в период царствования Фридри- 

ха II. Разработкой Прусского земского уложения 1794 года как собрания специ-

ализированных норм, занимался известный в то время правовед Сварец, в про-

екте которого прослеживалось влияние естественно-правовой школы, идей 

гражданского равенства и законности. Первая часть Уложения посвящалась 

«общему» праву, субъектами которого становились все граждане страны. Вто-

рая часть содержала нормы «специального» права, регулировавшие семейно-

брачные отношения, статус товариществ, чиновничества, духовенства, поли-

цейских учреждений, а также положения опекунского права. В основу Уложе-

ния были положены принципы естественного права и законности, а также сво-

бода совести и вероисповедания. Провозглашенное равенство, правда, носило 

декларативный характер, так как Уложение закрепляло сословное деление об-

щества; каждое из сословий имело свой социально-экономический и политиче-

ский статусы и вытекавшие отсюда привилегии. Значительная часть статей 

Уложения посвящалась регулированию собственнических отношений. Новеллы 

были и в сфере семейно-брачных отношений. В Пруссии теперь получил при-

знание гражданский брак в форме гражданского договора. Однако брак оста-

вался сословным, вследствие чего демократизация в области семейно-брачных 

отношений носила ограниченный характер. Прусское земское уложение отли-

чалось социально-консервативным характером, что обусловило его модерниза-

цию уже в скором времени. В середине XIX века в Пруссии было отменено 

крепостное право, ликвидированы сословные отличия и установлено реальное 

гражданское равенство. Уложение стало важнейшим источником развития гер-

манского гражданского права после создания единого германского государства 

в 1871 году. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы особенности развития феодального государства в Германии? 

2. Как избирался правитель Священной Римской империи германской 

нации? 

3. Какую роль в истории государственности Германии сыграли Вормсский 

конкордат 1122 г.? 

4. Каково содержание и историческое значение «Золотой буллы»? 

5. Какова роль «Саксонского зерцала» в становлении судебно-правовой 

системы Германии? 

6. В чем своеобразие рецепции римского права в средневековой Германии? 

7. Что такое городское право и как оно возникло? 
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Задания по теме 9. Особенности развития феодальной государственно-

сти в Германии (IX-XVIII вв.). Право западной и центральной Европы 

средних веков на примере феодальной Германии (Саксонское зерцало, 

Каролина) 

 

Тестовые задания 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего сде-

лать вывод, прежде всего, о знаниях студента, а также его умениях, способ-

ностях, когда задание связано с проведением сопоставления 
 

1.  Германское государство, образованное в XV в., называлось… 

а)  Германская империя. 

б)  Первый рейх. 

в)  «Священная Римская империя Германской нации». 

г)  Второй рейх. 

2.  Германский император мог быть отлучен от церкви, если он… 

а)  обругал епископа. 

б)  оставил законную жену. 

в)  поссорился с папой. 

г)  разрушил храм. 

д)  усомнился в истинной вере. 

3.  Выборы германского короля проводились… 

а)  в соответствии с нормами «Золотой буллы». 

б)  не проводились, так как власть передавалась по наследству. 

в)  на совете феодалов государства. 

г)  в соответствии с нормами «Каролины».  

4.  «Золотая булла» устанавливала форму правления… 

а)  одновременно монархическую и олигархическую. 

б)  монархическую ‒ выборный император Священной римской империи. 

в)  олигархическую ‒ фактическое правление семи курфюрстов.  

5.  Ландрехт ‒ это… 

а)  общее земское право. 

б)  германские обычаи. 

в)  институт городского права.  

6.  Источники права Священной римской империи… 

а)  варварские правды, законодательство. 

б)  нормы обычного права. 

в)  каноническое право. 

г)  законодательство курфюрстов и короля.  
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7.  «Каролина» 1532 г. закрепляла положение о том, что при определе-

нии вины и меры наказания должно учитываться… 

а)  усмотрение судьи, мнение законоведов, социальное положение пре-

ступника. 

б)  отсутствие умысла, малолетний возраст, совершение преступления 

при выполнении служебного долга. 

в)  характер ущерба, рецидив, преступление против высших особ. 

8.  В «Каролине» 1532 г. закреплен принцип… 

а)  презумпции виновности. 

б)  презумпции невиновности. 

в)  талиона. 

9.  Среди королевств и земель главенствующую роль в объединении 

Германии играла… 

а) Пруссия. 

б) Бавария. 

в) Саксония. 

10.  Каковы причины медленного становления германской государ-

ственности? 

а)  Феодальные распри. 

б)  Типичная немецкая халатность. 

в)  Отсутствие в нужный момент желания к объединению. 

 

Работа с терминами 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки 

работы с понятиями.  

Задание: установите соответствие между термином и определением. 
 

1. Гофтаг  

 

2. Женская доля  

 

3. Земское право  

 

4. Камерарий  

 

5. Кнехт  

 

6. Курфю́рст  

 

7. Ландза́ссы  

А. Лицо, ведавшее поступлениями в казну и дворцовым 

имуществом. 

Б. Местное право (право отдельных земель), приме-

нявшееся в судах «графской юрисдикции»; одна 

из двух частей «Саксонского зерцала» XIII в. 

В. Часть движимого имущества супруги, имеющая осо-

бый правовой режим. 

Г. Созданный при императоре королевский совет, рас-

сматривающий важнейшие государственные дела. 

Д. Управляющий имуществом императора или титул 

некоторых местных князей. 

Е. Система реципированного римского права, действо-

вавшая в качестве «общего права» страны вплоть до 

принятия Германского гражданского уложения 1896 г. 
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8. Лен  

 

9. Ожидание лена  

 

10. Пандектное 

право  

 

11. Пфальцгра́ф  

 

12. Сам седьмой  

 

13. Суд ше́ффенов  

 

14. Утренний дар  

 

15. Фа́йда  

 

16. Щит вое́нный  

Ж. Особое право лица претендовать на выморочный лен 

в случае смерти законного владельца и при отсут-

ствии законного наследника. 

З. Первоначально означал бенефиций, а затем феод. 

И. Поселенцы, проживающие на арендованных ими 

участках. 

К. Один из семи (трех духовных и четырех светских) 

наиболее влиятельных и крупных феодальных кня-

зей, избиравших императора. 

Л. Простолюдин или наемный работник. 

М. Символ принадлежности к сословию, имеющему 

право владеть леном, показатель ранга, к которому 

относится лицо в системе феодальной иерархии. 

Н. Частная война.  

О. Имеющее особый правовой режим имущество жены, 

передаваемое мужем в первый день супружеской жизни. 

П. Форма суда, при которой профессиональный судья 

и представители от населения составляют единую 

коллегию. 

Р. Процессуальная норма, требовавшая единогласного 

подтверждения шестью свидетелями виновности 

или невиновности обвиняемого. 

 

Задания 

Задание № 1.  Выделите причины медленного становления германской 

государственности. 

Задание № 2.  Охарактеризуйте основные группы населения средневеко-

вой Германии. Как изменялось их правовое положение? Чем отличалось поло-

жение сословий в Германии от Англии и Франции? 

Задание № 3.  Определите роль «Саксонского зерцала» в становлении су-

дебно-правовой системы Германии. 

Задание № 4.  Покажите роль Уложения Карла V («Каролина») в станов-

лении немецкого уголовного права? Выделите наиболее важные черты уголов-

ного права и процесса в «Каролине». 

Задание № 5.  Охарактеризуйте основные группы населения средневеко-

вой Германии. Как изменялось их правовое положение? Чем отличалось поло-

жение сословий в Германии от Англии и Франции? 

Задание № 6.  Дайте характеристику государственного аппарата средневе-

ковой Германии. 
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Задание № 7.  Охарактеризуйте суть «княжеского абсолютизма» в Герма-

нии. В чем проявлялся его незавершенный характер? 

Задание № 8.  Охарактеризуйте систему судоустройства средневековой Гер-

мании. Как осуществлялось судопроизводство в феодальных судах Германии? 

Задание № 9.  Используя материалы учебных пособий, составьте схемы госу-

дарственного строя: Франции периода расцвета феодализма, Англии XI‒XIII вв. 

и Германии периода расцвета феодализма. Схема должна содержать органы за-

конодательной, исполнительной и судебной власти. В схеме необходимо отра-

зить способ формирования каждого органа, его структуру, полномочия. Факти-

ческий материал должен основываться на данных исторических источников 

и анализе учебной и научной литературы. В выводах к схеме необходимо про-

анализировать государственный строй сеньориальной монархии в странах За-

падной Европы, найти общее и особенное в структуре и функциях государства. 

Задание №  10.  Заполните таблицу конкретными историческими фактами. 

При заполнении таблицы необходимо использовать материалы историко-право-

вых источников, учебную и научную литературу. 
 

№ Страна Особенности абсолютизма Факты, показывающие 

специфику абсолютизма 

1 Франция классический  

2 Англия незавершенный  

3 Германия раздробленный, «княжеский»  
 

Задание № 11.  Заполните таблицу 3 «Эволюция государственного строя 

Германии» 

Таблица 3 

«Эволюция государственного строя Германии» 

Основания X-XIII вв. XIV-XV вв. XVI-XVIII вв. 

Глава государства    

Порядок замещения престола    

Полномочия главы государства    

Органы центрального 

управления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского 

законодательства в правовом 

регулировании 
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Задачи (казусы) 

I. Решите рабочие ситуации, опираясь на нормы Саксонского зерцала 

Рабочая ситуация № 1  

Саксонская дворянка Марта фон Вейхс была обвинена священником Пау-

лем Гломбертом в безбожии и колдовстве. В доказательство своих обвинений 

священник привел такие факты как отказ Марты фон Вейхс от посещения церк-

ви, ее занятия алхимией, а главное, публичное богохульство, выразившееся 

в том, что во время торжественного выноса статуи Христа из собора Марта фон 

Вейхс сказала, что глупо преклоняться перед раскрашенной деревянной куклой. 

Будучи допрошена в суде, Марта фон Вейхс заявила, что она не верит в воз-

можность вечного блаженства с помощью церкви, где служат такие ограничен-

ные и малограмотные люди, как священник Гломберт.  

Каким должен быть приговор по этому делу, если оно происходит в конце 

XIII в.? На каком основании? Какие последствия могут быть для судьи в случае 

непринятия им обвинительного решения по этому делу?  

Рабочая ситуация № 2 

В 1291 г. свободный, но безземельный саксонский крестьянин Бернгардт 

поселился в одном из феодальных поместий на условии несения специальной 

земельной повинности ‒ уплаты чинша. Два года спустя владелец поместья 

попытался произвольно увеличить размеры чинша, уплачиваемого Бернгард-

том, а когда последний указал ему на незаконность его действий, господин 

пригрозил превратить чиншевика в крепостного человека, для этого ему, мол, 

достаточно простого заявления под присягой, которую вместе с ним принесут 

двое его ближайших слуг.  

Каким образом Бернгардт сможет доказать свою свободу, если действие 

происходило в области Нижней Саксонии? Сможет ли Бернгардт законным 

образом уйти из поместья?  

II. Решите рабочие ситуации, опираясь на нормы Каролины 

Рабочая ситуация № 1  

На рассмотрении судьи поступило дело, в котором на стороне обвинения 

выступали три свидетеля. Один из них был очевидцем происшествия, двое дру-

гих лишь слышали со слов третьих лиц. 

Будет ли достаточно показаний этих трех свидетелей для вынесения су-

дебного решения? 

Рабочая ситуация № 2 

Во время охоты конюший барона фон Ульма выстрелил из арбалета в за-

росли кустов, где, как ему показалось, скрывался зверь. Но там оказался один 

из загонщиков, который был убит. 

Как можно квалифицировать данную ситуацию? Будет ли конюший нести 

ответственность? 



108 

 

Рабочая ситуация № 3 

К судье поступило ходатайство об освобождении от уголовного наказания 

некого Густава Д., который являлся сыном главы городского магистрата. Гу-

став Д. впервые привлекался к ответственности и был готов компенсировать 

причиненный ущерб. 

Имел ли судья право освободить Густава от уголовного наказания? 

Рабочая ситуация № 4 

Купец Цвинглер, отражая нападение вооруженных грабителей на свой дом, 

убил одного из нападавших, а другого ранил. 

Как можно квалифицировать действия Цвинглера? Будет ли он нести от-

ветственность? 

Рабочая ситуация № 5 

Некто Карл Гройс был уличен в краже на сумму в пять гульденов. До этого 

он уже привлекался к ответственности за драку. 

Как можно квалифицировать преступление Карла Гройса? Какую ответ-

ственность он будет нести? 

Рабочая ситуация № 6 

Во время пирушки между посетителями корчмы вспыхнула ссора. Не-

сколько человек бросились избивать одного из посетителей. Прибывшая 

на место городская стража обнаружила труп и задержала троих нападавших. 

На теле убитого было обнаружено несколько ножевых ран. 

Кто и в каком объеме будет нести ответственность? 

Рабочая ситуация № 7 

В 1543 г. в немецком городе Виттенберге два местных бюргера оказались 

втянутыми в имущественную тяжбу, касающуюся городской постройки. 

За день до суда ответчик по иску был найден мертвым неподалеку от своего 

дома. Подозрение пало на истца, поскольку было замечено, что он публично 

оскорблял убитого и угрожал ему расправой.  

Возможно ли законное взятие истца под стражу в качестве подозреваемого 

в убийстве с последующим применением пытки? И возможно ли признание 

обвиняемого виновным притом, что тот даже под пыткой будет категорически 

отрицать свою вину? Обоснуйте свое решение  

Рабочая ситуация № 8 

В мае 1547 года власти вольного имперского города Золингейма предпи-

сали начальнику городской стражи арестовать ватагу бродяг, поселившихся 

близ городских стен в овраге. По мнению членов городского магистрата, 

эти бродяги были виновны в целой серии краж, совершенных в домах горо- 

жан в последние месяцы. Допрошенные под пыткой бродяги не признались 

в совершении приписываемых им преступлений. Не дал результатов и обыск, 
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проведенный в становище ватаги. Мнения членов магистрата разделились: 

одни предлагали выслать бродяг под усиленным конвоем с городской террито-

рии, другие требовали казнить всю ватагу, ибо иначе бродяги станут мстить 

горожанам за безвинные мучения и заточение в городской тюрьме. Бургомистр 

вызвал к себе городского судью и приказал ему найти законный способ пове-

сить всех бродяг. (Таков обычный способ казни, применяемый в городе).  

Сможет ли судья выполнить приказание бургомистра? Обоснуйте своё 

мнение. (Дело происходило в «Священной Римской империи Германской нации»).  
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3.5. Государство и право Византийской империи 

 

Тема 10.  Общественный и государственный строй Византии: 

характерные черты генезиса и развития феодальных отношений 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

1. Общественный и государственный строй Византии 

Римская империя, по завещанию императора Феодосия I, разделилась 

в 395 г. на два самостоятельных государства – Западную Римскую империю 

и Восточную Римскую империю. Западная Римская империя прекратила свое 

существование в 476 г., а Восточная Римская империя, или Византия, со столи-

цей в Константинополе существовала еще почти целое тысячелетие до 1453 г. 

Большая устойчивость Византии обусловливалась рядом особенностей 

в экономическом, политическом и культурном ее развитии по сравнению с За-

падной Римской империей [19]. В состав Византии входили такие экономиче-

ски развитые регионы, как Балканский полуостров, Греция, Египет, Малая 

Азия, Сирия. Они вели оживленную торговлю с Аравией, Индией, Ираном, Ки-

таем и странами Северной Африки. Упадок рабовладельческого хозяйства чув-

ствовался здесь в меньшей степени, чем в Западной Римской империи, ибо зна-

чительная часть населения находилась в свободном состоянии. Большое место 

в сельском хозяйстве занимали не крупные рабовладельческие латифундии, 

а мелкие крестьянские хозяйства. В ремесленном производстве основную роль 

играли не рабы, а свободные люди.  

Восточная Римская империя располагала огромными материальными 

ресурсами, имела сильную армию, флот и крепкий государственный аппарат, 

что позволяло ей отражать удары германских племен и подавлять восстания 

недовольных народных масс.  

Историческое развитие византийского государства можно разделить 

на три этапа:  

1. IV ‒ середина VII вв.– период разложения рабовладельческого строя, 

зарождения в недрах византийского общества элементов раннефеодальных 

отношений. Государство этого периода представляло централизованную мо-

нархию с развитым военно-бюрократическим аппаратом, но с некоторыми 

ограничениями власти императора. 

2. Конец VII ‒ конец XII вв. – период формирования феодальных порядков. 

В это время государство приобретает законченные черты своеобразной формы 

неограниченной монархии, отличной от деспотических монархий Востока 
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и монархий феодального Запада. Императорская власть в Византии достигает 

наивысшего уровня. 

3. XIII – XV вв. происходит углубление политического кризиса византий-

ского общества, вызванного усилением процесса его феодализации в условиях 

нарастания турецкой военной агрессии. Этот период характеризовался резким 

ослаблением византийского государства, его фактическим распадом и оконча-

тельным уничтожением в 1453 г.  

Наибольшего могущества Византия достигла в правление императора Юс-

тиниана I (527–565 гг.), при котором были завоеваны некоторые территории 

Западной Римской империи, захваченные ранее германскими племенами. Так, 

были завоеваны Италия (Остготское королевство), Северная Африка (Вандаль-

ское королевство) и южная часть Испании, входившая в состав Вестготского 

королевства. Власть Византии была распространена на Крым и частично на За-

кавказье. На Балканском полуострове Юстиниан построил ряд укреплений 

для отражения натиска со стороны северных соседей – славян. Таким образом, 

Юстиниану удалось восстановить большую часть территории Римской империи5.  

В начальный период его правления была осуществлена кодификация рим-

ского права.  

После смерти Юстиниана Византия вступила в длительный кризис, из ко-

торого вышла лишь в начале VIII в. В результате кризиса страны, завоеванные 

при Юстиниане, были потеряны: в 568 г. лангобарды захватили северную 

и среднюю Италию; в VI в. славяне стали проникать на территорию Византии; 

в конце VII в. арабы, покорив Иран, захватили Египет, Сирию, Палестину и часть 

Малой Азии; в начале VIII в. почти вся Северная Африка была также захвачена 

арабами. Власть Византии сохранялась лишь в части Малой Азии и Балканско-

го полуострова. Торговые связи с Востоком в этот период были подорваны.  

Массовое продвижение славян на Балканский полуостров в VI и первой 

половине VII вв. оказало огромное влияние на социально-экономический строй 

Византии. Славяне расселялись сельскими территориальными общинами, что 

способствовало широкому распространению в Византийской империи общины 

и общинного землевладения.  

Славянская колонизация сыграла крупную роль в развитии феодальных 

отношений в Византии, в усилении ее обороноспособности.  

В начале VIII в. Византийская империя начинает постепенно выходить 

из ослабившего ее кризиса. В борьбе с трудностями императоры Исаврийской 

династии (717–802 гг.), основателем которой был Лев III, провели ряд реформ. 

 

                                                           
5 Азаревич Д.И. История византийского права. Том I. Часть I / Дмитрия Азаревича // 

Временник Демидовского Юридического Лицея. Ярославль, 1876. Книга 12. С. XV, 1 – 118. 
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Главная цель реформ – изыскать средства, необходимые для содержания армии 

и совершенствования государственного управления. Данная проблема была 

решена путем так называемого иконоборчества, которое с 726 г. стало офици-

альной государственной политикой правительства. С этим была связана цель 

ликвидации монастырского землевладения, составлявшего половину всего 

лучшего земельного фонда страны, на который распространялись многочис-

ленные монастырские привилегии, приносящие духовным феодалам колос-

сальные доходы.  

Императоры-иконоборцы издают законы против почитания икон, прирав-

нивая его к идолопоклонству. Иконоборчество в какой-то мере зарождалось 

и как протест против городской церкви с ее пышным культом, бесчисленным 

городским духовенством и его античными традициями жизни.  

В ходе иконоборческого движения ликвидировались монастыри, конфис-

ковались их земли, а самих монахов под угрозой сурового наказания власти 

обязывали вступать в брак. В целях обеспечения регулярного поступления 

в казну дополнительных налогов и усиления армии императоры Исаврийской 

династии наделяли крестьян землей, отобранной у монастырей. Эта земля 

не могла отчуждаться, она как бы носила характер общинного землевладения; 

община отвечала перед государством за уплату налогов.  

Не менее важным было также наделение феодалов землей на условиях 

несения ими военной службы, без права передачи ее по наследству. Такое земле-

владение именовалось пронией. Его противоположностью был арифмос, представ-

лявший наследуемое земельное владение, полученное от императора за службу.  

Кроме того, императоры-иконоборцы наделили землей военных поселен-

цев (стратиотов), проживавших в приграничных районах. Эти меры укрепили 

внутреннее и внешнее положении Византии, что позволило снова распростра-

нить власть на Грецию, Крит, Македонию, Сицилию и Южную Италию.  

Благодаря полученным от иконоборческой политики средствам Лев III 

создал армию, которая могла противостоять арабской коннице.  

В результате в 740 г. арабы были разгромлены в битве при Акроине 

(Малая Азия).  

Когда в начале IX в. арабская опасность ослабла, процесс феодализации 

усилился, в результате чего положение крестьян стало резко ухудшаться. Фео-

далы захватывали общинные земли и превращали крестьян в крепостных. В ре-

зультате в 820 г. произошло массовое выступление византийского крестьянства 

под предводительством Фомы Славянина. Восстание показало силу народного 

недовольства. Но одновременно оно ускорило консолидацию класса феодалов. 

Даже непримиримый иконопочитатель Федор Студит писал: «Теперь не время 

возобновлять прошлые споры. Это приносит смуты. Теперь время единомыслия».  
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Иконоборческая и иконопочитательская партии, напуганные подъемом 

народного движения, вскоре после подавления восстания примирились. Вос-

становление иконопочитания стало одним из крупнейших праздников право-

славной церкви. Тем самым господствующий класс оформил свое социальное 

единство духовным и организационным единством церкви.  

Во второй половине IX в. и особенно в X в. Византия достигла нового 

подъема. В этот период могущественный Арабский халифат распался на ряд 

самостоятельных государств, и Византия, воспользовавшись этим обстоятель-

ством, восстановила свою территорию почти до пределов ранней Византийской 

империи. В начале XI в. была завоевана Болгария.  

В истории Византии – это почти 200-летняя эпоха правления императоров 

Македонской династии (867–1056 гг.), когда оформились основы социальной 

организации и централизованной раннесредневековой государственности.  

На почве оживления торговых отношений, принятием в 988 г. русским 

князем Владимиром христианства от греков во второй половине X в. укрепи-

лись связи Киевской Руси и Византии. На Руси распространялись богословские 

книги, предметы культа, византийские зодчие работали в Киеве и других рус-

ских городах.  

В процессе феодализации Византии свободное крестьянство стремительно 

сокращалось. Начало массового обеднения свободного крестьянства приходит-

ся на вторую половину IX в. и было связано с ростом податного гнета и повин-

ностей. В XI–XII вв. число свободных крестьян общинников стало уже совер-

шенно незначительным. Крепостной крестьянин («парик»), сидящий на земле 

феодала и платящий ему оброк, стал наиболее часто встречающейся фигурой 

в византийской деревне. При этом неуклонно росло крупное феодальное земле-

владение. Закрепощение было завершено при династии Комнинов. Налоговое 

бремя, ложившееся на крестьян, все более возрастало, что вело к их обнища-

нию. Это не могло не сказаться отрицательно на состоянии рынка. Его развитие 

во второй половине XII в. начинает замедляться в связи со снижением покупа-

тельной способности крестьян.  

В последней четверти XII в. усиливается процесс пауперизации и люмпен-

пролетаризации части городского населения, что особенно остро проявлялось 

в Константинополе.  

В империи появились мощные тенденции к феодальной децентрализации 

страны. Растущая изоляция и слабость Константинополя были во многом учте-

ны крестоносцами и венецианцами, видевшими реальную возможность превра-

тить столицу в центр своего господства в Восточном Средиземноморье. 

В начале XIII в. римский папа Иннокентий III призвал Европу к очередному 

крестовому походу против турок сельджуков. Вместе с тем, крестоносцы, под-
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стрекаемые Венецией, воспользовались междоусобной борьбой в новой дина-

стии Ангелов, в 1204 году захватили Константинополь и создали на южной 

части Балканского полуострова государство Латинская империя. Латинские, 

т.е. западноевропейские, феодалы беспощадно грабили местное византийское 

население. Византийская империя распалась на ряд государств: греческое 

Эпирское царство на западе, Никейская империя в Малой Азии и др. Никейская 

империя стала центром консолидации греческих сил и борьбы за ликвидацию 

Латинской империи, которая распалась на фактически самостоятельные обла-

сти – венецианские владения, Фессалоникское королевство, Афинское герцог-

ство, Ахейское княжество.  

Никейский император Михаил VIII Палеолог в июне 1261 г. взял Констан-

тинополь; Византийская империя была восстановлена. Но восстановленная им-

перия мало напоминала ту, какой она была до латинского завоевания. Четвер-

тый крестовый подход (1202–1204 гг.) покончил с Византией как с великой 

державой; ее владения ограничивались незначительной частью Балканского 

полуострова (часть Фракии и Македонии), островами Эгейского моря, узкой 

полосой Малой Азии, несколькими крепостями в Пелопоннесе.  

Владычество латинян разрушило и старый механизм ее государственного 

управления. Константинополь был полуразрушен; византийская армия была 

невелика (15–20 тыс.) и состояла в основном из наемников – турок и монголов, 

а флот – из 50–75 кораблей. Восстановленная Византия представляла собой 

совокупность провинций, слабо подчиненных центру.  

Папский престол, по-прежнему добиваясь подчинения византийской церк-

ви и соответственно императорской власти своему влиянию, противодейство-

вал всем возможностям укрепления Византии. К началу XV в. новая угроза 

нависла над Византией со стороны турок-османов, которые стали распростра-

нять свою власть над Малой Азией и дошли до берегов Мраморного моря.  

Феодальные усобицы, продолжавшиеся с перерывами с 1320 по 1391 гг., 

дезорганизовали политическую жизнь Византии. После смерти в 1341 г. импе-

ратора Андронника III в Византии вспыхнула настоящая гражданская война, 

переросшая в крупнейшее в истории страны социальное движение. Вся полнота 

власти оказалась в руках регента при девятилетнем Иоанне V Палеологе 

(1341–1391 гг.) главы феодальной аристократии единодушно выступили кре-

стьянство и городское население. Победила феодальная аристократия; фактиче-

ское правление Кантакузина продолжалось до 1354 г.  

С 1352 г. началось турецкое завоевание Византии. В 1362 г. турки захвати-

ли Адрианополь, в который была перенесена столица Османского государства. 

В 1371 г. турки разбили сербов; в 1385 г. турецкие войска овладели Софией, 

а в 1389 г. произошла знаменитая битва на Косовом поле. В 1393 г. турки овладе-

ли последним болгарским городом. Судьба Балканского полуострова была решена.  
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С победами турецкого султана Баязида I (1389–1402 гг.) на Западе начали 

понимать реальное значение турецкой угрозы. В 1396 г. против него был орга-

низован крестовый поход, но в битве при Никополе крестоносцы были разбиты.  

Некоторую передышку в борьбе с турками Византия получила во время 

борьбы турок-османов с Тамерланом (1370–1405 гг.), который летом вступил 

в Малую Азию и в битве при Анкаре турки были разбиты, что повлекло дли-

тельную усобицу в лагере турецких феодалов6.  

Но и в самой Византии феодальные междоусобицы не утихали. В 20-е го-

ды XV в. турки снова окрепли. Султан Мурад II (1421–1451 гг.) начал новое 

наступление на Византию. В 1444 г. против турок был организован новый кре-

стовый поход, который не привел к успеху (в битве под Варной рыцари-

крестоносцы были разбиты). В 1449 г. на византийский престол вступил по-

следний император – Константин XI Палеолог (1449–1453 гг.), а на турецкий – 

Мехмед II Фатих (Завоеватель).  

29 мая 1453 г. начался последний штурм Константинополя, и Византий-

ская империя прекратила свое существование. Константинополь, переимено-

ванный в Стамбул, сделался столицей Османской империи.  

Социальные группы византийского населения. По мере развития феодаль-

ных отношений в Византии все население делилось на сословия, различающие-

ся по своему правовому статусу.  

Самыми привилегированными были сенаторы, к которым относились 

крупнейшие земельные и денежные аристократы, высшие государственные 

и придворные сановники.  

В большинстве случаев высшие церковные должности также замещались 

представителями сенаторского сословия. Имения сенаторов освобождались от всех 

местных поборов и повинностей; им предоставлялось право держать свои воен-

ные отряды, налагать на население штрафы, а позднее даже иметь свои тюрь-

мы. Члены сенаторского сословия были подсудны лишь префекту столицы.  

Что касается основной массы феодалов (динатов), то они в целях расшире-

ния своих владений стремились отобрать крестьянские земли за долги, превра-

тить крестьянина в зависимого крепостного.  

Другой привилегированной группой было духовенство, которое было 

освобождено от так называемых грязных повинностей – молотьбы, хлебопече-

ния, подводной и дорожной поставки строительных материалов.  

Конец XIII – начало XIV вв. – время окончательного установления в Визан-

тии полного господства крупного феодального землевладения. Огромное количе-

ство земель с париками было роздано светским феодалам и крупным монастырям.  

                                                           
6 Азаревич Д.И. История византийского права. Часть II / Дмитрия Азаревича // Времен-

ник Демидовского Юридического Лицея. Ярославль, 1877. Книга 14. С. IV, IV, 1 – 351. 
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В то же время в византийской деревне увеличивается число малоимущих 

и неимущих крестьян, держателей части надела, дома с садовым участком 

или виноградником. Обеднение крестьян и развитие поместного хозяйства фео-

далов способствовало развитию деревенского ремесла во владениях, как свет-

ских феодалов, так и монастырских.  

К середине X в. положение крестьян стало резко ухудшаться. Разоренное 

крестьянство стало уходить из общины без земли. Число заброшенных и пу-

стующих земель все более увеличивалось; общины были не в состоянии пла-

тить за них подати; государство оказалось вынужденным исключать их из об-

щинной собственности. Это были класмы – общинные земли, переходившие 

в государственную собственность.  

Указанный процесс положил начало массового закрепощения крестьян. 

Неимущий крестьянин стал оседать на землях крупных феодалов и монасты-

рей; из них и формировалась категория зависимых крестьян – париков.  

Следует отметить, что в плане утверждения феодальных отношений Ви-

зантия отставала от империи Каролингов, в которой господство феодальных 

отношений и вотчинного поместья утвердилось уже во второй половине VIII в.  

Низшее сословие делилось на крестьян, торговцев и ремесленников. Кре-

стьянство делилось на три группы: свободных землевладельцев; «свободных» 

колонов, арендовавших землю и сохранивших право передвижения и распоря-

жения своим имуществом; и «приписных» колонов, которые в отличие от свобод-

ных были прикреплены к земле и не могли распоряжаться своим имуществом.  

В Византии торговля достигла достаточно высокого уровня. Торговлю не-

которыми товарами (хлебом, скотом) государство объявляло своей монополией, 

поручая реализацию этих монополий корпорациям купцов. Эти корпорации 

были своеобразными юридическими лицами, т.е. выступали в качестве субъек-

тов права. Они имели свои уставы, собрания, кассы, назначенных властями 

должностных лиц. Государственная власть устанавливала цены на товары 

и прибыль торговцев.  

Вступление в корпорацию торговцев производилось лишь с разрешения 

властей и по рекомендации определенного числа членов данной корпорации 

и связывалось с уплатой взноса в пользу государства и корпорации. Торговые 

корпорации выполняли различные государственные повинности, характер 

и размер которых зависел от произвола властей.  

Наибольшим влиянием среди купеческих корпораций пользовалась корпо-

рация ростовщиков, которая ссужала деньгами даже государственную казну. 

Налоги сдавались на откуп ростовщикам, что еще более повышало их роль. 

Ростовщики и крупные торговцы формально принадлежали к низшему свобод-

ному сословию, однако могли покупать почетные звания и поэтому пользовать-

ся различными привилегиями.  
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Ремесленники также объединялись в свои корпорации, деятельность кото-

рых регулировали и контролировали государственные чиновники. Профессии 

ремесленников являлись наследственными, под угрозой сурового наказания 

они не могли оставить свою работу.  

Следует отметить, что в первой половине XIV в. итальянское купечество 

постепенно захватывает в свои руки не только внешнюю торговлю Византии, 

но в значительной степени и внутреннюю оптовую торговлю продовольствием. 

Так, контроль над снабжением Константинополя переходит к генуэзцам. Одно-

временно увеличивается ввоз в Византию итальянских изделий, что отрица-

тельно сказывалось на собственном ремесленном производстве Византии. 

К тому же снижение торговых пошлин из-за привилегий генуэзцев и венециан-

цев ставило под удар отечественное производство; это вело также к сокраще-

нию доходов государства.  

Середина XIV в. – время постепенной капитуляции, объединенной вокруг 

центрального правительства чиновно-служилой знати, слабеющих торгово-про-

мышленных кругов, разорение мелкого торговоремесленного населения города.  

Вне сословного строя свободных людей находились рабы, которые были 

заняты преимущественно в государственных мастерских и в домашнем хозяй-

стве византийской аристократии. В связи с развитием феодальных отношений 

труд рабов применялся в хозяйстве незначительно, а их положение даже улуч-

шилось. Была установлена ответственность за убийство раба; поощрялся отпуск 

их на волю. Рабы имели право на свое имущество, они могли владеть мастер-

ской при условии поручительства своего господина. Разрешались браки между 

свободными и рабами; дети от таких браков считались свободными.  

Государственный строй Византии.  

Главой византийского государства, сосредоточившим в своих руках зако-

нодательную, исполнительную и судебную власть, являлся Император; он так-

же руководил церковью, созывал церковные соборы, назначал духовных иерар-

хов. С VII в. император стал именоваться базилевсом, т.е. царем, считавшимся 

наместником бога на земле.  

В Византии не было наследственного порядка престолонаследия, фор-

мально царя избирал сенат, народ Константинополя и армия. Выборы базилевса 

проходили на ипподроме. Зачастую вопрос о кандидатуре будущего государя 

решался в процессе борьбы между двумя политическими группировками – пар-

тиями (димами): «голубыми», представлявшими интересы сенаторской и муни-

ципальной аристократии, и, «зелеными», объединявшими финансовые интере-

сы торговой верхушки столицы.  



118 

 

За период византийской истории около двух третей царей умерло насиль-

ственной смертью. Поэтому цари еще при жизни стремились назначить себе 

преемника в лице сына или иного близкого родственника. В результате около 

200 лет царский престол находился в руках Македонской династии (867–1056 гг.), 

длительное время правили и представители династии Палеологов (1261–1453 гг.). 

Могущество и сила царей находились в зависимости от величины их домена. 

При царе в качестве совещательного органа существовал Государственный 

совет (консисторий). Наряду с Государственным советом большую роль играл 

сенат (синклит), который занимался вопросами внешней политики и расследо-

ванием важнейших уголовных дел. В конце VII в. Император Лев VI лишил 

сенат права рассматривать законопроекты.  

Высшими должностными лицами империи являлись: префект претория 

Востока, управлявший Египтом, Малой Азией и Фракией; Иллирийский пре-

фект претория, руководивший Балканским полуостровом; префект претория 

Константинополя (по должности председатель Сената), считался администра-

тивным главой столицы;  квестор, являлся председателем Государственного 

совета (в его же ведении находились юстиция и вопросы текущего законода-

тельства); магистр (начальник) дворца, ведавший личной охраной царя, его 

личной канцелярией, почтой, приемов послов иностранных государств; два 

комита финансов, управлявших государственным казначейством и ведавших 

царскими имениями и средствами, отпускаемыми на содержание двора; два 

магистра армии, руководивших войсками, в том числе и входившими в состав 

вооруженных сил столицы.  

В VII в. была осуществлена реформа государственного управления: все 

высшее чиновничество было поделено на 60 разрядов (чинов). Латинские 

названия должностей были заменены греческими. Лица, занимавшие высшие 

государственные посты, именовались лагофетами. Главой лагофетов был лаго-

фет дрома, в ведении которого находились внешние сношения, почта, пути со-

общения, личная канцелярия царя, царская стража. Среди лагофетов большим 

влиянием обладали лагофет – заведующий государственным казначейством; 

военный лагофет; лагофет управляющий царскими землями, и лагофет, ведав-

ший царскими ремесленными мастерскими и арсеналами. Немало было и дру-

гих высших сановников: хартулярий саккелия, заведовавший частным имуще-

ством царя; саккелярий – государственный контролер; квестор – хранитель гос-

ударственной печати; доместик схола – командующий византийской армии; 

дунгарий флота; префект, или эпарх столицы, вехранитель государственной пе-

чати; доместик схола – командующий византийской армии; дунгарий флота; 

префект, или эпарх столицы, ведавший охраной порядка и снабжением продо-

вольствием столицы.  



119 

 

Высшие сановники руководили канцеляриями, или секретами, ведавшими 

определенными отраслями центрального управления, с большим количеством 

служащих (см. схему 20). 

Схема 20 

Аппарат государственного управления Византии 

 
В Византии, как и в Западной Европе, шел процесс постоянного увеличе-

ния светского и церковного землевладения за счет уменьшения царского доме-

на. Это вело к ослаблению экономической мощи монарха, что влекло за собой 

постепенное падение политического авторитета царской династии, ослабление 

центральной власти, засилье земельной аристократии, а, в конечном счете, 

и падение Византии.  

Административно территориальное управление. Византийская империя 

делилась на две префектуры: Восточную и Иллирийскую. 

В состав восточной префектуры входили: Египет, Малая Азия и Фракия; 

в состав Иллирийской – Балканский полуостров. Префектуры возглавлялись 

префектами претория, в руках которых была сосредоточена административная 

и судебная власть. Префектуры возглавлялись префектами претория, в руках 

которых была сосредоточена административная и судебная власть. Префектуры 

делились на диоцезы, которые управлялись викариями; диоцезы состояли 

из провинций, во главе которых стояли президы, или ректоры. Провинции 

состояли из общин, которые управлялись сенаторами и выборными лицами, 

находящимися под контролем чиновников7.  

                                                           
7 История государства и права стран средневековой Евразии : учебник / Е.А. Апольский, 

В.Ю. Мельников, А.В. Серегин ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России), Рост. ин-т 

(фил.). Москва : ВГУЮ, 2017. 564 с. 
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В конце VI в. были образованы две особые крупнейшие области (экза-

харты): Равенская в Италии и Карфагенская в Африке, в которых царские 

наместники – экзархи сосредоточили в своих руках военную и гражданскую 

власть. В связи с возросшей в VII в. военной угрозой (с востока со стороны 

персов и арабов; с севера – болгар, славян и аваров) правительство Византии 

перевело на военное положение многие подавший охраной порядка и снабже-

нием продовольствием столицы.  

Высшие сановники руководили канцеляриями, или секретами, ведавшими 

определенными отраслями центрального управления, с большим количеством 

служащих.  

В Византии, как и в Западной Европе, шел процесс постоянного увеличе-

ния светского и церковного землевладения за счет уменьшения царского доме-

на. Это вело к ослаблению экономической мощи монарха, что влекло за собой 

постепенное падение политического авторитета царской династии, ослабление 

центральной власти, засилье земельной аристократии, а, в конечном счете, 

и падение Византии (см. схему 21). 

Схема 21 

Общественный строй Византии 
 

 
 

Тема 11. Византийское право (Свод законов Юстиниана, Эклога, 

Земледельческий закон) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

Византийское право, история которого насчитывает более тысячи лет, 

представляет собой уникальное явление для средневековой Европы8. Оно ха-

рактеризуется относительно высокой степенью стабильности, внутренней 

                                                           
8 Азаревич Д.И. История византийского права. Том I. Часть I / Дмитрия Азаревича // 

Временник Демидовского Юридического Лицея. Ярославль, 1876. Книга 12. С. XV, 1 – 118. 
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цельности, а также способностью приспосабливаться к меняющимся к социаль-

но-экономическим и политическим условиям. Эти качества права в Византии 

определялись рядом исторических факторов, среди которых особое значение 

имели традиционно сильная централизация императорская власть, римское 

правовое наследие, византийская христианская церковь. Эти факторы оказыва-

ли интегрирующее влияние на право, придавали ему свойства системности.  

Уже на ранних этапах развития государства в Византии сложилась своеоб-

разная правовая система, которая выросла непосредственно из римского права, 

но испытала на себе влияние специфических переходных к феодализму отно-

шений в обществе, отличавшемся большой социальной и этнической пестротой. 

Под влиянием времени и чисто местных условий, в частности разнообразных 

правовых обычаев, римские правовые институты постепенно эволюционирова-

ли. Но принципиальные основы римского права и правовой культуры не были 

подорваны и не подвергались коренным изменениям, чему в немалой степени 

способствовало длительное сохранение в Византии рабовладельческого уклада.  

Прямая преемственность римского и византийского права нашла свое от-

ражение в использовании императорского законодательства в качестве основ-

ного источника права. Относительная стабильность политической системы 

Византии способствовала тому, что именно здесь были предприняты первые 

попытки кодификации императорских конституций, а затем и римского права 

в целом. Так, первым официальным сводом римских законов был составленный 

в 438 году Кодекс византийского императора Феодосия (Codex Theodosianus), 

в который вошли все императорские конституции со времени правления Кон-

стантина (с 312 года). Тем самым в Византии утратило силу более раннее рим-

ское законодательство, не включенное в этот сборник.  

В IV‒VI вв. в Византии наблюдается высокий уровень развития правовой 

мысли, складываются самостоятельные юридические школы, которые препода-

вательскую работу сочетали с участием в императорских кодификационных 

работах, особенно прославились Домнин, Скилиаций, Кирилл, Патрикий и др.  

Византийские юристы были не просто хранителями античных правовых 

и культурных традиций. Они адаптировали римское право применительно к но-

вым потребностям общества, внося при этом изменения и вставки (интерполя-

ции) в классические тексты римских юристов. Таким образом, подготавлива-

лась почва для проведения крупномасштабных кодификационных работ. Не 

случайно именно в Византии, как уже указывалось, в середине VI в. под руко-

водством выдающегося юриста Трибониана была осуществлена всеобъемлю-

щая систематизация римского права, итогом которой явился Свод законов 

Юстиниана (Corpus iuris civilis). Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась 
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не только важнейшим источником действующего права Византии, но и была тем 

фундаментом, на котором окончательно сформировалась ее правовая система.  

Свод законов Юстиниана, являясь в своей основе переложением римского 

права, отразил и некоторые специфически византийские черты. Они обнаружи-

ваются в ряде интерполяции в тексте Дигест, еще в большей степени в Кодексе 

и особенно в Новеллах Юстиниана. Эта последняя часть свода, выполненная 

не на латыне, а на греческом языке в включающая около 160 конституций 

(новелл) самого Юстиниана, в значительной степени отражала своеобразные 

условия византийского общества того времени. Хотя в кодификации Юстиниа-

на наметился известный поворот в сторону классического римского права, 

в ней в полной мере проявились тенденции, свойственные постклассическому 

периоду и получившие дальнейшее развитие на последующих этапах истории 

византийского права. Эти тенденции нашли свое выражение, прежде всего 

в известном упрощении «вульгаризации» римского права под влиянием поздне-

эллинистического (так называемого Грековосточного) права.  

Византийские юристы в отличие от своих классических предшественни-

ков, избегавших дефиниций и использовавших казуистический стиль изложе-

ния, стремились нередко к упрощениям, к прояснению терминов, к выработке 

простых и понятных определений. Так, в заключительной (50-й) книге Дигест 

введены специальные титулы (16 и 17), где дается толкование слов и основных 

понятий. Определение терминов было особенно употребительным в учебной 

литературе, в том числе в Институциях Юстиниана. Особой популярностью 

в это время пользовалась работа Кирилла Старшего «О дефинициях».  

На формирование византийской правовой системы значительное влияние 

оказали и правовые обячаи, особенно распространенные в восточных провин-

циях. Обычное право с присущим ему примитивизмом подрывало логическую 

стройность системы римского права, искажало ряд его институтов, но внесло 

в него жизненно важную струю, отразившую развитию новых общественных 

отношений: общинных и феодальных. Из позднегреческого права в Свод зако-

нов Юстиниана перешел такой институт, как эмфитевзис, новые формы усы-

новления и эмансипации подвластных лиц и т.д. Под влиянием восточного 

права было введено письменное делопроизводство и судопроизводство, что по-

влекло за собой отмену старой системы исков и утверждение экстраординарно-

го (либеллярного) процесса.  

Ряд интерполяций, внесенных в Свод законов Юстиниана, проистекал 

не из юридической практики, а отражал распространенные в Византии идейные 

течения (платонизм, стоицизм, христианство). Особенно заметным в коди-

фикации Юстиниана было влияние христианства. Так, Институции и Кодекс 
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непосредственно открывались обращением императора к Христу, а в самих за-

конодательных актах содержались многочисленные ссылки на священные кни-

ги. Некоторые правовые институты начинают трактоваться в чисто религиоз-

ном духе, так, брак уже рассматривается как «божественная связь» (nexum 

divinum). Под воздействием христианства в рационалистическую схему рим-

ского права вносятся и некоторые этические конструкции. Так, Юстиниан в 

Дигестах наряду с понятием права (ius) использует традиционное понятие 

«правосудие» (iustitia), но толкует последнее как «справедливость», причем в 

духе христианской морали. Он включает в свод законов конструкцию есте-

ственного права (ius naturale), но трактует ее не в том смысле, как ее понимали 

классические юристы III в., а как право, установленное божественным прови-

дением. Основные направления переработки классического римского права, 

нашедшие свое отражение в многочисленных интерполяциях, в кодификации 

Юстиниана, получили более полное развитие в последующей истории визан-

тийского права.  

В византийских судах применение кодификации Юстиниана наталкива-

лось на большие трудности. Ряд ее положений устаревал, но главное – она была 

слишком сложной и недоступной для населения империи. В связи с этим 

в VI–VII вв. для практических целей византийскими юристами составлялись 

упрощенные комментарии к законодательству Юстиниана на греческом языке 

в виде парафраз (пересказов), индексов (указателей), схолий (учебных приме-

чаний). Широкую известность получили Парафразы Институций Юстиниана, 

составленные на греческом языке для студентов-юристов Феофаном, а также 

Схолии Стефана, включавшие знаменитый Индекс к Дигестам Юстиниана. 

Византийские юристы на основании извлечений из кодификации Юстиниана 

составляли и практические сборники, содержавшие перечни и образцы догово-

ров, формуляры исков и т.п.  

В это же время в Византии был принят ряд новых императорских законов, 

где под влиянием развивающихся общинных порядков все чаще воспринима-

лись нормы обычного права. Таким образом проявилась одна из характерных 

тенденций развития византийской правовой системы, а именно стремление 

императорской власти консолидировать все право в писанном законе.  

В 739–740 гг. в Византии была издана Эклога, основой которой стал Свод 

Юстиниана, но в нее не вошло все то, что устарело или противоречило новел-

лам. Эклога пользовалась большой популярностью, она получила широкое рас-

пространение вне Византии. В середине IX в., когда было восстановлено почи-

тание икон, Эклога была формально отменена; но ряд ее положений приме-

няться в судах, а отдельные ее нормы оказали влияние на позднейшее законо-

дательство (см. схему 22 на след. стр.). 
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Схема 22 

Эклога как источник византийского права 
 

 
 

В правление императоров Исаврийской династии были изданы также 

Земледельческий, Морской и Военный законы. Земледельческий закон (вторая 

половина VIII в.) был издан в связи со славянской колонизацией империи, 

в связи с расселением на территории Византии славянских общин. Земледель-

ческий закон регламентировал отношения в крестьянской общине в области 

сельского хозяйства; здесь, в частности, говорилось о земледельцах, о садовых 

деревьях, о новых постройках; об убытках, причиненных животными; об ответ-

ственности за кражу зерна, плодов, леса, за потраву посевов и т.д. В Военном 

законе говорилось об ответственности военнослужащих за совершение воин-

ских преступлений. В Морском законе определялись правила поддержания 

порядка на кораблях, ответственности судовладельца, указывались нормы 

оплаты экипажа корабля и др.  

В период правления Македонской династии (867 ‒ 1056) появляются новые ру-

ководства для судей (Прохирон, Эпаналоги), законодательные сборники (Базилики).  

Прохирон 879 г. ‒ краткое изложение законов для судей, содержащее нор-

мы гражданского, уголовного, процессуального и церковного права. Прохирон 

существенно отходил от Свода Юстиниана; здесь осуждалась Эклога и в целом 

законодательство императоров-иконоборцев.  

В 884 г. была опубликована «Ревизия древних законов», которая представ-

ляла собой совокупность тех норм Свода Юстиниана, которые сохраняли силу 

и могли быть использованы в судебной практике.  
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Эпаналога, изданная в 884‒886 гг., являлась новым руководством для су-

дей, в котором в Прохирон были внесены некоторые изменения с учетом «Ре-

визии древних законов» и новелла Василия I.  

Базилики («царские законы») ‒ важный законодательный сборник, издан-

ный в период правления Льва Мудрого ‒ сына Василия I в 888‒889 гг. Базилики 

прежде всего пересмотрели структуру Свода Юстиниана, в результате чего все 

нормы по одному и тому же вопросу.  

Так, например, Эклога полностью вошла в русскую Кормчую книгу. оказа-

лись сосредоточенными в одном месте, а не разбросанными в четырех частях ‒ 

Институциях, Дигестах [12], Кодексе и Новеллах. Базилики состоят из 60 книг, 

каждая из которых начинается выдержкой из Дигестов по определенному пра-

вовому институту, а далее приводятся соответствующие положения из Инсти-

туций, Новелл, Прохирона, Эпаналоги, которые подтверждают и дополняют 

Дигесты. В Базиликах были нормы не только гражданского, уголовного, про-

цессуального права, но и церковного.  

Если в Эклоге и Земледельческом законе защищалась крестьянская общи-

на и статус свободного крестьянина, то Прохирон, Эпаналога и особенного Ба-

зилики закрепощали свободных крестьян-общинников. После Базилик издава-

лись лишь императорские новеллы, получившие название Хрисовул (золотопе-

чатных грамот), в которых нередко указывались привилегии, предоставлявшие-

ся духовенству, монастырям и отдельным лицам (в частности, предоставление 

им административно-судебных прав, а также налоговых льгот).  

В 1345 г. появилась частная кодификация судьи Арменопуло под названи-

ем «Шестикнижие», содержащее нормы гражданского и уголовного права Ви-

зантии и имевшее широкое распространение. После падения Византии «Шести-

книжие» действовало в Греции, Валахии, Молдавии, а также в Бессарабии по-

сле ее присоединения к России в 1812 г.  

Гражданское право. Право собственности. С началом истории Византии 

после краха Западной Римской империи происходил процесс приспособления 

римского права к развивающимся феодальным отношениям. Прежде всего ста-

ла формироваться феодальная поземельная собственность. Магнаты владели 

своими поместьями на праве частной собственности и феода. Широкое распро-

странение среди дворянства получили пронии (бенефиции), большая часть ко-

торых со временем превратилась в феоды.  

В начальный период истории Византии среди крестьянского населения пре-

обладали свободные мелкие собственники и крестьяне общинники. Но в IX‒X вв. 

после ослабления внешней опасности, прежде всего о стороны Арабского 

халифата, начинается наступление на свободных крестьян, которые теряли 

не только свою экономическую самостоятельность, но и свободу, превращаясь, 

таким образом в феодально-зависимых крестьян.  



126 

 

Феодалы (в том числе и прониары) осуществляли на территории своих 

владений судебные и административные функции. Так, крестьяне, жившие 

на земле прониаров, должны были платить им оброк и отбывать барщину.  

Основные институты вещных прав, регламентированные в Своде Юстини-

ана, были сохранены в византийском праве, например, владение (possesio), 

которое подразделялось на добросовестное и недобросовестное. В византий-

ских кодексах говорится о сервитутах (особенно городских), об эмфитевзисе ‒ 

наследственной аренде.  

Обязательственное право. В византийском праве сохранилось деление обя-

зательств на обязательства из договоров и на обязательства из деликтов (право-

нарушений). В византийских кодексах говорится, например, о договорах купли-

продажи, дарения, мены, займа, найма, хранения (поклажи), товарищества. 

Подробно излагаются вопросы залогового права, причем отмечается два вида 

залога: один с передачей заложенной вещи кредитору и другой без этой пере-

дачи (ипотека), когда в виде залога выступает земля. Также подробно регулиру-

ется договор займа, по которому был установлен максимальный размер про-

цента (12 % годовых). При этом запрещалось взимание процентов на проценты. 

Договоры, как правило, заключались в письменной форме.  

Брачное и семейное право.  

В Византии брак регулировался нормами православного церковного права, 

согласно которому предшествовало обручение, сопровождавшееся церковным 

обрядом. Обручение могло быть расторгнуто по причине нежелания обученных 

вступить в брак, совершения обручения без согласия родителей и опекунов, 

близкой степени родства между обрученными, неспособности к сожительству 

после вступления в брак, развратного поведения жениха или невесты, соверше-

ния преступления женихом или невестой, безвестного отсутствия в течение 

трех лет, тяжелой болезни, сумасшествия в течение двух лет, желания уйти 

в монастырь.  

Брак совершался путем церковного обряда (венчания). Для признания бра-

ка действительным необходимо было соответствовать следующим требовани-

ям: достижение брачного возраста (для невесты ‒ 12 лет, для жениха ‒ 14 лет); 

согласие жениха и невесты, их родителей или опекунов; не состоять в другом 

браке; отсутствие родства и свойства в определенных степенях.  

Разрешалось вступать в брак не более трех раз. Византийское право разре-

шало расторжение брака путем развода при следующих обстоятельствах: со-

вершение государственного преступления; покушение одного супруга на жизнь 

другого; истребление утробного плода; прелюбодеяние; легкомысленное пове-

дение жены (участие в пирах с посторонними мужчинами; отлучка на ночь 

из дома; посещение женой без ведома мужа публичного зрелища); неспособ-
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ность к брачному сожительству; длительное безвестное отсутствие одного 

из супругов; пребывание в плену (поскольку человек, взятый в плен, становил-

ся рабом); психическое заболевание; уход одного из супругов в монастырь; 

посвящение в сан епископа. Кроме того, жена имела право на развод в следую-

щих случаях: если муж оскорбил жену, стараясь свести ее с другим мужчиной; 

если муж без основания обвинил жену в прелюбодеянии. Расторжение брака 

путем развода производилось только по судебному решению.  

Имущественные отношения между супругами, состояли, прежде всего, 

в приданом и предбрачных подарках, которые супруги не имели права отчуж-

дать за некоторыми исключительными случаями (например, для приобретения 

нового имущества, которое может дать более крупный доход; для уплаты дол-

гов жены; для пропитания родителей, мужа или брата). Муж имел право поль-

зования доходами с имущества, входившего в состав приданого. Жена имела 

право обратиться в суд с иском против мужа, растратившего ее приданое.  

Наследственное право.  

В византийском праве говорилось о наследовании по закону и завещанию. 

В первом случае устанавливалось четыре ступени законных наследников: нис-

ходящие (сыновья и дочери, внуки); восходящие (отец и мать); боковые род-

ственники (брат, сестра); вдова наследодателя в половинной части (вторую 

часть получает казна). Выморочное имущество переходит полностью казне. 

Завещание оформлялось в письменном виде, оно должно было подтверждаться 

подписями свидетелей. Оно признавалось недействительным, если было сдела-

но лицом, не достигшим 14 лет, глухонемым, слабоумным, пьяным, находив-

шимся под опекой за расточительство, совершившим преступление, отрекшим-

ся от христианства. Завещание ограничивалось обязательной долей в пользу 

детей и родителей, называемой фалкидионом. Приданое и предбрачные подар-

ки были собственностью жены.  

Византийское право приводит перечень оснований, по которым можно 

было лишить наследства детей и родителей (например, оскорбительное отно-

шение к завещателю, совершение преступления, позорное поведение, отступ-

ление от православной веры).  

Византийское право сохранило такие институты римского наследственно-

го права, как фидеикомиссы и легаты. Почти полностью были восприняты 

положения римского права об опеке и попечительстве. Опека над малолетними 

(лица мужского пола ‒ до 14 лет и женского ‒ до 12 лет) устанавливалась 

по завещанию или по решению родственников или властей. Над несовершенно-

летними (мужчины и женщины до 25 лет) учреждалось попечительство, кото-

рое устанавливалось также над расточителями и слабоумными.  
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Уголовное право.  

Уголовная ответственность наступала для лиц, достигших семилетнего 

возраста. В системе наказаний закреплялось социальное неравенство. Так, по-

собники похищения свободных женщин подвергались телесному наказанию, 

острижению и изгнанию, а раб наказывался сожжением. Господин мог безнака-

занно убить своего раба. Византийское право учитывало формы виновности, 

знало понятие невменяемости.  

В двух случаях разрешался самосуд: убийство ночного вора, а также лю-

бовника жены, застигнутого с поличным на месте свидания.  

Наказывалось не только оконченное преступление, но и покушение на не-

го, если имел место факт приготовления к нему. Умысел к совершению госу-

дарственных и религиозных преступлений был наказуемым. За соучастие 

(подстрекательство, попустительство, укрывательство, пособничество) уста-

новлено такое же наказание, как и за самопреступление.  

При назначении наказания учитывался рецидив. Так, за кражу в первый 

раз вор подлежал телесному наказанию, во второй раз ему отсекали руку.  

Византийское право предусматривало следующие виды преступлений.  

Государственные преступления: измена, заговоры против императора, 

другие действия, направленные против государства и монарха, например, пере-

дача неприятелю военной тайны. За все это ‒ смертная казнь путем сожжения.  

Религиозные преступления: вероотступничество, совращение в иудей-

скую религию, раскол, святотатство (кража мертвых, колдовство) и лжеприсяга. 

Наиболее тяжкие религиозные преступления наказывались смертной казнью 

путем отсечения головы или повешения. За клятвопреступление и лжесвиде-

тельство ‒ отсечение языка.  

Преступления против личности: убийство, побои, истязания, клевета, 

продажа свободных людей в рабство и др. Убийство наказывалось смертной 

казнью путем отсечения головы, а за убийство родственников ‒ сожжение; 

за нанесение телесных повреждений ‒ членовредительские наказания.  

Преступления против собственности: кража, грабеж, разбой, поджог, 

а также неосторожное обращение с чужим имуществом. За совершение кражи ‒ 

бичевание и штраф в двойном размере цены похищенного имущества; за гра-

беж ‒ штраф в четвертном размере; за разбой ‒ сажание на кол.  

Преступления против нравственности и семьи: прелюбодеяние, крово-

смешение, изнасилование, растление малолетних, мужеложество, скотоложе-

ство, многобрачие, насильственный брак, обольщение. Некоторые из этих пре-

ступлений наказывались смертной казнью, другие ‒ членовредительством 

(за половые преступления ‒ отсечение носа, за скотоложество ‒ кастрация), из-

гнанием. За похищение женщин ‒ отсечение руки.  



129 

 

В византийском уголовном праве закреплялась множественность наказа-

ний за одно и то же преступление. В качестве дополнительного наказания 

нередко применялась конфискация имущества (например, имущества государ-

ственных преступников). Кроме того, имущество умерших еретиков, дети кото-

рых не являлись православными, замужней женщины, находившейся в связи 

со своим рабом, подлежало конфискации.  

Изгнание чаще всего применялось как дополнение к членовредительскому 

наказанию; острижение применялось только как дополнение к членовредитель-

скому наказанию.  

Процесс. В византийском праве по уголовным делам все более усилива-

лись начала следственно-розыскного инквизиционного процесса, для которого 

были характерны презумпция виновности, признание вины ‒ высшее доказа-

тельство, допрос под пыткой, тайна и письменность процесса, запрещение 

представительства со стороны обвиняемого. По уголовным делам судьи обяза-

ны были допрашивать обвиняемых и свидетелей, каждого в отдельности. 

В качестве свидетелей не допускались женщины, несовершеннолетние, раз-

вратники, слабоумные, слуги, домашние, бедные, глухие, изобличенные в под-

логах, еретики и евреи против христиан. Суд мог потребовать от свидетелей 

принесения присяги. В отличие от свидетелей по гражданским делам свидетели 

по уголовным делам вызывались по распоряжению судебных органов, и их явка 

в суд была обязательной.  

Представители сенаторского сословия имели привилегии. Они были под-

судны только префекту столицы. Сенаторы не могли подвергаться пыткам 

за исключением тех случаев, когда они обвинялись в государственных преступ-

лениях. Приговор в отношении сенаторов вступал в законную силу после 

утверждения его императором. При рассмотрении гражданских дел закрепля-

лась состязательная форма процесса.  
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3.6. Государство и право Средневекового востока 

 

Тема 12. Государство и право Арабского Халифата (V‒XI вв.) 

(Коран, Сунна) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

1. Периодизация Арабского халифата 

На огромном пространстве Аравийского полуострова проживали много-

численные арабские племена, среди которых преобладали скотоводы-кочевни-

ки, называемые бедуинами. В V–VI веках арабы находились в стадии перво-

бытнообщинных отношений и жили в условиях родоплеменного строя, осно-

ванного на кровнородственных связях. Равенства между людьми не было: 

из богатой знати выдвигались шейхи (главы племен) и сейиды (племенные ста-

рейшины). Глава племени осуществлял внутреннее и внешнее руководство, 

разбирал споры между соплеменниками, председательствовал на собраниях 

знати, в некоторых случаях исполнял обязанности служителя религиозного 

культа. Между племенами велись постоянные войны, а в VII веке началось раз-

ложение родоплеменных отношений. Появились состоятельные люди-купцы, 

ростовщики, владельцы обработанных земель, крупных стад и рабов. Однако 

рабовладельческий уклад в Аравии не развился – преобладал ранеефеодальный 

способ производства.  

Арабский халифат как средневековое феодальное государство сложился 

в результате кризиса рабовладельческих отношений на территории Аравии, 

разложения первобытнообщинного строя и возникновения классовых противо-

речий в арабских племенах, а также необходимости противостоять внешним за-

воевателям. Характерной чертой формирования государства у арабов в VII веке 

была религиозная окраска этого процесса, тесная связь между образованием 

феодальной государственности и возникновением новой монотеистической 

религии – ислама «покорность Богу».  

Пророк Мухаммед (570–632), имя которого означает «дар Божий», стал 

основателем новой государственности и нового образа жизни. Он призвал 

людей к исламу (покорности, миру с богом, Аллахом) ‒ ведь древнесемитское 

слово «ал» означает единый всемогущий бог. Мусульмане (покорные) должны 

были теперь верить в единого бога, служить ему в ожидании конца света и суд-

ного дня. Основой ислама стал Коран – священная книга и свод законов му-

сульман (от араб. al koran – чтение вслух). Текст Корана был поведан пророку 

самим Аллахом через Джебраила (аналог библейскому архангелу Гавриилу). 
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Джебраил читал Мухаммеду начертанные на небе письмена – откровения, 

а Мухаммед передавал их через проповеди людям. Проповеди записывались 

секретарями-писцами, приверженцами Мухаммеда на пальмовых листах, плоских 

костях, камнях, еще чаще заучивались наизусть и произносились речитативом. 

Было записано 114 сур (сура – глава), состоящих из аятов (чудо, знамение, стих).  

Призывы раннего ислама к социальной справедливости (ограничение ро-

стовщичества, установление милостыни беднякам, освобождение рабов, чест-

ность в торговле) вызвали недовольство племенной купеческой знати «открове-

ниями» Мухаммеда. Примечательно, что Мухаммед лично не стремился к богат-

ству и роскоши, но впоследствии обеспечил членов своего рода, постановив 

(Коран, гл. 8, стих. 42), что с любой военной добычи пятая часть принадлежит бо-

гу, посланнику его, (т.е. Мухаммеду), родственникам его, а также сиротам воинов, 

погибших в «священной войне», нищим и странникам. В 622 году пророку при-

шлось бежать с группой ближайших сподвижников из Мекки в Ясриб (позднее – 

Медина, «город пророка»). В Медине проповеди и деятельность Мухаммеда име-

ли большой успех. Люди толпами обращались в ислам9. Здесь пророку удалось 

заручиться поддержкой различных социальных групп, включая бедуинов. Здесь 

же была возведена первая мечеть, определен порядок мусульманского богослуже-

ния: каждый истинно верующий в Аллаха должен был совершать пять молитв 

в день. Мечеть во главе с имамом (т.е. стоящим впереди) стала местом пропове-

дей, молитв, богослужения, культурным и образовательным центром. С помо-

щью новой религии и военных отрядов началась борьба с противниками новой 

социально-политической структуры. Если в Мекке Мухаммед был непризнанным 

и гонимым религиозным проповедником, то в Медине он проявил талант дипло-

мата и военного вождя, вокруг которого объединились широкие слои населения 

Аравии. Здесь сложилось учение первоначального ислама, причем учение об ан-

гелах, антихристе, о воскрешении умерших и Страшном суде, загробном воздая-

нии за добрые и злые дела, о дьяволе и об аде почти не отличается от христиан-

ского учения. В то же время в Медине произошло окончательное размежевание 

мусульман с «людьми писания» – сначала с иудеями, а потом с христианами. 

8 июня 632 года Мухаммед умер и был погребен в Медине. 

Отличительной чертой ислама является учение о «священной войне за ве-

ру» – джихаде, возникшее в огне войн мусульман с «идолопоклонниками» 

Мекки и иудеями Медины. Религия, таким образом, сыграв в Арабском хали-

фате объединительную роль, способствовала не только сплочению арабов 

в единое государство, но и стала основной целью завоевательных походов. 

Если в других государствах Древнего Востока, Античности, Средневековья 

религия была вспомогательным фактором при покорении иных народов, 

                                                           
9 Степанов В.Е., Шевеленко А.Я. История средних веков: Хрестоматия : в 2 ч. Ч. 1. М., 

1969. С. 153. 
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то у арабов ислам оказался фактором определяющим. Так, тридцатилетнее 

правление первых четырех халифов: Абу Бекра (632–634 гг.), Омара I ибн аль-

Хаттаба (634–644 гг.), Османа ибн Аффана (644–656 гг.) и Али ибн Абу Талиба 1 

(656–661 гг.) – было периодом обширных арабских завоеваний. Неслучайно 

этих халифов назвали «праведными», а период их правления изобразили как 

счастливое время господства исламского правоверия и чистой теократии. 

Исследователи, кроме того, считают, что ислам – самая последовательная 

монотеистическая религия. В Коране Аллах выступает как единственный, выс-

ший, всемогущий, мудрый, всемилостивейший творец всего сущего и верхов-

ный судья – он есть недетерминированная воля. Таким образом, ислам – клас-

сическая теократия10. При этом сам Мухаммед не отвергал учения Авраама, 

Моисея и Христа, а считал себя их продолжателем; кроме того, он провозгла-

сил арабов единым народом, независимо от их племенного происхождения.  

Первыми идеи ислама восприняли бедняки, движение приобрело народный 

характер, и уже к 20–30 годам VII века завершилось первоначальное оформле-

ние религиозной мусульманской общины (уммы) во главе с Мухаммедом. Она 

стала основой исламской государственности, суть которой – равенство перед 

Аллахом; соответственно все были равны перед властью халифа. Такой прин-

цип организации уммы способствовал ее быстрому расширению за счет ново-

обращенных в ислам. Именно ислам стал идеологическим стержнем нового 

государства, а община верующих – основой государственной организации. 

Историю раннефеодального Арабского халифата специалисты условно 

подразделяют на два больших периода: 

• Дамасский, или период правления династии Омейядов (661–750 гг.), 

• Багдадский, или период правления династии Абассидов (750–1258 гг.)11. 

Под руководством халифов в VII–VIII веках были завоеваны обширные 

территории, включая Ближний Восток, Среднюю Азию, Закавказье, Северную 

Африку и Испанию. Арабы попытались захватить всю континентальную Евро-

пу, но в битве при Пуатье (Франция) в 732 году были остановлены ополчением 

государства франков под руководством Карла Мартелла.  

Между тем уже к IX веку обнаружился различный уровень экономическо-

го развития входивших в состав Халифата стран, и отчетливо стала видна сла-

бость хозяйственных связей между ними. Произошла концентрация земельной 

собственности в руках военной и землевладельческой феодальной знати, в свя-

зи с чем возникла борьба внутри класса феодалов. Она усугубилась народно-

освободительными и антифеодальныеми восстаниями (например, восстание 

                                                           
10 Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. Указ. соч. С. 63. 
11 История государства и права зарубежных стран : учебник для вузов / под общ. ред. 

Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. М. : Норма, 2003. Ч. 1. С. 498‒504. 
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Абу-Хабра в 841 году), в различных частях Халифата. Все эти факторы в совокуп-

ности обусловили распад единого государства и привели к возникновению факти-

чески самостоятельных феодальных государств. В начале IX века отделился Кор-

довский эмират в Испании, затем Тунис и Марокко, а в середине того же века 

и Египет. Халиф же сохранил свою власть над частью Месопотамии и Аравии. 

В ХШ веке восточный Халифат был уничтожен монгольскими завоевателями и Ху-

лагу, последний халиф бывшего могущественного Халифата, был убит. А в западной 

части Халифата духовная власть халифа сохранялась вплоть до начала XVI века.  

2. Государственное и общественное устройство Арабского халифата 

Государство в Арабском халифате приобрело форму централизованной 

теократической монархии. Халифу принадлежала высшая неделимая духовная 

(имамат) и светская (эмират) власть. Главным советником и высшим должност-

ным лицом при халифе был везир (визирь). В раннем Халифате везиры имели 

ограниченные полномочия и только исполняли приказания халифа, а важными 

сановниками они стали позже, при Омейядах. Центральными органами госу-

дарственного управления в мусульманской монархии были специальные ве-

домства. При Омейядах и Аббасидах они стали называться диванами (при пер-

вом преемнике Мухаммеда Омаре, правившем в 634–644 годах, слово «диван» 

означало список распределения доходов государством, а также место хранения 

этих списков). К этим ведомствам относились:  

 военный диван, ведавший оснащением и вооружением войска; 

 диван внутренних дел, т.е. налогово-финансовое ведомство; 

 диван почтовой службы, который, кроме своих основных функций 

(доставка почты, строительство и ремонт дорог, караван-сараев и колодцев), 

исполнял также функции тайной полиции (см. схему 23). 

Схема 23 

Государственное устройство Арабского Халифата 
 

 



134 

 

Территория Халифата была разделена на провинции, управляемые воен-

ными наместниками – эмирами (по-арабски «повелитель», «князь»). Эмиры 

назначались халифом из своих приближенных, а также из представителей мест-

ной знати. Эмиры были ответственны только перед халифом и возглавляли 

местные вооруженные силы, а также местный административно-финансовый 

и полицейский аппарат. Эмиры имели заместителей – наибов. Мелкие админи-

стративные подразделения (города, селения) управлялись должностными лица-

ми различных рангов и наименований. Часто эти функции возлагались на руко-

водителей религиозных местных мусульманских общин (старейшин-шейхов).  

Что касается организации судопроизводства, отделенного в халифате 

от административных функций, то Мухаммед и назначенные им управители 

территорий, сами рассматривали важнейшие судебные дела. Позже суд стали 

вершить знатоки шариата – мусульманского права, которые составили группу 

профессиональных судей (кади). Кади, не будучи связанным определенным 

порядком судопроизводства, осуществлял надзор за передачей наследства, 

установлением опеки, проверял законность землепользования, наблюдал за ис-

полнением судебных решений и осуществлял надзор за местами заключения. 

Судебные решения и приговоры кади, как правило, являлись окончательными 

и обжалованию, не подлежали.  

Общественный строй Арабского халифата формировался при религиозно-

государственной регламентации всех сфер общественной жизни и явном доми-

нировании государственной собственности на землю. Индивидуальная земель-

ная собственность – мульк (похожа на западноевропейский аллод) не получила 

в халифате распространения. Зато повсеместно практиковались земельные по-

жалования аристократии на условиях несения военной службы – икта (аналог 

западноевропейскому бенефицию). В халифате широко применялся рабский труд, 

особенно в хозяйственных государственных структурах – в рудниках, иррига-

ционных сооружениях. Крестьяне платили ренту – налог в пользу правящей 

верхушки. Вообще специфика арабского феодализма кроется в устойчивой мно-

гоукладной экономике, когда ведущий феодальный уклад соседствовал с пат-

риархально-родовыми и рабовладельческими отношениями. Естественно, что 

широкое использование рабского труда замедляло темпы развития феодализма. 

Правовое положение человека определялось в Халифате, прежде всего, его 

вероисповеданием. Безусловно, важнейшим легальным критерием разграниче-

ния населения была принадлежность к исламу, т.е. деление на мусульман и не-

мусульман (зиммиев). Мусульмане имели более высокий правовой статус, чем 

немусульмане. Если поначалу отношение к немусульманам было терпимым, 

то с развитием основ мусульманского права религиозная вражда стала очевид-

ной. Очень скоро зиммии утратили самоуправление, им запрещалось вступать 
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в браки с мусульманами, налогообложение их было весьма тяжелым. Хотя пер-

воначально жители завоеванных стран сохраняли самоуправление, свой язык 

и собственные суды, то со временем их гражданские права были существенно 

ограничены. Зиммии находились в приниженном положении и были обязаны 

уплачивать тяжелый государственный налог, причем принявший ислам осво-

бождался от него. Но другие виды налогов немусульмане платили под страхом 

смертной казни. Их взаимоотношения с мусульманами регламентировались 

только шариатом – зиммии не могли вступать в браки с мусульманами, должны 

были носить отличающую их одежду, снабжать арабское войско продуктами, 

уплачивать поземельную и подушную подать (харадж)12. 

Характерной чертой общественного строя Арабского халифата являлось 

отсутствие у городского населения особого правового статуса, а также реаль-

ных свобод и привилегий.  

По исламу, наряды, рабы, лошади принадлежали послу божьему – проро-

ку. Кроме того, налогоплательщики обязаны были платить часть урожая 

с пальм, часть рыбного улова и часть того, что могли выпрясть женщины. 

Укрывавшие налоги и подати подвергались суровым наказаниям: их пытали, 

сажали на кол, вешали, распинали, зашивали в сырую бычью шкуру, которая, 

высыхая, причиняла человеку невыносимые муки, и он умирал. 

3. Возникновение и развитие мусульманского права – шариата. 

Его источники и общая характеристика отраслей. Шариат – это целостная 

система религиозного права. Шариат (мусульманское право) состоит из рели-

гиозной догматики, этики и практических норм, которые находятся в неразрыв-

ном единстве. Все мусульмане обязаны жить по шариату. Шариат исходит 

от Корана, который позволяет постигать божественные истины и включает 

нормы государственной гражданской, уголовной и процессуальной отраслей, 

опираясь на ортодоксальные источники – Коран и Сунну. 

Коран – священная книга мусульман – считается важнейшим источником 

шариата. Коран состоит из 114 глав (сур), разделенных на 6219 стихов (аятов). 

Большая часть Корана имеет мифологический характер. Лишь около 500 стихов 

содержат предписания, относящиеся к правилам поведения мусульман, и не бо-

лее 80-ти из них можно рассматривать как собственно правовые (в основном 

это правила о браке и семье); остальные относятся к религиозному ритуалу. 

Составление Корана растянулось на несколько десятилетий. Канонизация 

его содержания и составление окончательной редакции произошло при халифе 

Османе (644–656 гг.). Коран предписывал арабам покинуть «обычаи отцов» 

в пользу правил, установленных исламом. В самом Коране его правовая значи-

мость определяется следующим образом: «Итак, мы ниспослали его как араб-

ский судебник». 

                                                           
12 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М. : Юристъ, 1996. С. 228‒232. 
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Существуют пять основных критериев шариатского образа жизни: 

1) признание единого Бога и его пророка; 

2) пятикратная ежедневная молитва; 

3) пост в месяц рамазан (рамадан); 

4) обязательная, узаконенная очистительная милостыня с имеющих 

постоянный доход; 

5) хадж – паломничество к святыням (это, по сути, второе духовное 

рождение). 

В Коране понятие «священной войны» появилось впервые. По учению Му-

хаммеда, должно торжествовать на земле «дело божье», а оно торжествует через 

добровольную преданность и вынужденную покорность неверных. Добрые убеж-

даются проповедью посланника божьего, злые принуждаются к повиновению его 

мечом. Важнейший институт шариата – малый джихад, который обязывает му-

сульман вести священную войну за распространение ислама, в том числе с ору-

жием в руках. «Сражайтесь с врагами, доколе не утвердится ислам», – говорится 

в 11-й суре Корана. Большой же джихад обязывает вести газават – оборонитель-

ную войну против неверных, покушающихся на шариатский образ жизни. Вооб-

ще все права мусульман связаны с выполнением религиозного долга, а невыпол-

нение долга влекло потерю всех прав, в том числе права собственности.  

Другим авторитетным и обязательным для всех мусульман источником 

права была, как упоминалось, Сунна («священное предание»), состоящая 

из многочисленных рассказов (хадисов) о суждениях и поступках самого Му-

хаммеда. Окончательное редактирование хадисов было осуществлено в IX веке, 

когда были составлены ортодоксальные сборники Сунны, наибольшую извест-

ность из которых получил сборник Бухари.  

Третье место в иерархии источников мусульманского права занимала 

иджма, складывавшаяся как «общее согласие мусульманской общины». Наряду 

с Кораном и Сунной она относилась к наиболее авторитетным источникам 

шариата. Практически иджма включала коллективные мнения по религиозным 

и правовым вопросам, которые были высказаны сподвижниками Мухаммеда 

(их насчитывалось более 100 человек) или впоследствии наиболее влиятельны-

ми мусульманскими теологами-правоведами (имамами, муфтиями, муджтахи-

дами). Иджма развивалась как в виде интерпретаций текстов Корана или Сун-

ны, так и путем формирования новых норм, которые уже не связывались с Му-

хаммедом. Правомерность иджмы как одного из основных источников шариата 

выводилась из указаний Мухаммеда: «Если вы сами не знаете, спросите тех, 

кто знает». Большая роль иджмы в развитии шариата состояла в том, что она 

позволяла правящей религиозной верхушке Арабского Халифата создавать 

новые правовые нормы, приспособленные к меняющимся условиям феодально-

го общества и учитывающие специфику завоеванных стран. 
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В VIII–IX веках в связи с широким распространением метода амостоятель-

ного толкования мусульманское право активно развивалось доктринальным пу-

тем. Поэтому к иджме в качестве источника права, дополнявшего шариат, при-

мкнула фетва – решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам. 

В X веке рядом авторитетных теологов юристов были проведены работы по си-

стематизации накопленного к тому времени обширного правового материала. 

Источником мусульманского права, вызывавшим острые разногласия, был 

кияс – решение правовых дел по аналогии. В качестве суждения по аналогии, 

представляющего собой нечто среднее между европейской аналогией права 

и аналогией закона, он был признан дополнительным источником мусульман-

ского права. Согласно киясу правило, установленное в Коране, сунне или идж-

ме, может быть применено к делу, которое прямо не предусмотрено в этих ис-

точниках права. Кияс не только позволил быстро урегулировать новые обще-

ственные отношения, но и способствовал освобождению шариата от теологиче-

ского налета. Однако в руках мусульманских судей кияс часто становился ору-

дием откровенного произвола. 

Производным от шариата источником мусульманского права были указы 

и распоряжения халифов – фирманы. Впоследствии с развитием законодатель-

ной деятельности в мусульманских государствах в качестве источника права 

стали рассматриваться и играть все возрастающую роль законы – кануны. Фир-

маны и кануны также не должны были противоречить принципам шариата 

и дополняли его, прежде всего, нормами, которые регламентировали деятель-

ность государственных органов и административно-правовые отношения госу-

дарственной власти с населением (см. схему 24). 

Схема 24 

Источники права Арабского Халифата (шариата) 
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Шариат, особенно поначалу допускал в качестве источника права и местные 

обычаи, не вошедшие непосредственно в мусульманское право в период его 

становления, но не противоречащие его принципам и нормам. При этом призна-

вались правовые обычаи, сложившиеся в самом арабском обществе (урф), а также 

у многочисленных народов, покоренных арабскими завоевателями или же под-

вергшихся в более позднее время влиянию мусульманского права (адаты). 

Переходя к характеристике отдельных отраслей шариата, отметим, что он 

не имеет четкого деления на отрасли, институты и т.п. Впрочем, это не препят-

ствует тому, что гражданско-правовые отношения, связанные, в частности, 

с вещным правом, получили в мусульманском праве достаточно широкое раз-

витие. Важное место в шариате занимали нормы, регулировавшие отношения 

собственности. Прежде всего, большое внимание уделялось классификации 

вещей, особенно земельного имущества. Праву частной собственности припи-

сывалось божественное происхождение. Оно рассматривалось как постоянное 

и неограниченное, а собственник имел абсолютную свободу распоряжения своим 

имуществом. В особые группы выделялись государственные земли, а также зем-

ли, принадлежавшие отдельным частным лицам, непригодные для обработки, 

брошенные участки и т.д. Частная феодальная собственность (мульк) в Арабском 

Халифате вообще была в подчиненном положении по отношению к государ-

ственной собственности и общинному землепользованию и не получила широко-

го распространения. В отличие от феодальной собственности в странах Европы 

она не имела иерархической структуры, не связывалась условиями службы. 

Особую категорию составляли вещи, которые не могли находиться в частной 

собственности, а рассматривались как общее достояние. Это воздух, море, 

пустыня, мечети, водные пути и т.п. Согласно первоначальному толкованию 

Корана пресная вода считалась общим достоянием, но постепенно колодцы, 

пруды и мелкие озера перешли в собственность крупных землевладельцев. 

Лишь большие реки и озера по-прежнему входили в систему общинной и госу-

дарственной собственности, что определялось необходимостью проводить сов-

местные ирригационные работы, осуществляемые под контролем должностных 

лиц. Не признавалась шариатом собственность и на так называемые «нечистые» 

вещи – вино, свинину, книги, запрещенные исламом, которые в ходе арабских 

завоевательных походов нередко подвергались массовому уничтожению. 

С ростом государственного земельного фонда и развитием феодальных от-

ношений появились условные формы земельных владений. Часть захваченных 

земель – икту получали отдельные представители феодальной верхушки 

за военную или государственную службу. Владелец такой земли – иктадар 

имел право собирать в свою пользу подати с подвластного населения, ибо 

земля, как правило, давалась не в собственность, а во владение, но вместе 

с проживающими на ней крестьянами. И феодал стремился выжать из икты 



139 

 

как можно больше выгоды. Со временем икта стала передаваться по наслед-

ству. По своему фактическому положению она приблизилась к землям, закреп-

ленным на правах собственности. Знаменитый арабский законодатель Ал-

Мавердий, разрабатывая теорию государственного устройства, писал о том, 

что поголовная подать и харадж (поземельная подать) – это два права, дарован-

ные богом мусульманам по отношению к многобожникам. Оба этих налога 

взимаются с многобожника в знак его унижения и презренности. Причем 

налоги Халифатом рассматриваются не иначе как военная добыча. Кроме того, 

существовал еще налог – ушур, т.е. взимание подати в пользу Халифата 

с имущества, предназначенного для продажи.  

Подробно в шариате определялись способы возникновения права соб-

ственности, причем завоеванные земли, по общему правилу, рассматривались 

как собственность государства и поступали в распоряжение халифов и эмиров. 

Иное имущество, захваченное силой у неприятеля, делилось на доли: одна 

из них переходила в собственность добытчика, вторая должна была передавать-

ся государству, третья – мечетям. Широкое распространение имели такие спо-

собы приобретения права собственности, как наследование, договор, находка. 

Подробную разработку получил и вопрос о гражданской дееспособности, 

которая считалась необходимым условием для приобретения имущественных 

прав. В полном объеме дееспособность предоставлялась лицам, достигшим 

совершеннолетия и находящимся в здравом рассудке. Право устанавливать 

факт достижения совершеннолетия в каждом отдельном случае осуществлялось 

судьей, который решал этот вопрос по своему усмотрению. Было известно 

понятие ограниченной дееспособности для малолетних, слабоумных, лиц, 

находящихся в состоянии опьянения, и т.д. 

Обязательства делились на: возмездные и безвозмездные; двух- и односто-

ронние; срочные и бессрочные. По поводу обязательственных отношений 

в Коране сказано: «Блаженны те, которые блюдут врученное им на хранение 

и договоры» (сура 23 «Верующие», аят 8). Договор по шариату воспринимался 

как правовая и одновременно божественная связь, возникающая из взаимного 

соглашения сторон. Однако в условиях имущественного неравенства согласие 

экономически более слабой стороны на вступление в договор обычно носило 

чисто формальный характер. Условия договора могли быть выражены в любом 

виде: в документе, неофициальном письме, устно. Заключенные договоры были 

незыблемы, однако в случае обнаружения скрытых недостатков в приобретен-

ных вещах покупатель мог требовать возврата уплаченной суммы. Обязанность 

соблюдать свои договоры являлась священной. Недействительными считались 

договоры, заключенные с безнравственными целями или с использованием 

«нечистых» либо изъятых из оборота вещей. 
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Кроме того, в шариате подробно регламентировались различные виды 

договоров, таких, как: купля-продажа, заем, дарение, наем, ссуда, хранение, 

товарищество, союз и т.д. В связи с развитием торговли одним из наиболее 

разработанных стал договор купли-продажи, которая допускалась только в от-

ношении уже существующих вещей. В случае обнаружения скрытых недостат-

ков в купленных вещах (болезнь у раба, животного и т.п.) покупатель мог рас-

торгнуть договор. В шариате содержались положения, которые формально 

осуждали ростовщичество, но на практике они часто нарушались. Запрещалось 

обращать должника в рабство за неуплату долгов, но его можно было заставить 

отработать свой долг кредитору. Такая форма долговой ответственности в пол-

ной мере соответствовала развитию феодальных форм эксплуатации. Большое 

внимание в мусульманском праве уделялось отношениям имущественного 

найма, особенно аренде земли. Было известно несколько видов найма, причем 

детально разрабатывались вопросы размера и порядка взимания арендной 

платы в пользу собственника. Широкое распространение в арабском обществе 

получили договоры союзов и товарищества. Эта правовая форма использова-

лась для совместного орошения земли, снаряжения торговых караванов. 

Шариат рассматривает брак как религиозную обязанность мусульманина. 

Коран признает за мусульманином право иметь до четырех жен одновременно 

(при условии, что он может достойно их содержать). Для заключения брака 

требуется согласие сторон, в том числе и невесты. Волю невесты вправе 

выразить и ее родители, поэтому брак часто выступает как торговая сделка 

между отцом невесты и женихом. Фактически отец распоряжался судьбой сво-

их дочерей, стремясь при этом получить максимально высокий выкуп. Так как 

согласно преданию, Мухаммед женился на Айше, когда ей исполнилось девять 

лет, этот возраст был признан достаточным для вступления женщин в брак, 

а для мужчины необходимо было достижение возраста половой зрелости. 

Ислам закрепил зависимое положение женщины в семье. Жена не участву-

ет самостоятельно в имущественном обороте; она обязана вести домашнее хо-

зяйство и воспитывать детей. Целомудренная девушка, потом женщина в браке 

должна пройти три стадии: 

1) благоговейный страх; 2) уважение; 3) любовь13. 

Муж обязывается предоставить каждой жене имущество, жилище и одеж-

ду, которые должны соответствовать его положению в обществе. На практике 

содержать несколько жен, а тем более специальные гаремы с невольницами 

могли лишь представители верхушки феодального общества. Жена не участво-

вала в расходах по дому, которые возлагались на мужа, но была обязана вести 

домашнее хозяйство, воспитывать детей. Коран разрешал мужу применять 

к женам различные наказания, включая телесные. 

                                                           
13 Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. Указ. соч. С. 67. 
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Развод в мусульманском праве известен в нескольких видах. Однако муж, 

обладая широким правом на развод, должен исходить из положения Корана 

о том, что развод – одно из самых неприятных для Аллаха действий, совершае-

мое в крайних случаях. В шариате подробно определялись поводы к разводу 

и его процедура. Любой из четырех браков можно было расторгнуть; число по-

следующих браков и разводов не регламентировалось. Шариат знал несколько 

видов разводов, различавшихся как по самому порядку, так и по юридическим 

последствиям. Например, был возможен временный развод, предусматривав-

ший своеобразный испытательный срок. В случае развода муж должен был вы-

делить жене необходимое имущество «согласно с обычаем». Муж мог разве-

стись путем простого произнесения ритуальных фраз «ты отлучена» или «со-

единись с родом», либо трижды сказанного слова «талак». Разведенная женщи-

на в течение трех месяцев оставалась в доме бывшего мужа, чтобы можно было 

определить, не является ли она беременной. В случае рождения ребенка он 

должен был остаться в доме отца. Жена могла требовать развода только через 

суд (жалуясь кади) лишь по строго определенным основаниям. Такими основа-

ниями были: физические недостатки мужа; невыполнение супружеских обязан-

ностей; жестоко обращался с женой; отказ в средствах на ее содержание. 

По шариату сложным и запутанным было наследственное право. Наследо-

вание осуществляется по принципу патриархальности, причем наследственная 

доля женщины была значительно меньше, чем мужчины (половина доли муж-

чины). На получение наследства не имели права вероотступники, разведенные 

супруги, лица, виновные в смерти наследодателя. 

Характерными чертами наследования по завещанию были следующие: 

1) завещание не могло составляться в пользу законных наследников; 

2) завещание не могло затрагивать более трети имущества завещателя; 

3) составление завещания требовало присутствия двух свидетелей. 

Нормы уголовного права в Арабском халифате представляли собой наименее 

разработанную часть шариата: они отличались архаичностью, отражая примитив-

ный уровень юридической техники. Все преступления по шариату доктринально 

считались преступлениями против религии. Отсутствовало общее понятие пре-

ступления, слабо были разработаны такие институты, как покушение, соучастие, 

смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, хотя в ряде случаев принима-

лись во внимание такие факторы, как незнание законов, раскаяние, рецидив и т.п. 

По одной из классификаций в мусульманском праве преступления подраз-

деляются на три группы. Первую из них составили преступления, которые были 

определены согласно мусульманской доктрине самим Мухаммедом. Они трак-

товались как посягательства на права Аллаха и не допускали прощения. К та-

ким составам, прежде всего, относилось отступничество от ислама, каравшее- 

ся смертной казнью. Также карались наиболее дерзкие преступления против 
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порядка управления – бунт и сопротивление государственным властям. К той 

же группе преступлений, объявленных тяжким религиозным грехом, относи-

лись кражи, употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, а также ложное 

обвинение в прелюбодеянии. Вторую группу преступлений составляли проти-

воправные действия, которые рассматривались как посягательства на права от-

дельных лиц. Нормы, регулировавшие их, восходили к обычаям родоплеменно-

го строя, сохраняли следы непосредственной расправы потерпевшего над обид-

чиком. Так, умышленное убийство или смертельное ранение влекло за собой 

кровную месть со стороны родственников убитого. В шариате, правда, уже 

предусматривалась возможность замены кровной мести денежным выкупом, 

если родственники убитого прощали убийцу. За умышленное убийство уста-

навливался выкуп, который сопровождался двухмесячным постом и отпуском 

на волю раба-мусульманина. За другие преступления данной группы, в частно-

сти, за телесные повреждения, ответственность наступала также по принципу 

возмездия, т.е. талиона. Наконец, в третью группу преступлений входили дей-

ствия, которые не упоминались в основных источниках шариата. Это такие 

проступки, как: неуплата налога в пользу бедных; несоблюдение поста; легкие 

телесные повреждения; оскорбления; хулиганство; обвешивание и обмерива-

ние; взяточничество; растрата государственных средств; азартные игры и др. 

Мера наказания по таким делам зависела от судейского усмотрения. 

В шариате на начальном этапе предусматривались типичные для феода-

лизма устрашающие наказания: 

• смертная казнь в различных видах; 

• членовредительские и телесные наказания; 

• лишение свободы (тюремное заключение, домашний арест, помещение 

в мечеть); 

• имущественные санкции (конфискации, штрафы); 

• позорящие наказания: бритье бороды, лишение права носить чалму, 

публичное осуждение и т.д.; 

• ссылка и высылка (за мелкие преступления). 

Некоторые наказания носили особо жестокий характер. Смертная казнь 

обычно проводилась публично путем повешения или четвертования, затем тело 

казненного выставляли на всеобщее обозрение и поругание. 

Применялись также утопление и закапывание заживо в землю. Кораном 

предписывалось за воровство отрубать руку мужчинам и женщинам: за первую 

кражу отсекали правую руку, а за повторную – левую. Тюремное заключение 

в Арабском халифате применялось обычно для содержания преступников 

до суда, но постепенно стало использоваться и как мера наказания, причем 

в отдельных случаях назначалось пожизненное заключение. 
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Широко использовался принцип талиона: «душа – за душу, и око – за око, 

и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб, и раны – отмщение». Но по согла-

шению сторон возможны были материальное возмещение ущерба и прощение. 

В Коране сказано: «Если же кто-либо откажется от возмездия, то это послужит 

искуплением ему за прошлые грехи» (сура 5 «Трапеза», аят 45). 

Для судебного процесса по шариату характерен обвинительный характер, 

но с элементами состязательности. Относительно суда в Коране говорится: 

«А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, – они и есть 

неверные» (сура 5, аят 42, 444, 49). 

Дела возбуждались заинтересованными лицами, а не государственными 

органами (кроме преступлений, относящихся к первой группе, – против основ 

религии и государства). Стороны должны были сами вести дело под руковод-

ством назначенных халифом судей – кади. Мусульманский кади должен судить 

строго по шариату. При вынесении решений кади, прежде всего, руководство-

вались Кораном и решали дела на основе его самостоятельного толкования. 

Истец, ответчик, свидетели и участвовавшие в судебном разбирательстве были 

равны перед Аллахом. Дело решалось в одно заседание и бесплатно. 

Процесс проходил устно, письменное делопроизводство не применялось. 

Основными доказательствами были признания сторон, показания свидетелей, 

клятвы. Кади был не вправе отменить вынесенное им решение. 

Дела в Халифате не разделялись на уголовные и гражданские, не преду-

сматривались также самостоятельные обвинение и защита. 

Заметим в заключение, что историческое значение мусульманского права 

в том, что в относительно короткие исторические сроки появился феномен, ко-

торый обозначается понятием «мусульманский правовой мир» (в настоящее 

время 1 млрд из 6 млрд населения всей планеты – мусульмане) (см. схему 25). 

Схема 25 

Особенности права Арабского Халифата 
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Контрольные вопросы 

1. Какова была форма правления и территориального устройства Арабско-

го халифата? 

2. Каковы основные органы государственного управления Арабского 

халифата? 

3. Какие факторы обеспечили относительное единство Арабского халифа-

та? Почему тем не менее халифат довольно быстро распался? 

4. Каковы основные источники мусульманского права в порядке их воз-

никновения и официального признания? 

5. В чем заключается право собственности и обязательственное право 

по мусульманскому праву? 

6. В чем своеобразие брачно-семейных отношений по мусульманскому 

праву? 

7. Каковы основные виды правонарушений и юридической ответственно-

сти в мусульманском праве? 

8. Как строилась система судоустройства в Арабском халифате? 

9. Каковы основные черты мусульманского судопроизводства? 

10. Какими были факторы кризиса Арабского государства? Какую роль 

в обострении противоречий играли религиозные разногласия? 

 

Темы для рефератов и докладов 

1. Ислам как государствообразующий фактор. 

2. Сунна ‒ источник мусульманского права. 

3. Пророк Мухаммед ‒ великий законодатель раннего средневековья. 

4. Многоженство в шариате: право или обязанность? 

5. Шариат в современной России: проблема коллизий. 

 

Задания по теме 12. Государство и право Арабского Халифата (V‒XI вв.) 

 

Тестовые задания 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего сде-

лать вывод, прежде всего, о знаниях студента, а также его умениях, способ-

ностях, когда задание связано с проведением сопоставления.  
  

1.  Какая власть сосредоточивалась в руках Халифа? 

а)  Исполнительная. 

б)  Духовная и светская. 

в)  Политическая. 

г)  Судебная. 
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2.  Военный наместник в Арабском халифате именовался… 

а)  халиф. 

б)  эмир. 

в)  диван. 

г)  визирь. 

3.  Какие инстанции являлись органами государственного управления 

в Халифате? 

а)  Визирь. 

б)  Шейхи. 

в)  Эмиры. 

г)  Диваны. 

4.  Какие государственные образования возникали в результате объ-

единения арабских племен? 

а)  Эмират. 

б)  Конфедерация. 

в)  Халифат. 

5.  Кто был заинтересован в объединении арабских племен? 

а)  арабская знать в целях укрепления своей власти над бедняками 

и направления их на завоевательные походы. 

б)  арабские купцы для укрепления торговли. 

в)  служители культа. 

6.  Укажите факторы кризиса Арабского государства. 

а)  Неравенство среди арабов. 

б)  Зависимость простого народа от новых господ. 

в)  Большие налоги. 

г)  Широкое использование труда рабов. 

7.  Кади ‒ это… 

а)  судья. 

б)  свидетель. 

в)  истец по делу. 

8.  Кто считался верховным судьей в Халифате? 

а)  Эмир. 

б)  Кади. 

в)  Имам. 

г)  Диван. 

д)  Шейхи. 

9.  Кому в Арабском Халифате было поручено осуществлять суд? 

а)  Представителям духовенства. 

б)  Чиновникам. 

в)  Военным. 
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10.  Что из перечисленного не является источником мусульманского 

права? 

а)  Сунна. 

б)  Иджма. 

в)  Кутюм. 

 

Работа с терминами 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки ра-

боты с понятиями.  

Задание: Установите соответствие между термином и определением.  
  

1. Иджма  

 

2. Икта  

 

3. Имам  

 

4. Имамат  

 

5. Кади, кадий  

 

6. Каффара  

 

7. Кисас  

 

8. Кияс  

 

9. Мульк  

 

10. Су́нна  

 

11. Тази́с  

 

12. Тала́к  

 

13. Фе́тва  

 

14. Фикх  

 

15. Фирма́н  

А. Военачальник, правитель, князь, глава монархического 

государства в странах мусульманского Востока.  

Б. Титул верховного правителя в некоторых странах му-

сульманского Востока. Халиф объединял в своих руках 

духовную и светскую властью. 

В. Указ халифа или других мусульманских правителей. 

Г. Рассказ сподвижника Мухаммеда р поступках и изре-

чениях пророка, составная часть Сунны. 

Д. В мусульманском праве означает прежде всего систе-

матизированные знания о правилах поведения, которых 

должны придерживаться мусульмане при исполнении 

своих религиозных обязанностей, совершении обрядов, 

в быту, в светских взаимоотношениях. В этом смысле 

фикх – наука, предмет которой составляет нормативная 

сторона шариата. 

Е. Точно установленное в шариате наказание за преступ-

ление, являющееся посягательством на интересы всей 

мусульманской общины («права Аллаха»). 

Ж. Титул вождя, правителя, государя у тюркских и мон-

гольских народов. 

З. В арабских странах глава рода, старейшина общины; у 

мусульман лицо, принадлежащее к высшему духовенству. 

И. Мусульманский судья, назначенный главой государ-

ства для рассмотрения гражданских и уголовных дел 

и вынесения решения на основе норм шариата и адатов.  

К. Система (совокупность) религиозно-этических и юриди-

ческих норм, основанных на Коране, Сунне и Иджме. 

Л. В шиитской государственно-правовой концепции важ-

нейший институт реализации государственной и ду-
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16. Хадд  

 

17. Хади́с  

 

18. Хали́ф  

 

19. Хан  

 

20. Шариа́т  

 

21. Шейх  

 

22. Эми́р  

ховной власти. Означает сосредоточение всех властных 

полномочий в руках непогрешимого имама, который 

наделяется качествами полубожественного правителя, 

стоящего над обществом и государством. 

М. Пожалованное за службу землевладение. 

Н. Один из источников мусульманского права, суждения 

по религиозно-правовым вопросам, высказанные спо-

движниками Мухаммеда и авторитетными богословами. 

О. Духовный глава мусульман в отдельной стране, иногда 

наделенный светской властью; священник в мечети; 

основоположник каждого из четырех религиозно-

юридических толков суннизма; глава шиитов. 

П. В мусульманском праве религиозное искупление как 

особый вид наказания. 

Р. В мусульманском праве принцип решения дела в суде 

по аналогии права. 

С. Наказание по принципу талиона за убийство и нанесе-

ние телесных повреждений. 

Т. В Арабском халифате вид частной собственности 

на землю. 

У. Зафиксированные в форме преданий (хадисов) изрече-

ния и поступки пророка Мухаммеда, считающиеся 

образцом, которому обязаны следовать мусульмане 

Ф. В мусульманском праве наказание за правонарушение, 

точно не установленное и определяемое правителем 

или судьей по своему усмотрению. 

Х. В мусульманском праве упрощенная форма развода 

по инициативе мужа без объяснения причин. 

Ц. В мусульманских странах заключение высшего рели-

гиозного авторитета (муфтия) о соответствии тех 

или иных решений и действий власти нормам ислама. 

 

Задания 

Задание № 1.  Используя материалы учебных пособий, составьте схему 

государственного строя: Арабского халифата. Схема должна содержать органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. В схеме необходимо 

отразить способ формирования каждого органа, его структуру, полномочия. 

Фактический материал должен основываться на данных исторических источни-

ков и анализе учебной и научной литературы. В выводах к схемам необходимо 

проанализировать государственный строй Арабского халифата, обратив внима-

ние религиозный характер государственной власти. 
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Задание № 2.  Раскройте исламскую концепцию формы правления, пока-

жите центральное звено исламского государства-халифа, исламскую мысль 

о способах занятия поста главы государства, его полномочий. 

Задание № 3.  Для чего арабская знать использовала ислам? Что общего 

в мусульманской и христианских религиях в утверждении государства? Как 

вы думаете: случайно ли арабы приняли ислам в то время, когда у них зарожда-

лись классы? 

Задание № 4.  Охарактеризуйте развитие исламской концепции государ-

ства в рамках исламской правовой доктрины (фикха). Раскройте положение 

о том, что Халифат ‒ центральная категория исламской теории государства, 

функциональная сторона исламской власти. 

Задание № 5.  Объясните различие между сунитским и шиитским пред-

ставлениями о государстве. Покажите основные теоретические принципы 

организации и функционирования исламского государства: совещательность, 

равенство и справедливость. 

Задание № 6.  Объясните сходство феодального государства в Арабском 

Халифате и в странах феодальной Западной Европы. В чем вы видите отличия? 

Какое влияние оказал Арабский Халифат на государственно-правовое развитие 

других стран? Почему распад Арабского Халифата был неизбежен? Что общего 

в причинах его распада и распада империи Карла Великого? 

Задание № 7.  Заполните сравнительную таблицу 4 «Вещное право». 

Таблица 4 

«Вещное право» 

Содержание Англия Германия Франция Арабский Халифат 

Виды вещных прав     

Виды земельных владений     

Способы приобретения     

Ограничения в использовании 

и распоряжении 

    

 

Задание № 8.  Заполните сравнительную таблицу 5 «Обязательства». 

Таблица 5 

«Обязательства» 

Содержание Англия Германия Франция Арабский Халифат 

Основания возникновения 

обязательств 

    

Гарантии исполнения 

обязательств 
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Требования к форме 

заключения договора 

    

Виды договоров     

Особенности регулирования 

договора купли-продажи 

    

Особенности регулирования 

договора займа 

    

 

Задание № 9.  Заполните сравнительную таблицу 6 «Семья и брак». 

Таблица 6 

«Семья и брак» 

Содержание Англия Германия Франция Арабский Халифат 

Форма и характер брака     

Способы заключения брака     

Условия вступления в брак     

Основания расторжения брака     

Имущественные права 

супругов 

    

Правовое положение детей     

 

Задание № 10.  Заполните сравнительную таблицу 7 «Уголовное право 

и судебный процесс». 

Таблица 7 

«Уголовное право и судебный процесс» 

Содержание Англия Германия Франция Арабский Халифат 

Судебные органы     

Основания возбуждения 

процесса 

    

Доказательства     

Характер судебного процесса     

Возможность обжалования 

судебного решения 

    

Ответственность судьи 

за неправосудное решение 
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Тема 13. Государство и право Средневековой Индии 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

Замедленный и неравномерный характер развития индийского общества 

в средние века делает крайне сложным периодизацию его истории. Еще в Древ-

ней Индии можно найти некоторые социальные институты, напоминающие 

феодальные: крупное частное землевладение, эксплуатация зависимого земле-

дельца с характерной для Индии кастовой неполноценностью значительных 

групп населения и пр., а рабовладение продолжало существовать не только 

в средневековье, но и позже. V‒VII вв. как условный рубеж начала средневеко-

вой истории Индии не связаны с кардинальными переменами в политической 

структуре страны, с возникновением крупных империй, как, например, империя 

Маурьев в древности. Средневековая Индия была политически раздроблена. 

Раздробленность сопровождалась бесконечными междоусобными войнами, 

временным возникновением крупных государств, как, например, империи 

Харши (VII в.), пришедшей на смену империи Гуптов (IV‒V вв.) и просуще-

ствовавшей всего 40 лет.  

В V‒VI вв. в северо-западную часть Индии проникают племена белых 

гунов и гурджаров, которые оседают и осваиваются в Синде, Раджастхане, 

Гуджарате. В результате смешения завоевателей с местным населением, нахо-

дящимся на более высокой стадии культурного развития, здесь образуется 

новая каста воинов-землевладельцев-раджпутов, образовавших сначала княже-

ство в Гуджарате, а затем в начале VIII в. ‒ государство Пратихаров.  

Юг Индии с его многочисленными племенами заметно отставал в своем 

развитии от Севера, но и здесь возникали самостоятельные государства ‒ 

княжества. Так, например, еще в III‒IV вв. складывается государство Палавов, 

а в VII в. в южной части Махараштры ‒ княжество Чалукьев, в IX ‒ княжество 

Чолов, контролировавшее некоторое время всю южную Индию.  

Ожесточенная междоусобная борьба значительно облегчила вторжение 

мусульманских завоевателей в северную часть Индии на рубеже XII‒XIII вв.  

Разбив раджпутов и подчинив раджпутских князей, главную боевую силу 

Индии того времени, они образовали на завоеванных территориях Делийский 

султанат (1206‒1526 гг.), на смену которому пришла империя Великих моголов 

(1526‒1707 гг.).  

Несмотря на политическую децентрализацию, в Индии в V‒VII вв. шли 

важные процессы, которые дают основание выделить этот период в истории 

страны. Эти процессы прежде всего, были связаны с внутренней перестройкой, 

неизменно существовавшей и сохранившей при всех политических перипетиях 
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свой статус-кво варновой системы, с созданием на значительной части террито-

рий Индии за счет влияния Севера обширной индо-буддийской цивилизацион-

ной зоны, с ростом религиозно-культурного самосознания индийцев, которое 

на протяжении веков выступало важным фактором их объединения, несмотря 

на этническую разобщенность и отсутствие государственного единства.   

Начиная с первых веков новой эры, усиливается процесс закабаления кре-

стьянских общин, прикрепление их к налоговому тяглу, набирают силу формы 

феодальной эксплуатации, связанные с ростом частного землевладения. Факто-

рами, ускоряющими дальнейшее расслоение индийского общества, были 

углубление имущественной дифференциации среди общинников-крестьян, по-

жалования правителями в индивидуальное или групповое владение представи-

телям высших каст земель и права на эксплуатацию крестьян. В первых веках 

новой эры увеличилась, прежде всего, за счет пожалований, земельная соб-

ственность индусских храмов и буддийских монастырей. Храмы и монастыри 

вели собственное хозяйство, эксплуатируя закабаленных крестьян, наемных 

работников, рабов.  

Следствием многочисленных войн было перераспределение земли, непо-

средственно сказавшееся на варново-кастовой системе. Старая система варн 

сохранилась, но сами варны не остались неизменными. Они трансформирова-

лись под влиянием нового кастового деления. Кастами становились этнические 

и профессиональные группы, кланы воинов-завоевателей, религиозные секты 

и пр. Вне зависимости от первоначального происхождения касты по мере 

углубления разделения труда "выстраивались" в иерархии варнового общества 

в соответствии с социально-экономическим положением их членов, с их отно-

шением к земле. Превращение раджпутов в доминирующую кшатрийскую ка-

сту было прямо связано с приобретением ими права на ренту-налог с завоеван-

ного населения, на реальное распоряжение землей.  

Общая схема кастовой иерархии, связанная с правами землевладения, 

строилась следующим образом. Брахманы-землевладельцы, правящие династии 

индусских княжеств, представители административно-налогового аппарата, во-

ины-землевладельцы, наконец, полноправные общинники ‒ раджпуты и джай-

ны в ряде областей северной и северо-западной Индии входили в высшие брах-

манские и кшатрийские касты, которые якобы вели свою родословную от брах-

манских и кшатрийских родов Древней Индии. Варна вайшиев стала обозна-

чать в основном сословную организацию купцов и ремесленников. Касты шудр 

состояли из обедневших землевладельцев, держателей земли от общины, а так-

же ремесленников. Последняя, самая низшая группа "неприкасаемых" каст, 

включала бесправных арендаторов и слуг общины, лишенных каких-либо вла-

дельческих прав, находившихся в полурабской, полукрепостной зависимости 

от полноправных общинников.  
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Процесс классового расслоения протекал в Индии, весьма своеобразно. 

Он характеризовался длительным сохранением крайней мозаичностью господ-

ствующего и эксплуатируемых социальных слоев.  

Общинник, уплачивающий ренту-налог, сам мог выступать эксплуатато-

ром наемных и зависимых от него работников. Кабальная эксплуатация непол-

ноправных членов общины или внеобщинного крестьянства из "неприкасае-

мых" каст применялась в хозяйствах, как крупных землевладельцев, так и рядо-

вых общинников.  

Утверждение власти мусульманских правителей привело к значительному 

изменению состава высшей правящей верхушки Индии.  

Значительная часть крупных индийских князей была истреблена, их земли 

вошли в территориальный состав султаната. Некоторые более мелкие индий-

ские князья (раджи), признав власть султана, попали в вассальную зависимость 

от него. Они были обязаны выплачивать султану дань.  

Вся земля султаната объявлялась государственной собственностью. Фак-

тически земля оставалась в руках общинников-крестьян, обязанных выплачи-

вать налоги в пользу завоевателей, которые исчислялись в значительно боль-

шем объеме, чем раньше, и по иной схеме. Все землевладельцы облагались 

налогами в форме хараджа, то есть той же ренты-налога, но немусульмане вы-

плачивали еще подушную подать джизью. Оба налога достигали часто полови-

ны урожая. Часть государственного неразделенного земельного фонда была 

приписана непосредственно к казне. Это земли "халисэ", доход с которых шел 

на содержание самого султана и его двора, государственного аппарата, чинов-

ников, воинов. Другая часть была разделена на служебные наделы "икта" 

и роздана в условное держание за службу военную, чиновничью и пр. Условное 

должностное землевладение было и кратковременным, и пожизненным, но ча-

сто икта передавалась за службу сыну или зятю иктадара. Владельцы икты (ик-

тадары) собирали налоги сами или через своих слуг с пожалованных деревень 

или областей, присваивая лишь часть налоговых поступлений. Большая часть 

налогов продолжала идти в фонд государства, которое определяло размеры, 

форму их изъятия.  

Наряду с государственной собственностью существовала в султанате 

и частная собственность (мульк). Своеобразный вид частной собственности 

составляли земли мусульманских религиозных учреждений вакуфы и наслед-

ственные земли мусульманских духовных лиц (имамов). Владельцы мульков 

платили лишь десятину. Это была их привилегия. Для Делийского султаната 

были характерны три ярко выраженные тенденции в развитии землевладения: 

1) постепенное превращение земель икта в земли мульк; 2) сокращение земель 

халиса за счет расширения двух первых видов земель; 3) увеличение непосред-

ственной доли служилой верхушки в общей сумме ренты-налога, получаемой 
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с государственных земель. Уже во второй половине XIV в. часть иктадаров 

приобретает налоговый иммунитет, а икта становится во многих случаях 

наследственной.  

Государственная собственность на землю сохранилась и в Могольской Ин-

дии. Более того, она была в значительной мере упорядочена, в том числе за счет 

создания земельного кадастра, составление которого было начато при Шер 

Хане (1540‒1545 гг.) и закончено при Акбаре (1556‒1605 гг.), вошедшем в ис-

торию в качестве великого правителя, отменившего, в частности, джизью 

с местного населения и четко определившего суммы налогов с каждого района.  

Значительная часть земли в Могольской Индии была передана в качестве 

условного пожалования (джагира) крупным мусульманским военачальникам 

джагирдарам. Джагирдар был обязан содержать соответствующий величине его 

джагира и чину отряд войск (от 100 до 5 тыс. воинов), из которых и состоял ос-

новной костяк армии правителя. Владельческие права джагирдара или находя-

щегося в зависимости от падишаха местного князя-раджи реализовывались 

в праве взимания налогов с общинников-крестьян и удержании определенной 

их части в свою пользу. Кроме джагиров существовали и владения вассальных 

индийских князей за-миндаров, плативших дань падишаху.  

В зависимости от форм эксплуатации земледельца вся территория Моголь-

ской Индии делилась на две части: раяти и заминдари. На территории раяти 

налоги с общинников-крестьян взимались непосредственно через государ-

ственный аппарат. Падишах следил за тем, чтобы джагирдары не обладали ни-

какой ни административной, ни самостоятельной налоговой властью на своих 

землях. На территории заминдари налоги собирались самими заминдарами. За-

миндар сам устанавливал в соответствии с обычаем размер платежей с крестьян 

и формы их получения. Эти платежи, таким образом, носили характер феодаль-

ной ренты. К заминдарам ‒ "господам земли" примыкали и так называемые 

первичные заминдары ‒ полноправные общинники, которые были хозяевами 

собственных участков земли. Эти участки, как правило, сдавались в аренду 

издольщикам или обрабатывались зависимыми людьми.  

Значительная часть общинной земли находилась в бессрочной аренде, 

не имеющей правовой защиты. Практически же арендаторы, неполноправные 

крестьяне-общинники, не могли быть согнаны со своих участков. Арендаторы 

находились в личной и поземельной зависимости от слоя полноправных об-

щинников, оказывали им всякого рода услуги.  

Самый эксплуатируемый слой сельского населения состоял из безземель-

ных крестьян.  

По мере распада Могольской Индии, ослабления позиций могольских 

правителей усиливается власть местных заминдаров ‒ индусов, и мусульман. 

Складывается вассально-ленная система отношений. Иерархия прежних 
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военных и гражданских чинов, получающих свою долю прибавочного кре-

стьянского продукта через налоговый аппарат государства, начинает вытес-

няться иерархией феодальных землевладельцев.  

Индия VI‒XII вв. представляла собой совокупность многочисленных госу-

дарств-княжеств, экономически не связанных между собой. В раннеклассовых, 

так называемых племенных государствах сохранялись значительные пережитки 

родоплеменных отношений. К таким государствам относятся многочисленные 

территориальные образования, возникшие в результате завоеваний раджпут-

ских кланов, в которых власть князя опиралась на военную силу соплеменни-

ков, воинов-раджпутов.  

Возникающие время от времени в результате войн более крупные полити-

ческие общности: Харши (VII в.), Чалукьев (VII в.), Гурджара Пратихаров 

(VIII в.) и другие ‒ были примитивными государственными образованиями, 

представляющими собой конгломерат тех же племенных княжеств с крайне 

подвижными границами, с не сложившимся административным аппаратом. 

Во главе таких государств, стояли махараджи ‒ главные князья. Княжеский 

трон наследовался сыном или передавался преемнику по воле правителя. 

В некоторых мелких княжествах князья избирались. Махарадже помогали 

советники, входящие в совещательный орган матрипаришад. В государствен-

ном аппарате значительное место принадлежало воинам и сборщикам налогов.  

Отсутствие на протяжении веков государственного единства Индии вос-

полнялось в определенной мере рано начавшим складываться религиозно-

культурным единством ее многоязычного, этнически разнородного населения. 

Общества, как показала история Индии, связанные религиозно-культурным 

единством, обнаруживают высокую степень устойчивости в периоды государ-

ственных дроблений, завоеваний и массовых переселений народов. Эта харак-

терная черта истории страны объясняется в значительной мере спецификой 

самого индуизма, представляющего собой не только религиозно-философскую, 

но и социально-экономическую, социально-правовую систему, связанную 

с огромным фондом культурных ценностей, которые создавались индийским 

народом в течение тысячелетий (мифы, эпос, религиозная, правовая, научная 

литература и пр.).  

Ни одна религия, пожалуй, не была так тесно связана со всеми областями 

духовной и материальной культуры народа, как индуизм. Это огромное храни-

лище древнейших исторических сведений об обычаях, традициях страны.  

Традиционная политическая раздробленность, слабость центрального гос-

ударственного аппарата ‒ как характерная черта средневековой Индии ‒ вос-

полнялись и крепостью общинной организации индийского общества, стабиль-

ное существование и саморазвитие которой мало зависело от побед и пораже-

ний того или иного стремящегося к власти правителя.  
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Определенное государственное единство было достигнуто вследствие 

завоевания Индии мусульманами захватнические войны мусульман в Индии 

начались еще в XII в. Завоеванные индийские земли включались вначале 

в состав государственных земель державы Гуридов, а затем с XIII в. выдели-

лись в самостоятельное государство, получившее название Делийского султа-

ната. В 1229 году Делийский султанат был признан багдадским халифом 

в качестве независимого государства. Однако тесная связь правителей Дели 

с остальным мусульманским миром не прерывалась. Султаны Дели продолжали 

быть ставленниками тех или иных чужеземных правителей: среднеазиатских 

тюрков, таджиков, персов.  

В начале XVI в. начинается вторжение в Индию тюркоафганских завоева-

телей ‒ моголов. Империя Великих моголов достигла своего расцвета в конце 

XVI‒XVII вв. Вместе с тем следует отметить, что мусульманские правители, 

в том числе и Великие моголы, несмотря на мощный политический потенциал 

ислама, не смогли создать в Индии ни сильной государственности, ни эффек-

тивно действующего центрального аппарата.  

При монархической форме правления в системе органов государственной 

власти и Делийского султаната, и Могольской Индии было много общего, так 

как государственное управление строилось здесь всоответствии с исламской 

религиозной доктриной государства мусульман. Согласно этой доктрине все 

верующие мусульмане должны иметь одного главу, который в своей власти 

ограничен только законом, проистекающим от Аллаха! Фактический объем 

полномочий мусульманских правителей определялся соотношением сил в не-

прекращающейся борьбе за власть между правителем и знатью. Так, всесилие 

мусульманской знати при делийском правителе Насир-уд-дин Махмуде 

(1246‒1265 гг.) сменилось последующим укреплением позиций султанов. 

Мухаммед Туг-лак (1325‒1351 гг.) уже писал на своих монетах: "Султан ‒ тень 

бога1', а основатель империи Моголов Бабур (1526‒1530 гг.) присвоил себе 

звание падишаха, наделенного якобы божественными правами.  

Власть главы государства (султана, падишаха) была наследственной, он 

сам мог назначать наследника престола. В Коране содержится перечень обязан-

ностей правителя. На первом месте среди них была охрана ислама, в том числе 

поддержание религиозных обрядов и преследование еретиков и "лжеучителей". 

Эти требования не всегда могли быть соблюдены мусульманскими правителя-

ми в завоеванной Индии, где сама жизнь часто заставляла их идти на уступки, 

проводить политику веротерпимости.  

Мусульманским правителям принадлежала высшая законодательная и су-

дебная власть. Толкуя нормы мусульманского права, они не могли, однако, 

не считаться с общепризнанным его толкованием (иджмой).  
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Высшим чиновником в мусульманском государстве, считавшимся вторым 

лицом после государя, был визирь, руководитель военного и финансового ве-

домства. Его основная обязанность состояла в том, чтобы проводить в жизнь 

приказания султана. Нередко визири сосредоточивали всю полноту власти 

в своих руках.  

Центральное управление и в Делийском султанате, и в Могольской Индии 

осуществляли специальные правительственные ведомства ‒ диваны, призван-

ные, в частности, вести особые книги, содержащие различные сведения, стати-

стические данные общегосударственного значения.  

Военное ведомство, ведущее учет военной силы, численности наемного 

войска, личной охраны султана или падишаха, земельных и денежных пожало-

ваний, мест расположения гарнизонов, занимало особое место в мусульманском 

государственном механизме. Главный интендант и казначей этого ведомства 

осуществлял контроль над выдачей джагиров в Могольской Индии, проверял 

на смотрах состояние войска, его снаряжение. Финансовое ведомство контро-

лировало учет и сбор поступлений в государственную казну: налогов, пошлин, 

выкупных сумм за военнопленных, податей с покоренного населения.  

Особое ведомство располагало сведениями о назначении всех чиновников, 

о суммах, получаемых ими из государственной казны, земельных пожаловани-

ях. Во главе этого ведомства в XVI в. стоял мир самана. Он ведал также мастер-

скими и складами падишаха. Ведомство садр-ус-садура было своеобразным 

главным духовным и судебным управлением, которое мог возглавлять сам гос-

ударь или доверенное ему лицо. В его ведение входило назначение судей.  

Ни в Делийском султанате, ни в Могольской Индии не было четкого раз-

граничения функций между придворными сановниками и государственными 

чиновниками. Двор Делийского султана был центром политической жизни 

и управления империи. При дворе особую роль играл вакилидар, дворцовый 

управитель, следящий за содержанием семьи, приближенных и слуг султана, 

за султанской кухней и столом.  

Все слуги при дворе в Могольской Индии имели воинские звания и ранги, 

они часто осуществляли контроль за деятельностью государственных чиновни-

ков. Большую роль в центральном управлении играли личный секретарь пади-

шаха и особый чиновник, который просматривал его указы.  

Общие черты государственного механизма Делийского султаната и Мо-

гольской Индии не исключали различий между ними, которые выражались 

не столько в названиях государственных органов и должностей, сколько в ха-

рактере политического режима. Правители Дели устанавливали свою власть 

в завоеванной стране методами жестокого подавления народного сопротивле-

ния и мятежных индусских правителей. Султаны, опирающиеся на военную 
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силу, конфисковывали имущество, непокорных убивали. Ислам в его суннит-

ском толковании стал государственной религией, а персидский язык (фарси) ‒ 

языком судебного производства. Правление моголов в Индии началось в другой 

внутриполитической обстановке, когда был завершен процесс "исламизации" 

правящей верхушки, а индусские князья и князьки признали в той или иной 

мере свою зависимость от мусульманских правителей.  

На политику падишахов стал оказывать определенное влияние индийский 

город.  

Из могольских правителей наиболее заметный след в истории средневеко-

вого государства Индии оставил Акбар (XVI в.). В это время произошла опре-

деленная "либерализация" политического режима, показателями которой могут 

служить, например, и некоторое ослабление налогового тягла, и отмени 

при Акбаре подушной подати ‒ джизьи, а также проводимая политика веротер-

пимости. Большое количество земель в это время передавалось в собственность 

не только мусульманского духовенства, но и индусских храмов. Произошло 

и некоторое изменение политики в отношении городов.  

Так, например, в целях раскола зревшей торгово-ремесленной оппозиции, 

начиная с Акбара, на высшие должности в административном и налоговом 

аппарате стали назначаться торговцы, ремесленники и другие "низкорожден-

ные" лица. Могольские правители были последователями ханифитской' школы, 

одной из главных отличительных черт и требований которой был учет местных 

условие в управлении и судопроизводстве.  

Введение административного деления еще в Древней Индии было прямым 

следствием складывающейся системы эксплуатации податного общинника-

крестьянина. Империи Гуптов и Харши, например, были разделены на провин-

ции, управляемые начальниками пограничных областей или наместниками. 

Провинции делились на округа. Самой мелкой административной единицей 

оставалась сельская община.  

Мусульманские правители ввели новое административно-территориальное 

деление. Делийский султанат был разделен на 23 провинции. Крупные провин-

ции делились на гиики (области). Следующей административно-налоговой еди-

ницей была паргана (район), включающая ряд деревень, и namma ‒ одну ‒ две 

деревни. Могольская империя была разделена на 15 областей во главе с намест-

никами (хакимами). В каждую область назначались также фоуд-жары ‒ воен-

ные начальники, гомашты ‒ сборщики налогов и котвалы. ‒ начальники городов.  

Наличие полуавтономного механизма общинного самоуправления во главе 

с брахманско-кшатрийской верхушкой осталось характерной чертой и Делий-

ской, и Могольской Индии. Ни сломить, ни в должной мере подчинить себе ин-

дийские общины; особенно крупные, мусульманские правители так и не смогли. 
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Так, например, моголы не признавали владений местных правящих кланов. 

Однако на практике такие административно-налоговые единицы, как паргана 

и патта, совпадали с клановыми владениями.  

Во главе индийских общин стояли муккадамы, чаудхри (вожди) ‒ главы 

доминирующих каст, хута ‒ главы деревень. Они были не должностными лица-

ми центрального аппарата, а представителями общины налогоплательщиков 

в их отношениях с центральной властью.  

Эти отношения были сродни данническим обязанностям побежденных 

победившему государству. Общинные должности передавались по наследству 

и, более того, делились среди наследников. Продолжали существовать и об-

щинные советы ‒ панчаяты, состоящие из представителей доминирующей 

касты в округе, деревне.  

Прочность мусульманского правящего режима определялась боеспособно-

стью его армии. Конница, состоящая из мусульман, была основной силой ар-

мии. Особое место отводилось дворцовой страже и другим отборным войскам. 

Армия в Делийском султанате была организована по десятичной системе. Во-

енный и гражданский чин зависел от числа воинов, находящихся под командо-

ванием определенного лица; эмир командовал 100 всадниками, мелик ‒ 1 тыс. 

всадников, хан ‒ 10 тыс. всадников. В Могольской Индии была значительно 

увеличена численность войск за счет наемных отрядов, оплачиваемых непо-

средственно из казны. Особо привилегированное положение занимали наемные 

воины, подчиненные непосредственно падишаху. Весьма характерно, что главы 

мощных земледельческих каст имели свои воинские контингенты, состоящие 

из зависимых от них людей. Крупные индийские общины коллективно защи-

щали с оружием в руках свою территорию и свои права.  

Отправление правосудия во всех мусульманских государствах строилось 

на положениях Корана, согласно которым суд отделялся от администрации 

и вершился специально назначенными главой государства судьями-кадиями. 

В судебной системе отсутствовала иерархия судебных должностей, как и раз-

личия в гражданском и уголовном судопроизводстве. Судьи были единоличны-

ми. Стабильность местных общин (деревенских, кастовых) определяла суще-

ствование особых панчаятных судов, которые обладали значительными полно-

мочиями. Они были распорядителями общинной земли, регулировали межка-

стовые отношения, следили за соблюдением кастовых и семейных правил, 

правопорядком.  

Правовая система средневековой Индии подверглась значительным изме-

нениям под влиянием мусульманского права, привнесенного в страну мусуль-

манскими завоевателями. После установления мусульманского господства 

в Индии сфера применения местного права, права дхармашастр была сужена 
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как по кругу лиц, так и по кругу отношений, регулируемых нормами этого 

права. Уголовные дела должны были рассматриваться мусульманскими судья-

ми на основе норм мусульманского права, которое в этой своей части приобре-

ло территориальный характер, т.е. применялось ко всем жителям завоеванных 

территорий.  

Действие норм мусульманского уголовного права с его архаическими, 

концепциями, искусственной, малоэффективной системой доказательств про-

должалось до 1832 года, когда колониальными властями был принят закон 

об отмене применения его норм ко всем не мусульманам. Все то, что считалось 

непосредственно связанным с религией, ‒ брачно-семейные отношения, насле-

дование, деятельность религиозных учреждений ‒ регулировалось персональ-

ными правовыми системами: мусульманским правом, если речь шла о мусуль-

манине, и индусским правом, если дело касалось индуса. Кроме того, мусуль-

манское завоевание мало затронуло кастовые и общинные порядки, где про-

должали действовать панчаятные, кастовые суды, рассматривающие и преступ-

ления на основе местного обычного права.  

В средневековой Индии начался интенсивный процесс переосмысления, 

критического исследования, истолкования древнего права дхармашастр, его 

приспособления к новым условиям. Результатом этого процесса было появле-

ние многочисленных правовых трактатов, комментариев к тем или иным 

дхармашастрам или сборников высказываний индусских религиозных автори-

тетов по тем или иным предметам правового регулирования (нибандх). Ком-

ментарии и нибандхи стали со временем играть роль главных источников 

индусского права.  

Устранение авторами дигест (нибандх) и комментаторами противоречий, 

неясностей, пропусков в праве, дхармашастр привело к тому, что непосред-

ственное толкование дхармашастр в судах не признавалось впоследствии до-

статочно надежным и авторитетным.  

Одним из ранних комментаторов был Асахайя (приблизительно VII в.), 

перу которого принадлежит самый популярный комментарий к дхармашастре 

Нарада ‒ Нарадабхазиа. Особенно часто переписывались и комментировались 

Законы Ману. До нашего времени дошли такие комментарии к Законам Ману, 

как Бхаруччи (VIII в.), Медхатитхи (IX в.), Гавиндараджи (XII‒XIII вв.) и др.  

Неоднократно комментировалась и другая известная дхармашастра ‒ 

Яджнавалкья. Митакшара ‒ самый распространенный комментарий 

на Яджнавалкью, написанный в XI в. Виджнанешва-рой, дал название одной 

из двух главных школ индусского права, которая наиболее распространена 

в Индии. Основателем другой школы индусского права ‒ Даябхаги, получив-

шей распространение в Бенгалии и Ассаме, был Джимутавахана, создавший 
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в XII в. нибандху, в которой по-иному, чем в Митакшаре, решались некоторые 

вопросы наследственного права и раздела имущества в большой индусской 

неразделенной семье.  

Комментарии в период индийского средневековья, так же как дхармашаст-

ры в древности, не были вытеснены государственными узаконениями. Этой 

особенности развития индусского права можно найти ряд объяснений. Следует 

отметить, что некоторые комментарии писались по поручению правителей 

и действовали с их санкции. Среди комментаторов было много официальных 

лиц высокого ранга.  

В средневековой Индии до прихода мусульманских завоевателей в XIII в. 

не было государственного единства, что предопределяло, партикуляризм права. 

Литература нибандх ‒ тематических сборников цитат по определенным инсти-

тутам права ‒ была продиктована в значительной мере стремлением согласо-

вать, привести к единому знаменателю положения различных авторов дхарма-

шастр, что могло быть достигнуто путем создания новых правовых произведе-

ний. Комментаторы вслед за составителями дхармашастр стремились к унифи-

кации права, отвечающей прогрессивным тенденциям объединения индийского 

общества.  

Индия на протяжении длительного времени отличалась особой устойчиво-

стью философских, этических и правовых представлений индуизма. Особые 

представления были и о путях развития традиционного права, рассматриваемо-

го в качестве священного. Деятельность комментаторов соответствовала этим 

представлениям, так как они не претендовали на создание законов, ставя своей 

целью лишь истолковать предписания дхармашастр, объявить их установлен-

ными. При всем стремлении к унификации права мнения комментаторов 

не могли совпадать по всем вопросам, хотя бы потому, что писались они в раз-

ное время, основываясь на обычном праве. Более поздние комментарии часто 

упоминали предыдущие только для того, чтобы опровергнуть их толкования. В 

различных частях средневековой Индии признавался авторитет одних ком-

ме таторов и отвергался авторитет других, что и привело к возникновению двух 

вышеназванных правовых школ.  

Как и в древности, в средневековой Индии обычай оставался одним 

из важных источников традиционного индусского права. Широко используя 

нормы обычного права, комментаторы приспосабливали теоретически неиз-

менное "священное" право дхармашастр к новым условиям. Многие обычаи 

были введены в действующее индусское право комментаторами.  

Индусское право могло выполнять на протяжении веков важную интегри-

рующую роль в многоязычной, этнически разнородной, раздробленной на про-

тяжении столетий Индии, только приспосабливаясь к местным обычаям, 
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специфическим нормам поведения людей. Особая роль обычая в правовой си-

стеме Индии прямо подчеркивалась авторами дхармашастр. Например, в одной 

из поздних дхармашастр (VI в.) Брихаспатисмрити утверждалось, что древние 

обычаи легализуют всякую практику, основанную на них, и что судебное реше-

ние не может быть вынесено только на основании предписаний дхармашастр. 

Если дхармашастры противоречат смыслу права и древним обычаям, они могут 

нанести ущерб правосудию (II, 26‒28). Медхатитхи в комментариях к Законам 

Ману также писал о возможности несоблюдения тех предписаний дхарма-

шастр, которые находятся в резком противоречии с местными обычаями. Ме-

сто, которое занимал обычай в источниках средневекового индусского права, 

определялось особенностями развития Индии в это время. Раздробленность, 

войны, порождаемые главным образом столкновением политических элит, 

конфликтами на почве их гегемонистских притязаний, не затрагивали или за-

трагивали в малой мере общинную основу традиционного права с его глубоки-

ми религиозно-идейными корнями. Теоретически неизменные религиозные 

правовые системы обходными путями приспосабливались к нуждам обще-

ственного развития. Если в мусульманском праве использовался метод сравни-

тельного права, когда одна школа заимствовала институты другой школы 

мусульманского права, то индусское право приспосабливалось к нуждам обще-

ственного развития путем широкого включения в свою систему обычаев, 

что делало его жесткие религиозные рамки весьма растяжимыми.  

Модификации традиционных концепций каждодневной практикой в зна-

чительной мере способствовала и возможность применения "принципов спра-

ведливости" как дополнительных указателей дхармы. Обращение к религиоз-

ному авторитету дхармашастр, к их традиционным правовым темам определи-

ло основные направления комментаторской деятельности по линии разработки 

частного права: брачно-семейного, наследственного, права личного статуса. 

И Даябхага и Митакшара посвящены регулированию отношении в больших ин-

дусских неразделенных семьях, а также отношений членов этих семей с други-

ми лицами и с государство.  

Институт большой индусской неразделенной (объединенной) семьи опре-

делял в той или иной мере содержание почти всех норм средневекового индус-

ского права. В это время в Индии продолжали существовать как патрилиней-

ные, так и матрилинейные семейные, домовые общины, характеризующиеся 

двумя главными чертами: коллективным трудом членов большой семьи и по-

следующим уравнительным распределением продуктов труда между ними. 

Совместное владение собственностью и совместное ведение хозяйства ‒ основа 

большой (неразделенной) семьи, а главный принцип традиционного права ‒ 

недвижимость: земля должна оставаться в семье. Из этой установки вытекало, 
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что отдельные члены семьи не признаются ее собственниками, что отчуждение 

семейной собственности ограничено, а ее непосредственным распорядителем 

является глава, управитель семьи, власть которого основана на авторитете стар-

шего, на выполнении им обрядов, связанных с культом предков. Культ предков 

был религиозной основой большесемейной общины, ее связующим началом. 

С ним был связан и культ брака, рассматриваемого как священный акт, соверша-

емый между семьями жениха и невесты, делающий нерасторжимым их союз.  

Институты брака, усыновления, наследования призваны были служить 

главной цели ‒ непрерывности процесса почитания предков, совершения обря-

дов, богослужений, посвященных им, как главного условия материального 

и духовного благосостояния семьи. Так, собственность большой семьи 

по Даябхаге и раньше и ныне безраздельно принадлежит отцу, который имеет 

неограниченное право распоряжаться ею по своему усмотрению: продавать, 

закладывать, дарить и пр.  

Сыновья по праву Даябхаги не приобретают никаких прав на семейную 

собственность при жизни отца, у них отсутствует право требовать у отца 

отчета об отчуждении семейной собственности, требовать ее раздела и пр. 

После смерти отца семейная собственность передается прямым потомкам 

главы семьи ‒ сыновьям.  

Правовую основу, наиболее распространенной и в современной Индии 

большой неразделенной семьи по праву Митакшары составляет институт со-

собственности и сонаследования, выражающийся в правах сына, внука и пра-

внука на семейную, унаследованную отцом, дедом и прадедом от своих 

предков собственность.  

В такую семью входят не только сонаследники, но и их матери или мачехи, 

жены, дети (исключая замужних дочерей), вдовы, незамужние дочери умерших 

сонаследников, незаконнорожденные сыновья от длящегося сожительства 

при условии согласия других сонаследников и если нет своих детей. Эти лица, 

однако, имели лишь право на содержание из семейной собственности. Ни од-

ному из сособственников не предоставлялось право на большую долю в семей-

ной собственности, размеры которой были неустойчивы и зависели от рожде-

ний или смертей других сонаследников, их общего числа. На живых сонаслед-

ников переходили права в семейной собственности умерших.  

Традиционное право Митакшары также исключало возможность индиви-

дуального отчуждения большесемейной собственности сонаследниками, 

не санкционированного управителем семьи, даже в пользу другого сонаследни-

ка. Не могли получить прав сонаследника и третьи лица. Но не имея права 

отчуждать семейную собственность, сонаследники пользовались правом оспа-

ривать отчуждение семейной собственности не только другими сонаследника-

ми, но и управителем семьи.  
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Они могли требовать раздела семейной собственности и отчета управителя 

в период раздела о ее состоянии. Сонаследник мог стать управителем семьи, 

а, следовательно, и неразделенной собственности, если это место было вакант-

но, и другие сонаследники не высказывали по этому поводу возражений. Права 

всех сонаследников в принципе были равны, кроме "дисквалифицированных 

сонаследников", которые в силу врожденного слабоумия, идиотизма или урод-

ства не имели права требовать выделения их доли из сонаследственной соб-

ственности или управлять делами большой семьи.  

С областью семейных отношений был тесно связан действующий в сред-

невековой Индии ряд других традиционных норм вещного права.  

К числу таких институтов относится, например, собственность "бенами", 

которая имеет много общих черт с английским институтом доверительной 

собственности. Венами ‒ это собственность, приобретенная за свои деньги, 

но от имени другого лица или от своего имени, но переданная другому лицу 

без каких бы то ни было намерений создать выгоду для этого лица. Как 

и в доверительной собственности, в основе бенами лежат не только вещные, 

но и определенные фидуциарные отношения, при которых одно лицо, как пра-

вило находящееся или в определенной зависимости от учредителя бенами, 

или в родственных отношениях с ним, принимает на себя имущественные права 

в интересах другого. При этом положение лица ‒ учредителя бенами схоже 

с положением учредителя доверенной собственности, а положение лица, при-

нявшего собственность (бенамидара), схоже с положением доверительного 

собственника. При учреждении собственности бенами учредитель выступает 

бенефициарием, так как управление осуществляется в его интересах.  

Собственность бенами в средневековой Индии призвана была служить 

ширмой, скрывающей действительное благосостояние собственника. Она ис-

пользовалась против чрезмерных притязаний родственников, сонаследников 

или алчных правителей.  

Другим традиционным институтом имущественного права, тесно связан-

ным с областью семейных отношений, был институт неделимой семейной соб-

ственности ‒ «раджъя» Эта собственность передавалась по наследству одному 

члену семьи. При этом исключались права на нее всех других членов. Недели-

мая собственность, развившаяся в условиях роста частного землевладения 

средневековой Индии, длительное время существовала с другой, более древней, 

конкурирующей формой собственности ‒ собственностью большой неразде-

ленной семьи. Различие между неразделенной собственностью, собственностью 

большой индусской семьи и неделимой семейной собственностью заключалось 

главным образом в том, что неделимая собственность не являлась сонаслед-

ственной. Члены большой семьи (сонаследники) не могли требовать ни ее раз-

дела, ни пользования ею, то есть не могли запретить единственному держателю 
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неделимой собственности беспрепятственно распоряжаться ею, если обычай 

конкретной социальной группы прямо не запрещал такое распоряжение. 

Под влиянием большесемейной неразделенной собственности, в силу обычая 

некоторых каст, сонаследники, однако, могли требовать содержания за счет 

неделимой собственности. Этим правом могли воспользоваться преимуще-

ственно сыновья держателя неделимой собственности. Особые правила содер-

жались в обычаях и по поводу наследования неделимой собственности. Она 

наследовалась главным образом по принципу майората, то есть старшим род-

ным сыном умершего собственника.  

Специфическим институтом, развившимся в традиционном праве Индии, 

была собственность идолов (богов), религиозных и благотворительных учре-

ждений, храмов, возникающих благодаря пожертвованиям. При этом цели 

религиозных и благотворительных пожертвований совпадали, ибо благотвори-

тельность в Индии рассматривалась как сугубо религиозное дело. Распростра-

нению форм религиозной собственности способствовал ряд обстоятельств: 

отсутствие иерархически организованной индусской церкви, многобожие 

индуизма, распространение конкурирующих религий: джайнизма, буддизма, ‒ 

деятельность многочисленных религиозных сект. Это обстоятельство не меша-

ло укреплению религиозно-культурного единства средневековой Индии, так 

как индуизм, наряду с жесткими правилами сословно-кастовой организации, 

отличается особой веротерпимостью, гибкостью, относительно легкой приспо-

собляемостью к новым условиям. Религиозные секты, как правило, приобрета-

ли кастовые формы и включались в общую систему четырех варн.  

Вместе с тем учреждение благотворительной религиозной собственности 

служило и практическим целям обеспечения потомков или других родственни-

ков после смерти учредителя вопреки общему порядку наследования, а также 

сокрытию действительных размеров собственности и пр.  

Аномальный характер этого института выражался в том, что здесь 

не учреждалось доверительной собственности, а само божество, идол (простой 

"священный" камень, например) становился собственником, реализуя свои пра-

ва через законных представителей ‒ шебаитов. Эта собственность была вечной, 

постоянной. Пожертвование не могло быть взято назад дарителем.  

Собственность, переданная божеству, называлась "девапта-рам." (от слова 

devata ‒ божество, идол). Обычно учредитель сам выступал распорядителем 

этой собственности или назначал распорядителя (шебаита), долг которого был 

смотреть за тем, чтобы проходило богослужение, поручаемое, как правило, 

специально приглашенным брахманам ‒ пуджари. Большие южноиндийские, 

особенно тамильские храмы, ежегодно посещаемые массой паломников, при-

езжающих из разных мест Индии, обслуживались целыми жреческими корпо-

рациями, которые начали формироваться здесь еще в VIII‒X вв.  
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Управитель (или управители) собственности божества обладал широкими 

полномочиями. Если не было прямого запрещения учредителя, он мог заклады-

вать, продавать эту собственность и распоряжаться ее доходами в "интересах 

божества", например для ремонта храма.  

Присвоение этих доходов управителем было правомерным, если при этом 

не было полного игнорирования "интересов божества", например, отказа от бо-

гослужений "в его пользу". Должность шебаита и пуджари могла быть наслед-

ственной. Другой распространенной формой религиозной собственности  

средневековой Индии была собственность, пожертвованная в пользу матха 

(индусской школы, напоминающей монастырь без постоянных монахов).  

Распространению этой формы собственности способствовало сектантское 

движение в Индии. Матхи и создавались в целях проповеди тех или иных уче-

ний, вербовки своих последователей. Так как сектантские и кастовые социаль-

ные формы в средневековой Индии часто совпадали, то махантом, управителем 

школы, распорядителем ее собственности часто выступал глава касты (секты) 

или ведущий член ее панчаята (органа самоуправления), обладающий высшей 

духовной властью.  

У большинства матхов были свои храмы. Махант мог быть одновременно 

и шебаитом, управителем собственности идола, и служителем храма. Правовой 

статус махантов определяется местным обычаем. Он мог быть наследственным 

главой матха, располагая самыми широкими правами, вплоть до назначения 

себе преемника, мог быть выборным главой панчаята касты (секты), лицом или 

ставленником ее правящей верхушки. Наиболее распространенным был первый 

тип маханта, располагающего почти бесконтрольной властью. Некоторые 

крупные матхи имели свои локальные отделения питхи. Широко известны 

в средневековой Индии были матхи, основанные в VIII в. Шанкарачарьей, ко-

торые обросли впоследствии большим числом своих местных отделений.  

Религиозного влияния матхов не могли сломить никакие изменения поли-

тической обстановки. Они играли огромную роль в распространении не только 

индуизма, но и религиозной философии, политической мысли, внося тем самым 

значительный вклад в развитие религиозно-культурных связей, ставших мощ-

ным объединяющим фактором средневекового индийского общества, устояв-

шего перед натиском ислама.  

Столетия мусульманского правления в Индии не привели к ее исламиза-

ции, как это произошло в зороастрийской Персии, коптском Египте, христиан-

ской Албании и языческой Турции. Не было здесь и значительного влияния 

ислама на местное право, традиции, обычаи, как, например, в Индонезии.  

Начиная с первых веков новой эры, усиливается процесс закабаления кре-

стьянских общин, прикрепление их к налоговому тяглу, набирают силу формы 

феодальной эксплуатации, связанные с ростом частного землевладения.  
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По мере распада Могольской Индии, ослабления позиций могольских пра-

вителей усиливается власть местных заминдаров ‒ и индусов, и мусульман. 

Складывается вассально-ленная система отношений. Иерархия прежних воен-

ных и гражданских чинов, получающих свою долю прибавочного крестьянско-

го продукта через налоговый аппарат государства, начинает вытесняться 

иерархией феодальных землевладельцев, Индия VI‒XII вв. представляла собой 

совокупность многочисленных государств-княжеств, экономически не связан-

ных между собой. В раннеклассовых, так называемых племенных государствах 

сохранялись значительные пережитки родоплеменных отношений. К таким 

государствам относятся многочисленные территориальные образования, воз-

никшие в результате завоеваний раджпутских кланов, в которых власть князя 

опиралась на военную силу соплеменников, воинов-раджпутов.  

Традиционная политическая раздробленность, слабость центрального гос-

ударственного аппарата ‒ как характерная черта средневековой Индии ‒ вос-

полнялись и крепостью общинной организации индийского общества, стабиль-

ное существование и саморазвитие которой мало зависело от побед и пораже-

ний того или иного стремящегося к власти правителя.  

Определенное государственное единство было достигнуто вследствие 

завоевания Индии мусульманами захватнические войны мусульман в Индии 

начались еще в XII в. Завоеванные индийские земли включались вначале в со-

став государственных земель державы Гуридов, а затем с XIII в. выделились 

в самостоятельное государство, получившее название Делийского султаната.  

Правовая система средневековой Индии подверглась значительным изме-

нениям под влиянием мусульманского права, привнесенного в страну мусуль-

манскими завоевателями. После установления мусульманского господства 

в Индии сфера применения местного права, права дхармашастр была сужена 

как по кругу лиц, так и по кругу отношений, регулируемых нормами этого пра-

ва. Уголовные дела должны были рассматриваться мусульманскими судьями 

на основе норм мусульманского права, которое в этой своей части приобрело 

территориальный характер, т.е. применялось ко всем жителям завоеванных 

территорий. Правовую основу, наиболее распространенной и в современной 

Индии большой неразделенной семьи по праву Митакшары составляет инсти-

тут сособственности и сонаследования, выражающийся в правах сына, внука 

и правнука на семейную, унаследованную отцом, дедом и прадедом от своих 

предков собственность.  
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Тема 14. Государство и право Средневекового Китая («Тан люй 

шу и» ‒ Уголовное установление Тан) 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

Китайское средневековое государство продолжало оставаться типичной 

восточной деспотией. Во главе системы государственного управления стоял 

император, который сосредоточивал в своих руках высшую законодательную 

и судебную власть. Престол наследовал старший сын, остальные сыновья полу-

чали уделы ‒ княжества, земли которых считались их собственностью. При им-

ператоре существовал Государственный совет из наиболее видных сановников, 

среди которых выделялись два канцлера ‒ левый (старший) и правый (млад-

ший). Каждый из них ведал тремя из шести ведомств: чинов, обрядов, налогов, 

военного, судебного и общественных работ (см. схему 26). 

Схема 26 

Государственное устройство Средневекового Китая (династия Тан) 

 
Ведомство чинов осуществляло контроль за кадровым составом граждан-

ских служащих, решало вопросы их назначения, перемещения, отстранения 

от должности. Ведомство обрядов заведовало церемониями и обрядами, возве-

личивающими императорскую власть, и религиозными жертвоприношениями. 

Ведомство налогов вело учет населения, сельскохозяйственных земель, опреде-

ляло размеры налогообложения и отвечало за их сбор налогов. Военное ведом-

ство ведало кадровым составом армии, ее снабжением и почтовой службой. 

Судебное ведомство контролировало правосудие на всей территории империи. 
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Автономное положение в системе органов власти занимало контрольно-

ревизионное ведомство, так называемый цензорах Страна была разделена 

на провинции, в которых действовала триада управленческих органов: админи-

стративные, военные и контрольно-ревизионные. Низовой единицей была дере-

венская община, где сохранилось местное самоуправление и круговая порука.  

В основе права Китая были традиционные идеи Конфуция, выступавшего 

за приоритет морали над законом, и легизма, провозглашавшие жесткое зако-

нодательное регулирование государством всех сторон жизни. Их симбиоз стал 

основой так называемого «официального конфуцианства».  

Развитие права в феодальном Китае проходило по линии развития уголов-

ного, административного, налогового законодательства. Все эти тесно связан-

ные между собой нормы и составляли содержание многочисленных правовых 

памятников, сводов и законов. Начиная с династии Хань в их содержании 

наминает выделяться ядро традиционных-правовых норм (люй) и вновь уста-

новленные нормы (лип). Со временем термином люй стали обозначать нормы 

уголовного права, а лин ‒ административного. Наиболее известные своды зако-

нов средневекового Китая: «Свод законов династии Тан» (VII в.); «Исправлен-

ное и пересмотренное собрание yголовных законов» X в.; «Свод законов из 900 

статей» XI в. и «Свод законов династии Мин» XIV в. (см. схему 27). 

Схема 27 

Общественный строй Средневекового Китая 

 
 

Регулирование имущественных отношений.  

В Китае не была создана система частного права. Правовые нормы, регу-

лирующие имущественные, обязательственные отношения, включались в зако-

нодательство, главным образом, в связи с нормами уголовного и администра-

тивного права или регулировались обычным правом.  
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Китайское право знало деление вещей на движимые и недвижимые. 

При этом строение рассматривалось как самостоятельная от земли недвижимая 

собственность, право на которую могло принадлежать и не собственнику. 

Не существовало института приобретательской давности в отношении земель-

ной собственности.  

В средневековом Китае имели место государственная и частная земельная 

собственность. Общинное землевладение было уничтожено еще в древности. 

Однако продолжала существовать неразделенная семейная и родовая собствен-

ность. Особый вид представляла собой собственность и буддийских общин. 

Существовала также особая категория частных дворцовых земель, куда относи-

лась собственность на недра. Для Китая была характерна развитая общегосу-

дарственная система регистрации землевладения. В обязательственном праве 

Китая основное место отводилось соглашению сторон как основанию возник-

новения обязательств. Китайское право проводило различия между договором 

займа и ссуды. В качестве последнего рассматривалась передача индивидуаль-

но-определенной вещи в пользование, не возврат которой расценивался как 

уголовное преступление. По займам было ограничение ‒ величина процентов 

не могла превышать сумму долга. Заем мог обеспечиваться залогом, но пользо-

ваться залогом кредитор не имел права, даже в случае просрочки долга. Боль-

шое внимание в китайском праве уделялось также купле-продаже. Различалась 

купля-продажа обычных вещей и земли, рабов, скота. Сделки купли-продажи 

требовали обязательного составления купчей, а сделки с землей, рабами и ско-

том ‒ государственной регистрации. На торговлю рядом товаров (чай, соль 

и др.) существовала государственная монополия.  

Семейное и наследственное право. Семья и брак в феодальном Китае 

строились на патриархальных началах. Брак рассматривался как долг, выпол-

нение которого должно служить интересам семьи и культу предков. Брак за-

ключался как соглашение между семьями жениха и невесты. Согласия самих 

жениха и невесты не требовалось, но согласие отцов было обязательным. Брач-

ный возраст для юношей был установлен с 15‒16 лет, для девушек ‒ 14‒15 лет. 

Запрещались браки с рабами, между лицами с одинаковой фамилией, между 

представителями некоторых сословий. 

Брак можно было расторгнуть по обоюдному соглашению супругов либо 

по инициативе одного из них. Мужчина мог подать на развод в случае беспло-

дия жены, ее распутства, непочтения к мужу и его родителям, склонности 

к воровству, болтливости, завистливости и подозрительного характера и т.д. 

Жена могла требовать развода, если муж покидал ее на срок более 3-х месяцев, 

принуждал к аморальному поведению или продавал в рабство. Наследование 

осуществлялось по закону и носило универсальный характер, т.е. наследовались 
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и долги. По наследству могли передаваться титул и должность. Дочери насле-

довали половину доли братьев. Замужние дочери к наследованию не допуска-

лись (см. схему 28). 

Схема 28 

Брачно-семейное законодательство Средневекового Китая 

 
Уголовное право и судебный процесс.  

Нормы уголовного права занимали главенствующее место в правовой си-

стеме средневекового Китая. Субъектом преступления могли быть как свобод-

ные, так и рабы. При квалификации преступлений учитывались умысел и не-

осторожность. Институт необходимой обороны еще не был известен, но бли-

жайшие родственники, защищавшие от нападения отца, мать, деда, бабку, 

освобождались от наказания. Также не рассматривалось как преступление 

укрывательство членов семьи. В уголовном праве Китая сложилось деление 

преступлений на «10 зол», в зависимости от общественной опасности. К пер-

вым трем относились преступления против императора, заговор о мятеже, бунт, 

измена. В эти понятия включался обширный круг преступных деяний, в том 

числе оскорбление императора, посягательство на его жизнь и жизнь членов 

его семьи, попытки разрушить или разрушение храма предков императора. 

«Неподчинением» или «непокорством» называлось особое зло ‒ преступление 

против кровных родственников. К их числу относились, например, избиение 

деда, бабки, родителей, или умысел убить их и пр. Особое зло связывалось 

с преступлениями против старших в семье, с выражением сыновней непочти-
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тельности. Сюда относились донос на бабку, деда, родителей, их оскорбление, 

выделение из семьи и раздел имущества при жизни деда, бабки, родителей 

без их согласия, вступление в брак во время ношения траура.  

В качестве особого зла выделялись преступления, включаемые в катего-

рию крайне несправедливых, порочных, противоречащих естественному поряд-

ку ‒ убийство в одной семье трех человек «за вину не смертную», убийство 

с расчленением трупа, при помощи яда и чародейства.  

«Несправедливость», «неправедность» как особое зло связывалось с нару-

шен нем особых социальных норм. Это убийство своего начальника или учите-

ля, «не выражение женой печали» при получении ею известия о смерти мужа. 

«Великим пренебрежением» или выражением «великого непочтения, испива-

лось такое зло, как кража вещей из жертвенника или из дворца, особенно 

«государевой печати».  

Преступления, входящие в 10 зол, не могли быть прощены. Исключения 

по цинскому законодательству касались лишь «вельмож старинного рода и лип, 

находящихся у государя в милости», дворян, чьи имена были занесены в почет-

ную книгу за воинские доблести, ученых людей, «чьи поступки за образцы, 

а слова за законы почитаются в обществе». За участие в бунте, за измену ответ-

ственность нес не только преступник, но и его родственники, «рубили головы», 

кроме малолетних (до 7 лет) и женщин. Последних отдавали в рабство. Казнили 

также разбойников и грабителей. Выделялся особый состав преступления ‒ 

кража людей, особенно женщин, в целях продажи в увеселительные заведения. 

Если несколько членов большой неразделенной семьи совершали грабеж, гла-

варем признавался глава семьи вне зависимости от степени его участия в пре-

ступлении. Остальные рассматривались соучастниками. Кража среди родствен-

ников не считалась тяжким преступлением. Феодальное право различало кражу 

и грабеж. Сурово наказывалась супружеская измена жены. Характерной чертой 

уголовного права средневекового Китая было наличие в нем большого круга 

должностных преступлений, к которым относились и служебные ошибки. 

При этом не проводилось четкой грани между преступлением и администра-

тивным проступком. Ужесточалась мера наказания начальника при сознатель-

ном попустительстве беззаконию, творимому его подчиненными. Корыстный 

мотив в действиях чиновников также отягчал вину. Строго преследовались 

государством различные злоупотребления и ошибки при составлении списков 

налогоплательщиков.  

Наказание рассматривалось в свете буддийской концепции воздаяния, 

отмщения, расплаты. Считалось, что несправедливость должна влечь за собой 

возмездие, которое совершается либо над преступником, либо над его род-

ственниками. Кара предполагала не только физические мучения, но и нрав-

ственные страдания для преступника.  



172 

 

Наказания делились на основные, дополнительные и заменяющие. К ос-

новным наказаниям относились каторга, битье палками и плетьми, ссылка, 

смертная казнь. Среди прочих видов наказаний применялось клеймение, отру-

бание пальцев, отсечение рук, оскопление, истребление рода, ссылка в провин-

цию для отлова диких животных.  

Кроме того, предусматривались различные виды штрафов, конфискация 

имущества в пользу казны, продажа в рабство. Рабы за совершенные ими пре-

ступления не наказывались ссылкой и каторжными работами. Казенным рабам 

наказание ссылкой заменялось 200 ударами плетью.  

Основное наказание «средней тяжести» (каторга, ссылка) при применении 

к привилегированным членам общества могло заменяться потерей должности, 

ранга, титула. Чем больше было титулов, чем выше ранг, тем больше существо-

вало возможностей погасить основное наказание. В случае серьезных преступ-

лений, когда титулов и рангов не хватало, оставшаяся часть наказания погаша-

лась штрафом. Наказанный чиновник мог быть восстановлен через определен-

ный срок в должности, но в пониженном ранге. Система заменяющих наказа-

ний была социальной привилегией феодалов.  
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Тема 15. Государство и право Средневековой Японии 

(«Тайхо рицурё», «Тайхорё») 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

В III в. н.э. в Японии начался процесс разложения первобытного строя. 

Внутри родов выделяется родовая аристократия, развиваются имущественное 

и социальное неравенство, различные формы эксплуатации привилегированной 

родовой верхушки своих сородичей и иноплеменников, захваченных в ходе войн.  

Рабские формы эксплуатации, способствовавшие укреплению социально-

экономических и политических позиций родовой знати, не получили, однако, 

широкого распространения.  

Географические условия Японии, ее островное положение, гористость 

местности сковывали их развитие. В Японии нельзя было при примитивных 

орудиях труда создать крупные латифундии (поскольку поливное рисоводство 

требовало интенсивного труда крестьянина на небольшом участке земли), 

а также добыть за счет военных походов достаточное количество рабов. Не по-

следнюю роль играло и особое влияние высокоразвитой китайской цивилиза-

ции, с ее традиционной социально-экономической структурой и государствен-

ной системой, а также религиозно философскими учениями: буддизмом и кон-

фуцианством, которое было особенно сильным на ранних стадиях развития 

японского общества и государства.  

Вместе с тем конфуцианская мораль не пустила глубоких корней в Японии 

по сравнению с легко воспринимаемым буддизмом, так как здесь по времени 

его проникновения не сформировался элитарный слой образованных идеологов 

способных донести его философские догматы в массы.  

С IV в. н.э. в Японии формируются племенные союзы, а в V в. вождь пле-

менного союза Ямато объединил под своим верховенством большую часть тер-

ритории страны. На усиление процессов социального расслоения в VI в. н.э. 

и формирование государственного аппарата в Японии огромное влияние оказа-

ла длительная борьба отдельных кланов за верховенство в племенном союзе 

и победе одного из них в главе с Сѐтоку-тайси, в правление которого появляет-

ся первой законодательный документ, первая декларация царей Ямато – Кон-

ституция Сѐтоку, или Закон из 17 статей (604 г.), определивший принципы гос-

ударственного управления. Будучи не столько политико-правовыми положени-

ями, сколько религиозной и этической основой таких положений, Закон из 17 

статей ратует за согласие, гармонию, служению общему, а не личному всех 

японцев. При этом прямо закрепляется их неравенство, особо выделяется пра-

витель, далее вельможи и простой народ.  
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Основой порядка провозглашается «всеобщий закон» (ст. 4, 5), а государь – 

его выразителем, который имеет право в качестве такового требовать от своих 

чиновников беспрекословного подчинения. «Если высшие приказывают, ‒ гла-

сит ст. 3, ‒ то низшие должны подчиняться».  

В Законе осуждается клановая междоусобица, частное владение землей; 

провозглашается государственная собственность на землю и государственные 

подати земледельцев. Междоусобная борьба помешала созданию в это время 

эффективно действующей центральной власти, которая утвердилась лишь по-

сле очередной клановой победы – переворота Тайка (645 г. н.э.). Социально-

экономические нововведения этого времени нашли отражение в серии реформ, 

закрепленных в Манифесте Тайка, дополненных специальным кодексом «Тай-

хо-рѐ». Реформы были призваны реорганизовать систему управления и аграр-

ные отношения по китайскому образцу. На основе последовавшего за этим 

введения надельной системы земля вместе с зависимыми людьми была изъята 

у частных лиц и передана в государственную собственность.  

Земельные участки, наделы, подлежащие переделу раз в шесть лет, разда-

вались среди полноправных крестьян (рѐминов) по числу едоков-мужчин. Рабы 

также получали надел, равный 1/3 надела свободного.  

Государство в качестве собственника земли предусмотрело тройные по-

винности крестьян:  

 ренту (подать) зерном;  

 налог изделиями ремесла;  

 трудовую повинность, продолжительностью до 100 дней в году.  

Введение надельной системы в Японии не означало, однако, уравнитель-

ного передела земли. Значительная часть земель переходила в руки чиновниче-

ства (пополнявшегося за счет той же знати) в качестве служебных наделов, 

размеры которых зависели от должности и ранга. Некоторые земли знать полу-

чала в пожизненное пользование, иногда с правом перехода земель по наслед-

ству по прямой линии, от одного до трех поколений.  

Надельная система оказалась экономически неэффективной и недолговеч-

ной в Японии. Рамки ее применения с самого начала ограничивались областя-

ми, примыкающими к столице, нарушались сроки переделов земель, которые 

сопровождались злоупотреблениями чиновничества и пр. Ее основы все более 

подтачивал рост частного землевладения клановой феодализирующейся знати, 

которому не могла противостоять слабая центральная власть.  

Дальнейшая феодализация японского общества привела к раскладу 

надельной системы.  

Периодические переделы земли фактически прекратились в X в., когда 

на смену надельной системе приходит среднее частновладельческое поместье 
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(сѐэн), создаваемое за счет экспроприации общинных земель, освоения целины, 

которое было под силу только богатой общинной верхушке, многочисленных 

императорских земельных пожалований за заслуги, службу и пр.  

Образование частновладельческих поместий сопровождалось постепенным 

превращением надельных крестьян в феодальнозависимых.  

Новая поместная система смела все преграды на пути создания крупного 

феодального землевладения, а, следовательно, и политической раздробленности 

страны с неизбежными междоусобными войнами, стимулирующими развитие 

отношений покровительства, господства и подчинения, вассально-ленных связей.  

Ряды нарождающегося феодального класса стали пополнятся за счет дру-

жинников правителей и крупных феодалов, получавших земельные участки 

на правах ленов как вознаграждение за несение военной службы.  

Этот слой воинов-профессионалов, пополнявшийся мелкими землевла-

дельцами, искавшими покровительства у сильных помещиков, превратился 

со временем в замкнутое сословие самураев (буси), со своим кодексом чести, 

основанным на жестком требовании верности господину, вплоть до безуслов-

ной готовности отдать за него жизнь.  

Феодальная система средневековой Японии чрезвычайно похожа на За-

падноевропейскую.  

Сословно-классовая структура «страны восходящего солнца» состояла 

из двух категорий людей: добрых (император и его семья, имперские чиновни-

ки, родовая аристократия, государственные чиновники) и подлых (работники, 

обслуживающие погребения; холопы; частные рабы – нухи; зависимые крестьяне).  

В XIII–XV вв. социальная дифференциация японского общества характе-

ризовалась формулой «СИ – НО – КО ‒ СЁ».  

СИ – это самураи ‒ войны (император, приближенные императора, сѐгун – 

полководец, даймѐ – самостоятельные крупные самураи, мелкие самураи).  

НО – крестьяне.  

КО – ремесленники.  

СЁ – торговцы.  

В Японии были так называемые парии – «эта», изгои японского общества – 

самые презренные и недостойные люди вне закона.  

Во главе государства стоял Император, власть которого передавалась 

по наследству.  

При императоре действовал Государственный совет, разрабатывавший 

общие направления государственной политики. Структура государственного 

аппарата в значительной мере копировала систему управления Китая.  

В XII в. развитие системы сеньории приводит к изменению системы 

управления и установлению феодального режима, своеобразной военно-
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феодальной диктатуры – сѐгуната. Император был лишен реальной власти – 

она перешла в руки военной касты (букэ). Непосредственная власть сосредото-

чилась в руках сѐгуна, которым становился представитель наиболее сильного 

феодального рода. При сѐгуне существовал круг советников (редзю), которые 

составляли непосредственное правительство (бакуфу).  

В XVI в. Япония встает на путь самоизоляции, опасаясь распространения 

христианства, поскольку оно подрывало синтоистскую религию – идеологиче-

скую опору императорской власти.  

Для раннефеодального права Японии было характерно преобладание 

норм обычного права. Становление писанного права, происходило в Японии 

под сильным влиянием религиозно-правовой идеологии норм китайского права, 

так в уголовном праве сложилось учение о семи «небесных грехах» (более 

тяжких) – за которых предусматривалась кара, и восьми «небесных грехах» – 

(менее тяжких), влекущих для лиц, их совершивших обязанность пройти рели-

гиозное очищение.  

Особой спецификой обладали брачно-семейные отношения. Браки заклю-

чались семьями, согласие родителей и ближайших родственников было обяза-

тельно. Кроме того, требовались равный сословный статус жениха и невесты 

и «непорочность» их добрачных отношений.  

Брачный возраст для мужчин наступал с 15 лет, а для женщин с 13 лет. 

Развод был обязателен, если один из супругов убил или избил родителей, 

или других близких родственников мужа или жены; а также при согласии мужа, 

жены и их родителей. В случае беспричинного развода, запрещалось заключать 

повторный брак.  
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Тема 16. Становление и расцвет Османской империи XV‒XVII вв. 

 

Теоретический материал и методические указания 

 

В IV в. начинается процесс проникновения тюрок на территорию Малой 

Азии ‒ они быстро растворялись в местном этносе. В IX‒XI вв. в ходе обособ-

ления тюрок-огузов на западных и восточных исламизированный род Сельджу-

ков объединил вокруг себя большинство огузотуркмен и создал государство 

Великих Сельджуков на территории от Средней Азии до Средиземноморья, 

просуществовавшее до XII в.  

Сельджуки проводили сознательную миграционную политику направле-

ния прибывавших на их территорию кочевых племен на пограничные земли 

Азербайджана и М. Азии. Таким образом, малоазийские территории подверг-

лись новой тюрко-мусульманской колонизации. После распада Сельджукской 

державы на территории Малой Азии остался Румский султанат Сельджукидов 

с военно-ленной системой землевладения. Правители Рума провели своего рода 

"социальную революцию", освободив рабов и крепостных, что способствовало 

добровольной исламизации местного населения. Сельджукиды Рума смогли 

стать посредниками между местным земледельческим населением и кочевыми 

пришельцами. Этносоциальный конфликт между ними был предотвращен тра-

диционными методами: в западных пограничных районах группам кочевников 

предоставлялись уджи (особая форма землевладения и землепользования в об-

мен на охрану рубежей Рума; продажа кочевым племенем без корней своей 

службы тому правителю, который сумеет за это расплатиться). По мере освое-

ния пограничных территорий система уджей продвигалась в западном направ-

лении. В 1219‒36 гг. право уджа получил предводитель группы кочевников 

из племени кайы (400‒500 шатров) Эртогрул (1219‒58 гг.).  

В 1242 г. монголы разгромили войска Румского султаната под Касадагой. 

После падения султаната М. Азия превратилась в проходной двор кочевых 

миграций, причем большинство племен оседали в ее восточной и центральной 

части, враждовали между собой и с местным населением. В отличие от них удж 

наследника Эртогрула Османа (1258‒1324 гг.) был выгодно расположен на ви-

зантийской границе и имел возможности грабежа христианской империи 

под флагом джихада. Это способствовало притоку в ряды Османского воинства 

множества склонных к грабежу "борцов за веру". Не испытывая недостатка 

в военно-людских ресурсах. Осман положил начало широкой территориальной 

экспансии своего военно-политического образования на запад, придав ей орга-

низованную форму и соединив воинствующий исламизм и агрессивное кочев-

ничество. Осман создал систему земельных пожалований (тимаров) за военную 
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службу, которая стимулировала стремление владельцев тимаров (тимариотов) 

к завоеваниям (тимары передавались по наследству только при условии про-

должения наследником несения военный службы). Как отмечали современники. 

Осман "каждого облагодетельствовал по его достоинствам".  

При султане Орхане (1324‒60 гг.) продолжалось укрепление и расширение 

государства. Этому способствовали проведенные им преобразования. Началась 

чеканка собственной монеты как признак самостоятельности султаната. Тюрко-

мусульманские массы были включены в сельскохозяйственное производство 

посредством зачисления их в пехотный и кавалерийский (мюсселем) корпуса ‒ 

личный состав этих корпусов в военное время служил за счет казны, а в мирное 

время их земельные участки освобождались от налогообложения. Желающих 

пользоваться такими возможностями было столь много, что за запись в эти 

корпуса предлагали взятки. Система яя-мюсселем-тимар непосредственно свя-

зывала хозяйственно-материальное благосостояние общества с военной служ-

бой и успехами внешней экспансии. Роль султанской гвардии выполняло 

"новое войско" ‒ ени чери (янычары), комплектуемое через военную школу 

"чужеземных мальчиков" и не имеющее кровнородственных связей в родопле-

менном обществе. При Орхане было завершено завоевание М. Азии и начался 

систематический грабеж Балканского побережья.   

Со второй пол. ХIV в. Мурад I и Баязет I Молния перешли к захвату севе-

робалканских территорий вплоть до венгерской границы и к постепенному 

удушению остатков Византийской империи (Константинополь с окрестностя-

ми). Распри между двумя ветвями христианства и внутри византийской правя-

щей верхушки не позволили организовать отпор османской угрозе, которая 

сначала всерьез не воспринималась.  

Константинополь упустил момент для проведения стратегического манев-

ра в сфере военной политики ‒ своевременная добровольная эвакуация из М. 

Азии и перенос военной активности на море для блокирования малоазийского 

побережья сильным флотом могло воспрепятствовать инфильтрации турок 

на Балканы и привести тем самым эмират Османов в упадок.   

Пользуясь благоприятной для них международной обстановкой, турки ста-

вили под свой контроль огромные территории, применяя оригинальную такти-

ку ‒ они оккупировали сельскую местность, уничтожая и продавая в рабство 

значительную часть местного населения, устанавливали там тимарную систему, 

а города, потерявшие возможности продовольственного обеспечения, сдавались 

позднее сами. Захваченный в 1362 г. Адрианополь стал турецкой столицей. 

Крестовый поход 1396 г. против турок уже не мог изменить ситуацию и закон-

чился сокрушительным разгромом и пленением 10 тысяч крестоносцев.   
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В нач. ХV в. Османский султанат подвергся натиску со стороны Тамерла-

на, который считал завоевание М. Азии необходимым условием контроля кара-

ванных торговых путей. Гроза Балкан Баязет Молния недооценил степени 

опасности с Востока: "Пусть Тимур начинает войну, я предпочитаю ее миру 

между ним и мною". В 1402 г. Баязет был разгромлен в битве под Анкарой, взят 

в плен и посажен в клетку, которую Тимур возил с собою напоказ. Тамерлан 

в соответствии с местными хрониками, "обезлюдил" М. Азию: "Не слышно 

было ни собачьего лая, ни петушиного пения, ни детского плача… ".  

Территория бывшего султаната Османов была разделена Тимуром между 

сыновьями Баязета, которые после смерти великого хромца постепенному уду-

шению остатков Византийской империи (Константинополь с окрестностями). 

Распри между двумя ветвями христианства и внутри византийской правящей 

верхушки не позволили организовать отпор османской угрозе, которая сначала 

всерьез не воспринималась.  

Константинополь упустил момент для проведения стратегического манев-

ра в сфере военной политики ‒ своевременная добровольная эвакуация из М. 

Азии и перенос военной активности на море для блокирования малоазийского 

побережья сильным флотом могло воспрепятствовать инфильтрации турок 

на Балканы и привести тем самым эмират Османов в упадок.   

Пользуясь благоприятной для них международной обстановкой, турки ста-

вили под свой контроль огромные территории, применяя оригинальную такти-

ку ‒ они оккупировали сельскую местность, уничтожая и продавая в рабство 

значительную часть местного населения, устанавливали там тимарную систему, 

а города, потерявшие возможности продовольственного обеспечения, сдавались 

позднее сами. Захваченный в 1362 г. Адрианополь стал турецкой столицей. 

Крестовый поход 1396 г. против турок уже не мог изменить ситуацию и закон-

чился сокрушительным разгромом и пленением 10 тысяч крестоносцев.   

В нач. ХV в. Османский султанат подвергся натиску со стороны Тамерла-

на, который считал завоевание М. Азии необходимым условием контроля кара-

ванных торговых путей. Гроза Балкан Баязет Молния недооценил степени 

опасности с Востока: "Пусть Тимур начинает войну, я предпочитаю ее миру 

между ним и мною". В 1402 г. Баязет был разгромлен в битве под Анкарой, взят 

в плен и посажен в клетку, которую Тимур возил с собою напоказ. Тамерлан 

в соответствии с местными хрониками, "обезлюдил" М. Азию: "Не слышно 

было ни собачьего лая, ни петушиного пения, ни детского плача... ".  

Территория бывшего султаната Османов была разделена Тимуром между 

сыновьями Баязета, которые после смерти великого хромца начали между 

собой междоусобную войну. Борьба эта завершилась победой Мехмета I, опи-

равшегося на оседлую знать и ополчение тимариотов, над Мусой, носителем 
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родоплеменной кочевой традиции ‒ тимарная система взяла верх над племен-

ным сепаратизмом. Следствием нашествия Тимура и 10-летней борьбы Мусы 

и Мехмета был острый социальный кризис, проявившийся в шиитско-

сектантском движении под руководством шейха Бедреддина под лозунгами 

имущественного равенства, религиозной терпимости и аскетизма.  

Нашествие Тимура только временно остановило турецкие завоевания 

на Балканах ‒ бегство тысяч "османлы" через проливы от Тимура, на перевозке 

которых генуэзцы заработали большие деньги, даже усилил позиции тюркского 

этноса на Балканах. С завершением периода социально-политической неста-

бильности в 20 гг. ХV в. завоевания возобновились и на этот раз пришел черед 

Константинополя. Хотя этот город сам по себе туркам не угрожал, он мог стать 

знаменем антитурецкой коалиции в центре османских владений ‒ без покоре-

ния этого города дальнейшие завоевания в Европе были бы затруднительными.  

Захват византийской столицы должен был резко усилить военно-

экономическую мощь и религиозно-политический авторитет Турции как в Ев-

ропе, так и в мусульманском мире.   

Султан Мехмет II Завоеватель (1444‒81 гг.), сын султанской наложницы, 

опасаясь подсиживания из-за низкого происхождения, нуждался в крупных 

военно-политических успехах. Будучи крайне жестоким, он в то же время был 

умным, хитрым и образованным, хорошо ориентировался в хитросплетениях 

большой европейской политики и полагал, что Европа не окажет Константино-

полю существенной поддержки, пока не затронуты ее непосредственные инте-

ресы (этому препятствовали православно-католическая вражда, корпоративные 

интересы итальянских торговых республик, противоречия папской и светской 

власти). Кроме того, попытки византийского императора заручиться поддерж-

кой Европы посредством унии с католической церковью были враждебно 

встречены подавляющим большинством его подданных, как отступление от чи-

стоты православия.   

В 1453 г. Мехмет II осадил 52-километровые стены Константинополя 

80-тысячной армией (тимариоты, янычары), которой содействовали десятки 

тысяч башибузуков (добровольцы, сражавшиеся без оплаты из казны с правом 

участия в разделе военной добычи). Осада обеспечивалась хорошей артиллери-

ей (пушки решили все). Мехмет II объявил войску: "Я не ищу себе никакой 

другой добычи, кроме зданий и стен города... Другое же всякое сокровище 

и пленные пусть будут вашей добычей". Проломив полутонными ядрами стены, 

турки сломили сопротивление семитысячной армии защитников города и под-

вергли его разграблению. 

Падение Константинополя в 1453 г. ‒ событие не просто международного, 

но исторического значения. Оно изменило соотношение сил в Европе и Среди-

земноморье и положило начало широкой турецко-мусульманской экспансии 
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в этом регионе. Османский султанат превратился в могущественную мусуль-

манскую империю на границах христианского мира, контролирующую важ-

нейшие торговые артерии "из варяг в греки" и из Европы на Восток. Турецкая 

военная опасность и торговая монополия поставили перед народами Европы 

сложные долговременные задачи государственно-политической консолидации 

и поиска обходных путей на Восток, минуя турецкое посредничество.  

Начинается деградация итальянских торговых городов и перемещение 

центров экономической активности на Северо-Запад Европы. Великое Княже-

ство Московское, и до падения Константинополя успешно противостоявшее 

татаро-мусульманскому окружению и претензиям Ватикана, становится преем-

ником-хранителем православных ценностей, "Третьим Римом". Падение Кон-

стантинополя было концом старого мира и началом новой эпохи европейской 

и мировой истории.   

Особенность Османской империи  одновременность процессов завоевания 

чужих территорий и формирования административной и сословной структур осман-

ского общества. Основы этих структур, заложенные еще в доимперский период, 

получили свое дальнейшее развитие и приняли законченные формы в ХV‒ХVI вв.   

Огромная многонациональная поликонфессиональная империя, различные 

районы которой вели преимущественно натуральное хозяйство и были крайне 

слабо связаны между собой экономически, была прежде всего политической 

общностью на военно-административной основе. Не только расширение, 

но и простое сохранение этой общности требовало крайней централизации 

власти по вертикали. В соответствии с тюрко-мусульманскими традициями 

"падишах ‒ пастух, а подданные ‒ стадо", обязанное следовать за своим пасту-

хом. Основная обязанность султана, "справедливого и милосердного", заключа-

ется в осуществлении справедливости и правосудия, т. е. в сохранении и под-

держании того общественного порядка, при котором каждый подданный знал 

свое место в рамках определенной социально группы и выполнял обязанности, 

вытекающие из его принадлежности к данному коллективу. Государство могло 

выполнить задачу поддержания социальных устоев только посредством кон-

центрации всей власти у трона. Поэтому все нити управления в Османской им-

перии шли сверху вниз (административно-политическая, финансово-налоговая, 

судебно-мусульманская и судебно-немусульманская, военная), замыкаясь в ко-

нечном счете на личности султана. При этом главы указанных вертикалей 

политически уравновешивали друг друга перед лицом правителя:  

Великий визирь, назначаемый лично султаном как глава светской ветви 

власти и Шейх уль-ислам как глава Совета улемов, подчиненный султану 

как халифу всех мусульман. Османская империя не была теократическим госу-

дарством ‒ скорее наоборот: улемы были интегрированы в систему государ-

ственного управления и способствовали тем самым усилению автократического 
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характера светского режима. Административно-политическая властная верти-

каль (Великий визирь ‒ 21 вилайет (бейлербейства) ‒ 250 санджаков ‒ 1600 

уездов (городки с окрестностями) ‒ 10‒15 тысяч зеаметов и тимаров) не совпа-

дала по структуре и лестнице иерархии с другими властными вертикалями 

и не имела права вмешиваться в их судебные, фискальные и военные полномо-

чия ‒ это препятствовало появлению сепаратистских тенденций.  

Для справки: ведомство Великого визиря, занимавшееся делами повсе-

дневного управления империей, было расположено в здании с высокими воро-

тами ‒ отсюда в переводе с французского русские термины "Высокая Порта" 

и "Блистательная Порта" для обозначения не только турецкого правительства, 

но и самого Османского государства). Автор "Записок янычара" второй пол. 

ХV в. отметил еще один фактор, препятствовавший сепаратизму в Османской 

империи: порядок в ней "зиждется на том, что султан все замки во всех своих 

владениях<...> крепко держит в своей руке, никакого замка ни одному из своих 

вельмож не отдавая... " Строгое разделение и противопоставление полномочий 

властных вертикалей дополнялось разделением правящего слоя по горизонтали 

на "людей пера" (имеют всю полноту политической власти с запретом передачи 

постов по наследству) "людей меча" со всей полнотой военной власти (с правом 

наследников из "пера" переходить в "мечи"). На всякий случай "люди меча" 

были строго иерархированы с целью разделения военной силы империи перед 

политической властью: известен случай казни церемониймейстера, который 

определил на султанском приеме место ближе к правителю начальнику артил-

лерии, а не янычарскому аге. Улемы, привлеченные к государственному управ-

лению, осуществляли не только судебные, но и контрольные функции, выявляя 

и пресекая угрозу чрезмерной ведомственной или местнической самостоятель-

ности (расправа была быстрой, суд мог проходить в отсутствие обвиняемого, 

приговор приводился в исполнение немедленно, к Сулейману Великолепному 

ежедневно доставляли 40‒50 голов казненных за антигосударственные пре-

ступления). Разделение полномочий по вертикали и раздробление правящего 

класса по горизонтали обеспечивали баланс сил, необходимый для сохранения 

автократической султанской власти и целостности империи.  

Если система государственного управления и руководства правящим клас-

сом была крайне централизованной, то по отношению к низам (стаду ‒ райя) 

османского общества, около половины которого составляли иноверцы, успешно 

применялись методы децентрализованного управления с учетом профессио-

нальных, этнорелигиозных и культурных различий между ними с целью свести 

до минимума противоречия между тюрко-мусульманским господствующим 

меньшинством и подчиненным иноверческим населением. Начало этой полити-

ке было положено Мехметом II сразу после падения Константинополя: о пре-

вращении храма Св. Софии в мечеть знают все, но не всем известен приказ 
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султана о сохранении второго по важности православного храма Св. Апостолов ‒ 

этим жестом подчеркивалось, что он унаследовал власть византийского импе-

ратора над православным населением, превратившимся в его подданнных, хотя 

и неполноправных. Мехметом II была введена система миллетов ‒ самоуправ-

лявшихся религиозных общин греко-православного, армяно-грегорианского 

и иудейского населения с духовными главами, лично ответственными перед 

султаном за лояльность миллетов новой власти. Мехмет II лично вручил право-

славному Патриарху знаки его сана, в том числе изготовленный по его приказу 

крест, и облек его существенной полнотой власти для обеспечения религиозно-

культурных запросов его паствы. Приняв статус миллетов, немусульманские 

общины тем самым интегрировались в общественно-политическую структуру 

османского общества и стали его частью. Особенно важную стабилизирующую 

роль система миллетов играла в районах, где турки составляли незначительную 

часть населения. Возможно, Мехмет II имел далеко идущие планы относитель-

но установления религиозного мира и согласия в своей империи, и система 

миллетов была только частью задуманного. Однако история распорядилась 

так, что Турция оказалась на переднем крае противоборства мусульманского 

и христианского миров, что не могло не отразиться на отношении его наслед-

ников к христианской общине в худшую сторону, как к пятой колонне Европы. 

Однако основы заложенной им структуры были сохранены: вместо насиль-

ственной массовой исламизации турки ограничились политикой сохранения 

своего этнорелигиозного превосходства над остальным населением империи. 

250 лет после падения Константинополя и превращения его в Стамбул удель-

ный вес его немусульманского населения сохранялся на уровне 41‒42 %. 

Лишенное возможности военно-административной карьеры, греко-армяно-

еврейское население преуспело в ремесленной, торговоростовщической и внеш-

неторговой деятельности: это также было своего рода демонстрацией возмож-

ностей сосуществования победителей и побежденных. Из иноверцев к делам 

государственного управления были слегка допущены только греки-фанариоты 

одного из богатых кварталов Стамбула (в качестве драгоманов-переводчиков).   

Таким образом, общественно-политическая структура Османской империи 

характеризуется крайней концентрацией власти, религиозной и светской, в руках 

халифа-султана; крайней жесткостью и дисциплиной внутри госаппарата, возве-

дением перегородок и рассредоточением власти между различными группиров-

ками правящего сословия по вертикали и горизонтали; дифференцированно-деце-

нтрализованной системой управления низами османского общества; религиозно-

политическим апартеидом немусульманского населения империи. С учетом есте-

ственного хозяйственно-экономического обособления сельских общин и город-

ских ремесленных цехов османское общество было крайне раздробленным, что 

обеспечивало абсолютное преобладание над ним автократического государства.   
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Автарки́я (греч. «нахожусь в достатке») ‒ самодостаточность, самоудовлетво-

ренность в экономике, создание замкнутого самодовлеющего хозяйства. 

Автокра́тия (греч.) ‒ самодержавие или единовластие, государственное устрой-

ство, при котором глава государства соединяет в себе законодательную 

и исполнительную власть, т. е. пользуется неограниченной властью. 

Ада́т ‒ неписанные законы, правовые обычаи в мусульманских странах, при-

знаваемые шариатом. 

Администрати́вная юсти́ция ‒ 1) система специальных органов по контролю 

за соблюдением законности в сфере государственного управления; 2) осо-

бый процессуальный порядок разрешения административно-правовых 

споров между гражданином либо организацией, с одной стороны, и орга-

ном государственного управления ‒ с другой. 

А́кт ‒ документ, издаваемый государственным органом и содержащий обще-

нормативные или индивидуально-определенные предписания (в первом 

случае английское слово «Act» пишется с заглавной буквы). 

Аристокра́тия – наиболее привилегированное сословие; ряд преимуществ со-

храняет оно и в буржуазном государстве; привилегированная верхушка 

какого-либо слоя, класса, общества. 

Арифмо́с ‒ в Византии пожизненное земельное держание на условиях несения 

военной службы. 

Аррье́р-васса́л (фр. arriere ‒ задний) ‒ в средневековой Западной Европе под-

вассал (вальвассор), мелкий или средний феодал, зависимый от крупных 

феодалов, вассалов короны или пэров. 

Аффатоми́я (позднелат. acfatmire) ‒ во Франкском королевстве публичный 

символический акт передачи имущества, своеобразный договор дарения 

в пользу третьего лица с элементами завещания. 

Бази́лика (греч. царский дом) ‒ 1) в Византии императорский закон; 2) в сред-

невековой Европе общественное здание, предназначавшееся для суда, 

торговых сделок и проч. 

Ба́куфу – военно-полевая ставка представительство трех династий сёгунов 

в Японии. 

Бальи́ – назначаемый королем чиновник в средневековой Франции, глава 

бальяжа (округа королевского домена) с фискальными и судебно-поли-

цейскими функциями. 

Баро́н – непосредственный вассал короля (в период становления феодальной 

иерархии); позднее – дворянский титул. 

Бе́йлиф ‒ в средневековой Англии судебный чиновник, глава сотни и помощ-

ник шерифа. 
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Бенами́ ‒ в средневековой Индии традиционный институт собственности, сход-

ный с английским институтом траста. 

Бенефи́ций (лат. beneficium ‒ благодеяние, подарок, милость) ‒ 1) в средневеко-

вой Европе пожизненное условное держание земли, пожалованное вассалу 

на условиях несения военной или административной службы; 2) церковная 

должность в римско-католической церкви, связанная с определенными 

доходами. 

Би́лль (англ. bill, от лат. bulla ‒ послание, грамота) ‒ 1) исковая жалоба в суд, 

позже петиция, подававшаяся в парламент или одной из палат парламента 

королю; 2) законопроект, а также название некоторых конституционных 

актов (например, Билль о правах). 

Би́лль об опа́ле ‒ в Англии и США законодательный акт, объявлявший опреде-

ленное лицо виновным в тяжком преступлении (обычно измене) без су-

дебного разбирательства или соответствующей процедуры (например, 

импичмента) и предусматривавший смертную казнь. 

Бо́кленд ‒ в средневековой Англии землевладение, пожалованное королем 

церковному учреждению или представителю аристократии. 

Бре́ве (от лат. brevis ‒ краткий) ‒ вид нормативного акта римского папы, грамо-

та с лаконичным изложением распоряжений по второстепенным церков-

ным вопросам. 

Бу́лла – 1) округлая металлическая печать, обычно скреплявшая папские, импе-

раторские, королевские акты; 2) распоряжение, послание, обращение рим-

ского папы, скрепленное круглой печатью. 

Ва́куф – неотчуждаемая и освобожденная от налогов собственность, переданная 

мусульманским мечетям, медресе и т.д. на какие-либо религиозные и бла-

готворительные цели. 

Васса́л (фр. vassal, от кельт. gwas ‒ слуга) ‒ в средневековой Западной Европе 

землевладелец, подчиненный своему сеньору и обязанный нести в его 

пользу различные повинности на основе вассального договора. 

Вассалите́т – система отношений личной зависимости феодалов-вассалов 

от феодалов-сеньоров, распространенная в средневековой Европе. 

Ве́ргельд – денежная компенсация за убийство свободного человека, установ-

ленная в германских «варварских правдах». 

Ве́то – отмена какого-либо решения. В государственном праве запрет, налагае-

мый одним органом государственной власти (главой государства) на ре-

шение другого органа. Институт вето возник в Древнем Риме. 

Вика́рий ‒ заместитель духовного лица в епископствах, приходах, монастырях; 

Католическая церковь называет папу римского «викарием Иисуса Христа». 
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Владе́льческие права estate ‒ в средневековой Англии различные формы сво-

бодного землевладения: безусловное право собственности (англ. estate in 

fee simple), заповедные права с ограниченным правом наследования (англ. 

estate in fee tail), пожизненное владение (англ. estate for life) и владение 

на срок, аренда (англ. estate (tenure) for years). 

Владе́ние «in capite» ‒ в средневековой Англии земельное держание, получен-

ное непосредственно от короля или крупного лендлорда и обязывающее 

держателя принять рыцарское звание (англ. knighthood). 

Владе́ние Gewere ‒ в средневековой Германии институт владения, которое 

защищалось особыми исками независимо от желания владельца относить-

ся к вещи как к своей собственной. 

Владе́ние tenancy ‒ в средневековой Англии землевладение, включавшее две 

основные формы ‒ фриголъдерскую и копи-голъдерскую. 

Встре́чное удовлетворе́ние (англ. consideration) ‒ в Англии судебная доктрина 

средневекового договорного права, согласно которой неформальный дого-

вор должен предусматривать условие о получении должником определен-

ной выгоды и проч. 

Высо́кая коми́ссия (англ. Court of High Commission) ‒ в средневековой Англии 

чрезвычайный суд, ведавший вопросами церковной политики и рассматри-

вавший дела о религиозных преступлениях. 

Ге́нро ‒ (яп. ‒ "совет старейшин") внеконституционный орган, состоявший 

из пожизненно назначенных даймё юго-западных княжеств. 

Геомо́ры – сословие земледельцев в Аттике. 

Ге́рефа ‒ в донормандской Англии представитель короля с широкими судебно-

полицейскими правами, управитель города или округа. 

Ге́риот ‒ 1) в донормандской Англии часть имущества вассала, как правило его 

вооружение, переходившее в порядке наследования к сеньору; 2) в средне-

вековой Англии плата собственнику земли при наследовании копигольда. 

Ге́рцог – в период формирования феодальных отношений превращается в круп-

ного феодального владетеля. В XV‒XVII вв. – один из высших феодальных 

титулов. 

Гла́форд ‒ у англосаксов покровитель из числа эрлов или тэ-нов, наделенный 

по иммунитетной грамоте фискальной, полицейской и судебной властью 

над всем населением иммунитетного округа. 

Гло́сса (греч. ‒ необычное слово, нуждающееся в пояснении) ‒ в средневековой 

Западной Европе краткое примечание или пояснение к отдельным словам 

какого-либо юридического произведения, сделанное между строчками 

или на полях книги (рукописи). 
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Гокэни́н ‒ в средневековой Японии высшая привилегированная группа, прямые 

вассалы сёгуна. 

Го́фтаг ‒ в средневековой Германии созданный при императоре королевский 

совет, рассматривающий важнейшие государственные дела. 

Гра́ф – дворянский титул, выше баронского и ниже княжеского, а также лицо, 

носящее этот титул. 

Даймё́ (яп. «большое имя») ‒ в Японии владетельные князья, представители 

крупных феодальных домов. 

Дворя́нство – второе привилегированное сословие феодального общества. Со-

стояло из крупной земельной аристократии и массы средних и мелких 

светских землевладельцев. Вместе с церковными землевладельцами со-

ставляло класс феодалов.  

Деваттарам (от санскр. дэва ‒ божество, идол) ‒ в средневековой Индии рас-

пространенная форма религиозной собственности, предназначавшейся 

для отправления богослужения. 

Декрета́лии ‒ сборники нормативных актов папы римского. 

Де́сять злодея́ний («ши э») ‒ в средневековом Китае наиболее тяжкие преступ-

ления, связанные с неповиновением власти старших (императора, чинов-

ника, отца). 

Дже́нтри ‒ в средневековой Англии «новое дворянство», землевладельцы, свя-

занные с капиталистическим хозяйством. Представители нового дворян-

ства применяли наемную рабочую силу в сельском хозяйстве, сдавали зем-

лю в аренду крупным фермерам, повышали доходность своих поместий, 

улучшая агротехнику. Также занимались торговлей и предприниматель-

ской деятельностью. 

Дива́н – в ряде мусульманских стран высший правительственный орган, специ-

альная правительственная канцелярия. 

Ди́мы ‒ в Византии своеобразные политические организации, созданные на ос-

нове цирковых (спортивно-политических) городских партий. 

Дина́т ‒ в Византии крупный землевладелец-феодал из служилой или церков-

ной знати. 

До́лгий парла́мент ‒ в Англии созванный в 1640 г. революционный парламент, 

просуществовавший вплоть до 1653 г. 

Доме́н – 1) наследственное земельное владение короля в странах Западной Евро-

пы; 2) часть поместья феодала, на который он вел собственное хозяйство.  

Дофи́н – титул наследника престола в странах Западной Европы. 

Епи́скоп – высшее духовное лицо, глава церковно-территориальной единицы 

в православной, католической, англиканской церквях. Иерархическое де-

ление епископата: патриарх, митрополит, архиепископ, епископ. 
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Епитимья́ (греч. наказание) ‒ религиозное наказание за нарушение церковных 

канонов и указаний священников, сопровождавшееся совершением про-

должительных молитв, строгого поста и проч. 

Е́ресь – одно из наиболее тяжких преступлений в средневековом праве, пред-

ставлявшее собой отклонение от официальной доктрины церкви в вопро-

сах догматики, культа, организации. 

Жене́ралите ‒ в средневековой Франции особые округа, выделенные в фис-

кальных целях. 

Же́нская до́ля (нем. Gerade) ‒ в средневековой Германии часть движимого 

имущества супруги, имеющая особый правовой режим. 

Жюри прися́жных заседа́телей ‒ в средневековой Англии большое, или обвини-

тельное, жюри (англ. Grand jury, или jury of presentment) из 23 обвинитель-

ных присяжных, впоследствии ставшее органом предания суду, и малое 

жюри (англ. petty jury) из 12 присяжных, выносивших вердикт о виновно-

сти или невиновности лица. 

Звёздная пала́та (англ. Court of Star Chamber) ‒ в Англии специальное отделе-

ние Тайного совета с функциями чрезвычайного суда для борьбы с про-

тивниками королевской власти (1487‒1641). 

Зе́мское пра́во (нем. Landrecht) ‒ в средневековой Германии 1) местное право 

(право отдельных земель), применявшееся в судах «графской юрисдик-

ции»; 2) одна из двух частей «Саксонского зерцала» XIII в. 

Зи́мми ‒ христианин или иудей, проживавший на территории исламского госу-

дарства и пользовавшийся его покровительством. 

Золота́я бу́лла – издана германским императором Карлом IV в 1356 г. Утвер-

ждала порядок избрания императора коллегией курфюрстов. 

И́джма – один из источников мусульманского права, суждения по религиозно-

правовым вопросам, высказанные сподвижниками Мухаммеда и автори-

тетными богословами. 

Изме́на (лат. tradere ‒ акт вероломного предательства) ‒ в средневековой 

Англии тяжкое преступление в форме нарушения долга верности королю 

со стороны его подданных («великая измена» ‒ high treason) или наруше-

ния долга верности подчиненного человека своему господину («малая 

измена» ‒ petty treason). 

И́кта – в Арабском халифате пожалованное за службу землевладение. 

Има́м ‒ 1) духовный глава мусульман в отдельной стране, иногда наделенный 

светской властью; 2) священник в мечети; 3) основоположник каждого 

из четырех религиозно-юридических толков суннизма; 4) глава шиитов. 

Имама́т – в шиитской государственно-правовой концепции важнейший инсти-

тут реализации государственной и духовной власти. Означает сосредото-
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чение всех властных полномочий в руках непогрешимого имама, который 

наделяется качествами полубожественного правителя, стоящего над обще-

ством и государством. 

Иммедиатизация ‒ в средневековой Европе процесс превращения аръер-

вассалов в непосредственных вассалов короля. 

Иммуните́т – право феодала осуществлять в своих владениях некоторые 

присущие центральной власти функции (например, суд, сбор налогов). 

Обычно такое право предоставлялось королевской грамотой.   

Иммуните́тная гра́мота (лат. immunitas ‒ освобождение от чего-либо) ‒ в сред-

невековой Европе особая королевская грамота, в силу которой феодал 

получал привилегию осуществлять на собственной территории ряд госу-

дарственных функций (финансовые, судебно-полицейские, военные). 

Импе́рия – монархическое государство, глава которого, как правило, носил 

титул императора; государство, имевшее колониальные владения. 

Инвеститу́ра – 1) светская инвеститура означала юридический акт введения 

вассала во владение феодом; 2) духовная инвеститура – утверждение 

епископов, аббатов в духовном сане. 

Инджа́нкшн (англ. injunction от лат. injunctio ‒ наложение, возложение) ‒ 

в англосаксонской правовой системе широко используемый в судебной 

практике запретительный приказ как одна из процессуальных форм, выра-

ботанных в системе права справедливости. 

Инквизицио́нный проце́сс ‒ следственно-розыскной процесс по уголовным 

(преимущественно политическим и религиозным) делам. 

Инквизи́ция ‒ (лат. ‒ расследование, розыск) учреждение католической церкви, 

имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков. 

И́нн (англ. Inn of Court) ‒ в Англии замкнутая корпорация судей с принадлежа-

щим им подворьем, где готовились будущие судьи и правозаступники 

(барристеры и солиситоры). 

Интенда́нт ‒ в средневековой Франции назначаемый королем глава провинции, 

обладавший административной, финансовой и судебной властью. 

Ка́ди, ка́дий – мусульманский судья, назначенный главой государства для рас-

смотрения гражданских и уголовных дел и вынесения решения на основе 

норм шариата и адатов.  

Ка́йзер (нем. Kaiser от лат. Caesar ‒ Цезарь) ‒ титул главы Германской империи. 

Камера́рий ‒ 1) во Франкском королевстве одно из высших должностных лиц; 

2) в раннефеодальной Германии и нормандской Англии лицо, ведавшее 

поступлениями в казну и дворцовым имуществом. 

Кано́н (греч. норма, правило) ‒ 1) свод положений, норм канонического права; 

2) в Византии поземельный налог. 
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Канони́ческое пра́во ‒ установленные церковью и содержавшиеся в церковных 

канонах нормы права. 

Ка́нцлер ‒ одно из высших должностных лиц (в Великобритании лорд-канцлер 

- председатель палаты лордов). 

Капитуля́рии ‒ законы и распоряжения франкских королей из династии Каро-

лингов. “Капитулярии о поместьях” ‒ инструкция Карла Великого о хозяй-

ственной организации королевских поместий. 

Кардина́л ‒ духовное лицо, в иерархии католической церкви стоял после 

римского папы, выше епископа. Назначается римским папой, является 

ближайшим его помощником по управлению церковью. 

Ка́ста (португ. от санскр. джати) ‒ в ряде стран средневековой Азии замкнутая, 

наследственная, эндогамная социальная группа с определенным родом 

занятий, стилем жизни, обычаями и традициями. 

Каффа́ра ‒ в мусульманском праве религиозное искупление как особый вид 

наказания. 

Ке́рлы ‒ рядовые свободные общинники у англосаксов. 

Киса́с (араб. «возмездие») ‒ наказание по принципу талиона за убийство 

и нанесение телесных повреждений. 

Кия́с ‒ в мусульманском праве принцип решения дела в суде по аналогии 

права, т.е. применение нормы Корана, Сунны или иджмы к случаю, прямо 

не предусмотренному данными источниками. 

Кне́хт ‒ в средневековой Германии простолюдин или наемный работник. 

Коло́н ‒ с IV в. прикрепленный к земле крестьянин, которому запрещено поки-

дать свое поселение. 

Комменда (лат. commenda) ‒ в средневековой Европе институт торгового права, 

совместное предприятие, деловая ассоциация. 

Комменда́ция ‒ акт перехода покровительства более могущественного лица 

в Западной Европе в период раннего Средневековья. Такой акт мог оформ-

лять как отношения вассалитета внутри класса феодалов, так и личную 

зависимость крестьянства от феодала. 

Комму́на ‒ административно-территориальная единица в некоторых странах. 

Компози́ция ‒ денежное возмещение потерпевшему за нанесенные ему телес-

ные повреждения. 

Компурга́ция ‒ в средневековой Европе традиционный институт «помощи 

в клятве», своеобразное судебное поручительство в пользу обвиняемого. 

Коннета́бль ‒ 1) в средневековой Франции командующий всеми вооруженными 

силами; 2) в средневековой Англии должностное лицо с правом военной 

юрисдикции. 

Консенсуа́льный контракт ‒ договор, основанный на простом и неформальном 

соглашении сторон. 
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Консисто́рия (лат. consistorium ‒ место собрания) ‒ 1) в Римской империи 

государственный совет при римском императоре в период домината; 

2) в Византии правительственный орган; 3) во многих государствах сред-

невековой Европы орган духовного или светского управления. 

Консолида́ция пра́ва ‒ одна из форм систематизации права в виде объединения 

без изменения содержания норм права, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений. 

Контра́кт верба́льный ‒ договор, имеющий юридическую силу вследствие 

определенной словесной формулы. 

Контра́кт литера́льный ‒ договор, заключенный в письменной форме. 

Контра́кт реа́льный ‒ договор, когда соглашение сторон сопровождается пере-

дачей вещи одним контрагентом другому. 

Контрасигнату́ра, контрасигна́ция (лат. contra ‒ против, signa-re ‒ подписывать) 

‒ правило, согласно которому акт главы государства или главы правитель-

ства для своей законной силы нуждается в подписи соответствующего 

министра, принимающего тем самым ответственность за данный акт. 

Копиго́льд (англ. copyhold) ‒ в средневековой Англии зависимое землевладе-

ние, связанное с личными и поземельными повинностями крестьянина, 

зафиксированными в копиях судебных решений манора. 

Кула́чное пра́во ‒ в средневековой Европе феодальный произвол («право 

сильного») при разрешении личных и социальных конфликтов (феодаль-

ные частные войны). 

Ку́рия ‒ в некоторых странах разряд избирателей, образуемый по сословному, 

имущественному признаку, например, дворянская курия; римская (пап-

ская) курия ‒ верховный правящий орган католической церкви. 

Курфю́рст ‒ в средневековой Германии один из семи (трех духовных и четырех 

светских) наиболее влиятельных и крупных феодальных князей, избирав-

ших императора. 

Курфю́рсты ‒ светские и духовные князья Священной Римской империи, кото-

рые с XII в. пользовались правом избрания императора. 

Кутюма́ ‒ в средневековой Франции правовой обычай отдельных провинций, 

сеньорий, общин. 

Кутю́мы ‒ в средневековой Франции территориальные правовые обычаи от-

дельных регионов. 

Ландза́ссы ‒ в средневековой Германии поселенцы, проживающие на арендо-

ванных ими участках. 

Ландта́г ‒ орган сословного представительства в средневековых германских 

княжествах. Состоял из местного дворянства, духовенства и представите-

лей земских городов. 
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Ле́н ‒ в средневековой Германии первоначально означал бенефиций, а затем 

феод. 

Ле́нное пра́во (нем. Lehnrecht) ‒ в средневековой Германии совокупность норм 

права, регулировавших отношения между сеньором и вассалом по поводу 

землевладения (лена). 

Ли́ты ‒ 1) во Франкском королевстве полусвободные неполноправные жители 

общины; 2) в средневековой Германии категория крестьянства. 

Ло́рд – феодальный землевладелец в средневековой Англии; позже – собира-

тельный титул английского высшего дворянства, присваивался пэрам, 

входившим в палату лордов английского парламента. С XIX в. Титул 

жалуется также представителям буржуазии, деятелям науки и культуры. 

Лю́й ‒ в средневековом Китае традиционно-правовые нормы, как правило 

уголовно-правового характера, в отличие от административных постанов-

лений (лин). 

Магистра́т – в Великобритании судья, член городского магистрата; во Франции, 

отправляющее функции правосудия и прокурорского надзора. 

Майора́т ‒ (лат. ‒ майор (старший) система наследования, при которой все 

имущество переходит к старшему в роду или к старшему из сыновей 

умершего ради сохранения могущества дворянских родов. 

Майордо́м ‒ главный управитель королевского двора во Франции в средние 

века; титул фактического главы государства при "ленивых" королях. 

Ма́люс ‒ во Франкском королевстве собрание свободных людей сотни. 

Манда́мус (лат. mandamus от mando ‒ вручать, поручать) ‒ в странах англосак-

сонской правовой системы судебный приказ, предписывающий обычно 

какому-либо должностному лицу совершение действия, которое оно 

по закону обязано совершить. 

Манориа́льное право (лат. manere in loco ‒ удерживать место) ‒ средневековая 

правовая система, регулировавшая отношения «помещик ‒ крестьянин» 

и сельскохозяйственное производство в феодальном поместье ‒ маноре. 

Ма́рка – сельская община, для которой характерна частная собственность на па-

хотные земли и общинная собственность на пастбища, леса и другие угодья. 

Метропо́лия ‒ государство, имеющее колонии. 

Мика́до (тенно ‒ яп. верховный правитель) ‒ титул древнеяпонских правителей, 

в период сёгуната XII ‒ XIX сохранивших только религиозно-ритуальные 

и церемониальные функции. После революции Мэйдзи вся полнота импе-

раторской власти перешла микадо. 

Министериа́лы ‒ 1) во Франкском королевстве высшие должностные лица; 

2) в средневековой Германии несвободные слуги короля и крупных феода-

лов с военно-административными обязанностями. 
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Мисдими́нор ‒ в уголовном праве стран англосаксонской правовой системы 

менее серьезное уголовное преступление, проступок, за совершение кото-

рого не могла быть назначена смертная казнь и конфискация имущества. 

Му́льк ‒ в Арабском халифате вид частной собственности на землю. 

Муниципалите́т (нем. Munizipalitat, от лат. municipium ‒ самоуправляющийся 

город) ‒ выборный орган в системе местного самоуправления многих стран 

Западной Европы и Северной Америки, обладающий некоторой степенью 

финансовой и иной автономии от государственной властной вертикали. 

Надлежа́щая (до́лжная) правова́я процеду́ра (англ. due process of law) ‒ в праве 

стран англосаксонской правовой системы принцип полного и постоянного 

соблюдения процессуальных норм и правил, установленных законом. 

Нобилите́т ‒ (от лат. ‒ знать) замкнутый круг патрицианских или богатых попо-

ланских семей, имеющих доступ к высшим государственным должностям. 

Нове́ллы ‒ пополнения к своду гражданских законов императора Юстиниана 

(Византия, VI в. н. э.). 

Ну́нций (лат. nuntios ‒ вестник) ‒ постоянный дипломатический представитель 

папы римского. 

О́бщее пра́во (англ. common law) ‒ 1) в широком смысле ‒ особая правовая се-

мья англосаксонского права, противопоставляемая правовой семье романо-

германского (континентального или цивильного) права и другим правовым 

семьям мира; 2) в более узком смысле ‒ правовая система, исторически 

сложившаяся в средневековой Англии из решений королевских судов, 

противопоставляемая статутному (парламентскому) праву и «праву спра-

ведливости»; 3) в буквальном, строгом смысле ‒ правовая система Англии, 

сложившаяся как итог нормандского завоевания 1066 г., т.е. именно как 

«общая», унифицированная система всей страны, противопоставляемая 

отдельным нормативно-правовым актам и локальным нормам и обычаям. 

Общи́на ‒ форма объединения людей, которая характеризуется общим владени-

ем средствами производства или частичным самоуправлением. 

Объекти́вное вмене́ние ‒ в уголовном праве принцип ответственности без вины 

или за вину другого лица. 

Огово́рка о неизме́нности обстоя́тельств (лат. clausula rebus sic stantibus) ‒ 

средневековая доктрина, согласно которой договор сохраняет силу, если 

не изменятся обстоятельства, при которых он заключен. 

Ожида́ние ле́на ‒ в средневековой Германии особое право лица претендовать 

на выморочный лен в случае смерти законного владельца и при отсутствии 

законного наследника. 

Октрои́рованный конституцио́нный а́кт ‒ основной закон, дарованный (октрои-

рованный) монархом. 

Олига́рхия ‒ (греч.) власть немногих. 
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Омма́ж (фр. homage, лат. homo ‒ человек) ‒ в средневековой Западной Европе 

обряд заключения вассального договора и посвящения в рыцари, сопро-

вождавшийся принесением клятвы верности. 

Орда́лия ‒ способ выявления правоты или виновности тяжущихся сторон через 

испытание огнем, водой и т.д. 

Ордона́нс – вид королевского указа в средневековой Западной Европе. 

Отлуче́ние от стола́ и ло́жа ‒ процедура канонического права стран Западной 

Европы, в форме которой при определенных обстоятельствах допускалось 

раздельное проживание супругов. 

Па́кты ‒ договоры, не являющиеся контрактами и не обеспечивае¬мые исковой 

защитой. 

Пала́та ша́хматной доски́ (лат. Curia Regis ad Scaccarium, англ. Court of 

Exchequer) ‒ в средневековой Англии высший финансовый орган, выпол-

нявший функции счетной палаты и суда по делам о преступлениях финан-

совых чиновников. 

Панде́ктная систе́ма ‒ порядок расположения норм гражданского права в своде 

законов по образцу Пандектов (Диге-стов) Юстиниана («от общего 

к частному»), предполагающая деление на общую и несколько специаль-

ных частей, в которых более детально регламентируется каждый из право-

вых институтов. 

Панде́ктное пра́во ‒ в средневековой Германии система рецепированного 

римского права, действовавшая в качестве «общего права» страны вплоть 

до принятия Германского гражданского уложения 1896 г. 

Панчая́т – общинный совет с судебными полномочиями в Индии. 

Пари́жский парла́мент – высший королевский апелляционный суд в средневе-

ковой Франции. 

Пари́к ‒ в Византии основная категория зависимого крестьянства. 

Партикуляри́зм права – устойчивое сословное и территориальное деление 

права (ленное, городское, земское), отсутствие целостной национальной 

системы права. 

Патро́н ‒ (лат.) защитник, покровитель. 

Пеку́лий ‒ (лат.) собственность, предоставляемая рабовладельцами на определен-

ных условиях в пользование сыновьям и другим, зависимым от них лицам. 

Попола́ны ‒ (от итал. ‒ народ) ‒ средние торгово-ремесленные слои городов. 

Пра́во справедли́вости (англ. law of equity, Equity) ‒ в Англии система права, 

возникшая в конце XIV—XV в. благодаря решениям суда лорда-канцлера, 

выносившимся от имени короны на основе норм римского и каноническо-

го права (институты доверительной собственности, ипотеки (mortgage), 

исполнения договора в натуре). 
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Прево́ ‒ в средневековой Франции глава административно-территориального 

округа, наделенный судебными, фискальными и иными функциями. 

Презу́мпция – предположение. 

Прека́рий (лат. precarium ‒ переданный по просьбе) ‒ в средневековой Европе 

договор о передаче в условное владение земельного участка на основе 

договора, заключаемого между феодалом и крестьянином в обмен 

на покровительство и исполнение ряда повинностей. 

Пре́фект – во Франции и других странах высший правительственный чиновник 

в департаменте, в провинции и округе; в некоторых странах начальник 

городской полиции; руководитель местной администрации. 

Привиле́гия духове́нства (лат. privilegium fori) ‒ в средневековой Европе правило 

о рассмотрении дел представителей духовенства в церковных судах, что ис-

ключало применение смертной казни («церковь не может проливать кровь»). 

Прика́з «ха́беас ко́рпус» (англ, writ of habeas corpus) ‒ в средневековой Англии 

вид приказа о «доставке тела» (личности) в суд, издаваемого по просьбе 

арестованного лица судьей и адресуемого шерифу или тюремщику с целью 

обоснования законности задержания или ареста. 

Прика́з на аре́ст ‒ (фр, letters de cachet) ‒ в абсолютистской Франции пустой 

бланк королевского приказа об аресте и тюремном заключении, в который 

требовалось только вписать имя соответствующего человека. 

Проба́ция ‒ в Англии условное осуждение, получившее распространение 

в качестве меры наказания и эффективного способа социальной адаптации 

осужденного, проходящей при особом контроле со стороны работников 

специальной социальной службы надзора. 

Про́ния ‒ в Византии и странах Восточной Европы земельные пожалования 

прониару от государства на условиях несения службы. 

Протекциони́зм (от лат. protectio ‒ прикрытие, покровительство) ‒ экономическая 

политика государства, направленная на защиту национальной экономики 

от иностранной конкуренции и выражающаяся в поощрении собственных то-

варопроизводителей, защите их интересов на внутреннем и внешнем рынках. 

Пуритан́е (от англ. pure, лат. purus ‒ чистый) ‒ в Англии религиозно-

политическое движение, которое в эпоху революции XVII в. выступало 

за буржуазные преобразования под знаменем «очищения» англиканской 

церкви от католицизма. 

Пфальцгра́ф ‒ 1) во Франкском королевстве министериал, возглавлявший суд 

короны; 2) в средневековой Германии управляющий имуществом импера-

тора или титул некоторых местных князей. 

Пэ́ры ‒ 1) в средневековой Европе крупные феодалы, формально являвшиеся 

вассалами короля, но фактически считавшие себя равными ему; 2) в сред-

невековой Англии члены палаты лордов парламента. 
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Ра́джья ‒ в средневековой Индии неделимая семейная собственность, которая 

передавалась по наследству одному члену большой семьи. 

Ра́тманы ‒ в средневековой Европе ежегодно избираемые городские советники, 

которые рассматривали дела о нарушении правил городской торговли. 

Рахинбу́рги (позднелат, rachineburgii ‒ говорящие закон) ‒ во Франкском коро-

левстве знатоки права и местных обычаев, участники судебного процесса 

в сотенных судах (выборные судьи во Франкском королевстве). 

Реа́льная со́бственность (англ, real property) ‒ в средневековой Англии право 

собственности на родовую недвижимость, свободные держания от короля 

или других лордов, а также на феодальные титулы. 

Рега́лии – в средневековой Европе этот термин употреблялся в двух значениях: 

1) внешние знаки монархической власти – корона, скипетр и др.; 2) королев-

ские привилегии на получение определенных доходов (суд, налоги, рыноч-

ные пошлины, штрафы, монополии, например, винная, табачная, соляная). 

Ре́йпус ‒ во Франкском королевстве выкуп за вдову, который будущий супруг 

выплачивал родственникам умершего супруга. 

Релье́ф (лат. relevium) ‒ в средневековой Европе феодальный платеж сеньору 

за право отчуждать феод без его согласия или вступить во владение им 

в порядке наследования. 

Ремонстра́ция ‒ в средневековой Франции прерогатива Парижского парламента 

в виде права отказывать в регистрации ордонансов короля. 

Ретра́кт ‒ в средневековой Европе право родственников на выкуп семейного 

имущества в течение одного года и одного дня после его продажи. 

Ры́царь ‒ в средневековой Западной Европе лицо, принадлежавшее к военно-

феодальному сословию. 

Сали́ческий зако́н ‒ в средневековой Франции норма Салической правды 

о наследовании аллода по мужской линии, которая впоследствии стала 

трактоваться как основной принцип престолонаследия. 

Са́м седьмо́й ‒ в средневековой Германии процессуальная норма, требовавшая 

единогласного подтверждения шестью свидетелями виновности или неви-

новности обвиняемого. 

Самура́и – в средневековой Японии служилое дворянство, замкнутое сословие 

воинов-профессионалов со своим кодексом чести. 

Сателли́т (от лат. satelles ‒ спутник, сообщник) ‒ государство, формально неза-

висимое, но находящееся в подчинении другому государству. 

Сви́тки тя́жб (англ. Plea Rolls) ‒ в средневековой Англии записи протоколов 

судебных заседаний и судебных решений. 

Сёгу́н (яп. ‒ «великий полководец») ‒ в Японии военно-феодальный правитель 

государства XII‒XIX вв.; первые документальные свидетельства суще-

ствования этого титула относятся к эпохе Нара (710‒794). Военный 
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предводитель, фактический правитель Японии с XII в. До 1867 г.) ‒ титул 

средневековых правителей Японии, осуществлявших всю полноту импера-

торской власти (военной, гражданской, судебной, административной). 

Сёгуна́т ‒ в Японии военно-феодальная система правления, при которой импе-

ратор выполнял сугубо церемониальные функции, а реальная власть при-

надлежала сёгуну из кланов Минамото (1192‒1333), Асикага (1338‒1573) 

и Токугава (1603‒1868). 

Сези́на, сейзи́на (лат. saisina ‒ схваченный) ‒ в средневековой Западной Европе 

особое владельческое право на землю, движимые вещи и идеальные права, 

признаваемое обычным правом и основанное на приобретательной давности. 

Се́йм ‒ сословно-представительное учреждение в Польше и Литве в средние века. 

Сенеша́ль – 1) во Франкском государстве голова королевской администрации 

при Каролингах; 2) в средневековой Франции представитель короны 

с полномочиями бальи в присоединенной к домену сеньории. 

Сеньо́р – 1) в средневековой Европе феодальный земельный собственник, 

имевший в подчинении зависимых крестьян, а также горожан, живущих 

на территории сеньории; 2) в системе вассалитета господин группы вассалов. 

Се́рв – категория крестьян в средневековой Западной Европе, находившихся 

в наиболее тяжелом, зависимом от феодала положении. Сервы были огра-

ничены в правах перехода от одного феодала к другому, наследовании 

имущества, свободе брака и т.п. 

Сервиту́т ‒ (лат. ‒ обязанность, повинность) признанное в законодательстве 

право пользования чужим имуществом в определенных пределах. 

Сёси́дай ‒ в средневековой Японии наместник сёгуна в императорской рези-

денции в Киото. 

Си-но-ко-сё́ ‒ в средневековой Японии официальная формула для обозначения 

четырех главных сословий: самураи (си), крестьяне (но), ремесленники 

(ко) и торговцы (сё). 

Симони́я ‒ в период Средневековья покупка и продажа церковных должностей, 

ликвидация которой стала одним из требований эпохи Реформации. 

Синеку́ра (лат. sine cura ‒ без забот) ‒ должность, приносившая доход, но 

не связанная с реальным выполнением каких-либо обязанностей. 

Сино́д – обычно коллегиальный орган управления церковью. 

Си́нто – древняя религия японцев, впитавшая идеи китайских религиозных 

учений о божественной силе правителя – императора, первосвященника 

и потомка Бога солнца. 

Синтои́зм (яп. синто ‒ путь богов) ‒ в Японии национальная религия, возник-

шая на основе тотемистических представлений древности, инкорпориро-

вавшая культ предков и развившаяся под влиянием буддизма, конфуциан-

ства и даосизма. 
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Скаби́ны ‒ во Франкском королевстве члены суда сотни. 

Со́ка ‒ в средневековой Англии иммунитетная привилегия, право юрисдикции 

на определенной территории. 

Сока́ж ‒ в средневековой Англии свободное земельное держание, противопо-

ставляемое вилланскому. сочинений юристов. 

Ста́р деси́зис (лат. stare decisis ‒ стоять на достигнутом) ‒ в странах англосак-

сонской правовой системы принцип обязательности судебных прецедентов. 

Стату́т (лат. statutum ‒ постановление, определение) ‒ в средневековой Англии 

акт, принятый парламентом и подписанный королем, законность которого, 

в отличие от его толкования, не могла обсуждаться в судебном порядке. 

Стату́ты о зе́мском мире, ландфри́ден ‒ в средневековой Германии периодиче-

ски издаваемые императором и рейхстагом акты, запрещавшие на опреде-

ленный срок частные войны и устанавливавшие наказания за отдельные 

преступления против земского мира. 

Стратио́т ‒ в Византии лицо, получавшее земельный надел на условиях несения 

военной службы. 

Стро́гая отве́тственность ‒ в праве стран англосаксонской правовой системы 

принцип привлечения к юридической ответственности на основе одного 

лишь факта причинения вреда, без установления субъективной вины 

правонарушителя. 

Субинфеода́ция ‒ передача части вассального держания новому вассалу, 

за счет чего происходило своего рода удлинение феодальной иерархи-

ческой лестницы. 

Субститу́ция (лат. substitution ‒ подстановка) ‒ назначение в завещании допол-

нительного наследника на случай, если первый наследник по каким-либо 

причинам не вступит в права наследства. 

Суверените́т ‒ верховенство и независимость государственной власти, прояв-

ляющиеся в соответствующих формах; внутренний С. ‒ это право и пол-

номочия повелевать всеми находящимися на национальной территории 

гражданами данного государства и негражданами, а суть внешнего С. 

заключается в таких принципах, как единство и неделимость государ-

ственной территории, неприкосновенность территориальных границ 

и невмешательство во внутренние дела. 

Суд короле́вской скамьи́ ‒ в Англии высший королевский суд по уголовным 

делам, а также апелляционный суд по всем делам, выше которого был 

только суд королевского совета. 

Суд о́бщих тя́жб ‒ в средневековой Англии высший королевский суд, главным 

образом по гражданским делам. 

Суд ра́вных ‒ в средневековой Западной Европе разновидность сословных 

судов для свободных (княжеские, графские, шеффенские и т. п.). 
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Суд ше́ффенов ‒ в Германии и Скандинавии форма суда, при которой профессио-

нальный судья и представители от населения составляют единую коллегию. 

Суды «запылённых ног» (англ. Court Pepoudrous) ‒ в средневековой Англии 

ярмарочные суды суммарной юрисдикции с упрощенной судебной проце-

дурой, обеспечивающей скорое решение дел («от прилива до прилива»). 

Суды королевские ‒ в Англии органы правосудия, выносившие решение 

по делу от имени монарха: суд казначейства, суд королевской скамьи, суд 

общих тяжб, суд лорда-канцлера. 

Суды проба́та ‒ в ряде стран средневековой Европы единоличные суды 

по делам о наследовании. 

Судья мировой ‒ в ряде государств единоличный судья, низшее звено 

в судебной системе. 

Су́нна (араб. ас-сунна ‒ принятый образ действий, одобряемое поведение) ‒ зафик-

сированные в форме преданий (хадисов) изречения и поступки пророка Му-

хаммеда, считающиеся образцом, которому обязаны следовать мусульмане. 

Суперфи́ций ‒ право пользоваться сооружением, возведенным на чужой земле. 

Супрема́тия (от лат. supremus ‒ высший) ‒ в Англии высшая власть короля 

над церковью, провозглашенная в 1534 г. 

Табуля́рий ‒ в Византии судебный чиновник и делопроизводитель или частный 

нотарий. 

Тази́с (араб. назидание, исправление) ‒ в мусульманском праве наказание 

за правонарушение, точно не установленное и определяемое правителем 

или судьей по своему усмотрению. 

Тала́к ‒ в мусульманском праве упрощенная форма развода по инициативе 

мужа без объяснения причин. 

Тра́ст ‒ в средневековой Англии институт доверительной собственности, в со-

ответствии с которым одно лицо ‒ учредитель траста (англ. settler of trust) 

передает другому лицу (англ. trustee) свое имущество, с тем чтобы оно 

управляло имуществом и использовало его как собственник в интересах 

третьего лица ‒ выгодополучателя (англ. beneficiary) либо в иных целях 

(например, благотворительных). 

Триа́ж ‒ в абсолютистской Франции право дворян на изъятие трети земли, 

принадлежавшей крестьянской общине, при условии внесения в казну 

соответствующей платы. 

Три́зн (англ. treason ‒ измена) ‒ в праве Англии категория наиболее тяжкого 

преступления, выделившегося из фелонии в особую категорию и каравше-

гося смертной казнью. 

Тунги́н ‒ во Франкском королевстве председатель сотенного собрания (малюс). 
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Тще́тность договора (англ. frustration of contract) ‒ в странах англосаксонской 

правовой системы доктрина, в соответствии с которой должник освобож-

дается от обязательства при наступлении обстоятельств, сделавших испол-

нение договора невозможным. 

Уитенагемо́т – совет мудрых (уитенов) при короле в донормандской Англии. 

У́ния (от лат. unio ‒ соединять) ‒ форма объединения монархических госу-

дарств под короной одного суверена; различают личную У., когда во главе 

двух или более государств при сохранении их суверенитета оказывается 

один монарх, и реальную У., когда государства объединяются в результате 

заключения договора. 

У́рф ‒ обычное право, признанное шариатом. 

Утренний да́р (нем. Morgengabe) ‒ в средневековой Германии имеющее особый 

правовой режим имущество жены, передаваемое мужем в первый день 

супружеской жизни. 

Фа́йда ‒ 1) у древних германцев кровная месть; 2) в средневековой Германии 

частная война. 

Фело́ния (англ. felony) ‒ в праве Англии категория тяжких преступлений, кото-

рые карались смертной казнью или объявлением вне закона с конфискаци-

ей имущества преступников в пользу их лордов. 

Фе́мы ‒ в Византии военно-административные округа во главе со стратигами, 

которые объединяли в своих руках всю полноту военной и гражданской 

власти. 

Фео́д ‒ в средневековой Западной Европе наследственное земельное владение, 

пожалованное сеньором своему вассалу на условии несения службы (воен-

ной, административной и др.). 

Феода́л – земельный собственник, владелец феода в эпоху феодализма, эксплу-

атирующий зависимых от него крестьян. 

Фе́тва – в мусульманских странах заключение высшего религиозного авторите-

та (муфтия) о соответствии тех или иных решений и действий власти нор-

мам ислама. 

Фи́кх – в мусульманском праве означает прежде всего систематизированные 

знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусуль-

мане при исполнении своих религиозных обязанностей, совершении обря-

дов, в быту, в светских взаимоотношениях. В этом смысле фикх – наука, 

предмет которой составляет нормативная сторона шариата. 

Фирма́н ‒ указ халифа или других мусульманских правителей. 

Фолькле́нд ‒ в средневековой Англии земельное владение свободного общинника. 

Формарья́ж ‒ в средневековой Франции особое разрешение господина на брак 

крестьян. 
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Фри́гольд (англ. freehold) ‒ в средневековой Англии свободное владение зем-

лей, полученной на условиях несения рыцарской или личной службы, 

а также землевладение свободного крестьянина, который уплачивал лорду 

фиксированную денежную сумму. 

Ха́дд (араб. «граница», «предел») ‒ точно установленное в шариате наказание 

за преступление, являющееся посягательством на интересы всей мусуль-

манской общины («права Аллаха»). 

Хади́с – рассказ сподвижника Мухаммеда р поступках и изречениях пророка, 

составная часть Сунны. 

Хали́ф – титул верховного правителя в некоторых странах мусульманского 

Востока. Халиф объединял в своих руках духовную и светскую властью. 

Ха́н – титул вождя, правителя, государя у тюркских и монгольских народов. 

Харисти́кий ‒ в Византии право светского лица на управление недвижимым 

имуществом религиозных учреждений. 

Ха́ртия – документ публично-правового и политического характера в Средние 

века и Новое время (Великая хартия вольностей, конституционные хартии 

и т.п.). 

Целиба́т ‒ в каноническом праве норма о безбрачии духовенства. 

Це́нз – условие, ограничивающее участие лица в осуществлении тех или иных 

прав (например, возрастной, избирательный, имущественный, образова-

тельный цензы в ряде зарубежных государств). 

Цензи́ва ‒ в средневековой Франции наследственное земельное держание кре-

стьян, освобожденных от личных повинностей, но обязанных выплачивать 

феодалу ценз и другие сборы, т. е. феодальную ренту. 

Центена́рий ‒ во Франкском королевстве глава сотни, командовавший ополче-

нием и подчиненный графу. 

Чи́нш – фиксированная феодальная рента в денежной, реже натуральной форме. 

Чи́ншевое держа́ние ‒ в средневековой Германии крестьянское землевладение 

на условиях уплаты денежного чинша с правом распоряжения землей. 

Шариа́т – система (совокупность) религиозно-этических и юридических норм, 

основанных на Коране, Сунне и Иджме. 

Ша́х – титул монарха в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Шева́ж ‒ в средневековой Франции подушный налог, выплачиваемый сервом. 

Ше́йх – в арабских странах глава рода, старейшина общины; у мусульман лицо, 

принадлежащее к высшему духовенству. 

Шери́ф ‒ в средневековой Англии должностное лицо, обладавшее на местах 

судебными, полицейскими, военными и финансовыми полномочиями. 

Ше́ффены ‒ в средневековой Германии представители свободного «неблаго-

родного» населения, из которых подбирались судьи в общинных судах; 

позднее они превратились в низшую категорию «благородных». 
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Шика́на (нем. Schikane ‒ придирка) ‒ в средневековой Германии запрещенное 

законом злоупотребление своим правом. 

Шта́ты ‒ (фр. ‒ сословие) первые собрания сословного представительства 

в провинциях Франции в средние века. 

Щит вое́нный ‒ в средневековой Германии символ принадлежности к сосло-

вию, имеющему право владеть леном, показатель ранга, к которому отно-

сится лицо в системе феодальной иерархии. 

Щитовы́е де́ньги ‒ в средневековой Англии денежная компенсация, выплачива-

емая в пользу короля его вассалами вместо исполнения ими воинской 

службы. 

Эви́кция (лат. eviction ‒ взыскание по суду своей собственности) ‒ правило 

частного права об истребовании купленной вещи ее действительным соб-

ственником. 

Эвока́ция ‒ в средневековой Франции процесс принятия королевской юстицией 

к своему производству любого дела из некоролевского суда. 

Экспа́нсия (лат. expansio ‒ расширение, распространение) ‒ расширение сферы 

политического, экономического и идеологического влияния на другие 

страны вплоть до насильственного захвата чужих территорий. 

Эми́р – военачальник, правитель, князь, глава монархического государства 

в странах мусульманского Востока. 

Эмфитев́зис (лат. emphyteusis ‒ долгосрочная аренда от греч. насаждать) ‒ раз-

новидность прав на чужие вещи, наследственная аренда земли с правом 

отчуждения. 

Эпа́рх – высший чиновник Византийской империи (председатель сената и глава 

городской администрации). 

Э́рлы ‒ в донормандской Англии родоплеменная знать, позднее ‒ графы. 

Юстициа́рий ‒ в средневековой Англии верховный судья и советник при англо-

норманнских королях и первых королях династии Плантагенетов. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

Государство и право в Средние века 

 

Раннесредневековая государственность и право вестготов 

и салических франков 

Этап раннефеодальной монархии ‒ V ‒ IX вв. (457‒751 годы – монархия 

Меровингов, 751‒843 годы – империя Каролингов) 
 

Английское государство в Средние века 

Период англосаксонской раннефеодальной монархии ‒ V ‒ XI вв. 

Период централизованной сеньориальной монархии – XI ‒ XIII вв. 

Период сословно-представительной монархии – вторая половина XIII ‒ XV вв. 

Период абсолютной монархии – конец XV ‒ середина XVII в. 
 

Французское государство в Средние века 

Этап сеньориальной монархии – IX ‒ XIIIвв. 

Этап сословно-представительной монархии – XIV ‒ XVI вв. 

Этап абсолютной монархии – XVII ‒ XVIII вв. 
 

Средневековая Германия 

Период сеньориальной монархии (или феодальной раздробленности) 

и преобладания обычного права – IX ‒ XIVвв. 

Период сословно-представительной монархии (политического господства 

курфюрстов) и широкой рецепции римского права – XIV ‒ XVII вв. 

Период «княжеского» абсолютизма и становления национального герман-

ского права – XVII ‒ начало XIX вв. 
 

Государство и право Византийской империи 

Период разложения рабовладельческого строя, зарождения в недрах визан-

тийского общества элементов раннефеодальных отношений – IV ‒ середина VII вв. 

Период формирования феодальных порядков – конец VII – конец XII вв. 

Период углубления политического кризиса византийского общества, вы-

званного усилением процесса его феодализации в условиях нарастания турец-

кой военной агрессии – XIII – XV вв. 
 

Государство и право Средневекового Востока 
 

Раннефеодальный Арабский халифат: 

Дамасский или период правления династии Омейядов – VII ‒ VIII вв. 

Багдадский или период правления династии Абассидов – VIII ‒ XIII вв. 
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Государство и право Средневековой Индии 

Индия ‒ VI ‒ XII вв. 

Индия в период Делийского султаната ‒ XIII ‒ XVI вв. 

Индия в период могольской империи ‒ XVI ‒ XVIII вв. 
 

Государство и право Средневекового Китая 

Период династии Тан – VII ‒ X вв. 

Период династии Сун – X – III вв. 

Период династии Юань – XIII ‒ XIV вв. 

Период династии Мин – XIV ‒ XVII вв. 
 

Государство и право Средневековой Японии 

Раннее средневековье – VI – XII вв.: 

Период Асука – 552 – 646 гг. Окончательное становление государственности.  

Период На́ра – 646 – 794 гг. Назван по наименованию первой столицы 

Японии в городе Нара. Изменение самоназвания на Нихон – «Страна восходя-

щего солнца». 

Период Хэйа́н – 794 – 1185 гг. Перенос столицы в город Хэйан («Столица 

мира и спокойствия») – современный Киото. 

Период Камаку́ра – 1185 – 1333 (сёгуна́т Минамо́то). Ослабление импера-

торской власти приводит к тому, что управление страной переходит в руки во-

енного правителя, называемого сёгу́ном. 

Период Мурома́ти – 1392 – 1568 гг. (сёгунат Асика́га). Название получил 

по наименованию ставки сёгунов из рода Асикага близ современного Кио́то. 
 

Становление и расцвет Османской империи 

Период основания Османской империи ‒ 1299 – 1351 гг.  

Период Войны Османской империи с Византией. Захват европейских тер-

риторий и Константинополя ‒ 1352 – 1453 гг.  

Период эпохи Великой Империи ‒ 1453 – 1617 гг.  
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