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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Феодальное государство представляет собой организацию класса 

феодальных собственников, созданную в интересах эксплуатации и по-

давления правового положения крестьян. В одних странах мира оно 

возникло в качестве непосредственного преемника рабовладельческого 

государства (например, Византия, Китай, Индия), в других оно образу-

ется как непосредственный результат возникновения и утверждения ча-

стной собственности, появления классов, минуя рабовладельческую 

формацию (как, например, у германских и славянских племен). 

В основе производственных отношений феодализма лежит собст-

венность феодала на главное средство производства – землю и уста-

новление прямой власти феодала над личностью крестьянина. 

Именно поземельные отношения и собственность на землю опре-

деляли в то время само лицо общества, характер его социального и 

политического строя. Для феодальной земельной собственности были 

характерны следующие особенности: 1) ее иерархический характер; 

2) сословный характер: 3) ограничение права распоряжаться землей, а 

некоторые категории, например, церковные земли, вообще были изъ-

яты из гражданского оборота. 

Отсюда вытекает и сложная иерархическая сословная система 

феодального общества, отражавшая особый строй поземельных от-

ношений. Кроме того, владение землей давало и непосредственное 

право на реализацию властных полномочий на определенной терри-

тории, т.е. земельная собственность выступала в качестве непосред-

ственного атрибута политической власти. 

Сословное деление феодального общества, будучи выражением 

фактического и формального неравенства людей, сопровождалось уста-

новлением особого юридического места для каждой группы населения. 

Господствующий класс феодалов в целом и каждая его часть в от-

дельности представляли собой более или менее замкнутые группы 

людей, наделенные закрепленными законом привилегиями - правом 

собственности на землю, владением крепостными и монополией на 

право участия в управлении и суде. 

Отношения между феодалами в Европе строились на основе зави-

симости одних феодалов от других. Одни феодалы выступали в каче-

стве сеньоров, другие – в качестве вассалов. Сеньоры давали своим 

вассалам земли и гарантировали им свою защиту, вассалы были обя-

заны по отношению к сеньорам военной службой и некоторыми дру-

гими повинностями. Отношения сюзеренитета-вассалитета созда-

вали специфическую политическую иерархию внутри феодального 

государства. 
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Типичной формой феодального государства была монархия. Фео-

дальная республика была характерна для сравнительно немногих 

средневековых городов Северной Италии, Германии, России. Что ка-

сается форм феодального государства, то за время своего развития 

оно прошло ряд этапов. 

1. Раннефеодальная монархия (V–IX вв.) – характерна для перио-

да становления феодальной собственности, когда формирующийся 

класс феодалов группируется вокруг политически укрепившейся вла-

сти короля. В этот период складываются первые относительно круп-

ные феодальные государства. 

2. Вассально-сеньориальная монархия (X–XII вв.) – в этот пери-

од наблюдается расцвет феодального способа производства и господ-

ство натурального хозяйства, что повлекло за собой феодальную раз-

дробленность, сопровождающуюся переходом власти от короля к от-

дельным феодалам и организацию государственной власти на основе 

вассальных связей. 

3. Сословно-представительная монархия (XIV–XV вв.) – для 

этого периода характерен процесс централизации государства и уси-

ления королевской власти. Начало функционирования представитель-

ных органов Генеральных штатов во Франции, Рейхстага в Германии, 

Кортесов в Испании и т.д. 

4. Абсолютная монархия (XVI–XVII вв.) – характеризуется сосре-

доточением всей полноты государственной власти, в том числе зако-

нодательных, судебных и фискальных функций, в руках короля; соз-

данием большой профессиональной армии и бюрократического чи-

новничьего аппарата, что обеспечивает ему прямое управление и кон-

троль за страной. 

Одновременно с формированием феодальной государственности 

шел процесс становления феодального права. Можно выделить сле-

дующие характерные черты феодального права. Во-первых, основ-

ное место в феодальном праве, особенно на ранних этапах, занимают 

нормы, регулирующие поземельные отношения, и нормы, обеспечи-

вающие внеэкономическое принуждение. Во-вторых, феодальное пра-

во в значительной степени является "правом-привилегией", закреп-

ляющим неравенство различных сословий. Оно наделяло правами 

(или урезало их) в соответствии с тем положением, которое занимал 

человек в обществе. В-третьих, в феодальном праве не было привыч-

ного для нас деления на отрасли права. Существовало деление на лен-

ное право, церковное право, городское право и т.д., что объясняется 

сословным принципом. В-четвертых, огромное влияние на феодаль-

ное право оказали церковные нормы, нередко превращавшиеся сами в 

нормы права. Характерной чертой права Европы был партикуляризм, 
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т.е. отсутствие единого права на всей территории государства и гос-

подство правовых систем, основанных на местных обычаях. 

Еще одной особенностью было то, что для многих народов Запад-

ной Европы феодальное право было первым правовым опытом клас-

сового общества. По своей внешней форме, степени разработанности 

отдельных институтов, внутренней целостности и юридической тех-

нике оно в значительной степени уступало наиболее совершенным 

образцам рабовладельческого частного права, особенно римского, ко-

торое в Западной Европе было активно востребовано и пережило вто-

рое рождение, так называемую "рецепцию" римского права. 

"Рецепция" римского права. Среди основных причин рецепции 

необходимо выделить следующие: 1) римское право давало готовые 

формулы для юридического выражения производственных отношений 

развивающегося товарного хозяйства; 

2) короли, находя в римском праве государственно-правовые поло-

жения, обосновывающие их претензии на абсолютную и неограни-

ченную власть, использовали их в борьбе с церковью и феодальными 

сеньорами; 

3) повышение интереса к римскому праву в силу широкого обраще-

ния эпохи Возрождения к античному творческому наследию. 

Изучение римского права начинается уже с XI в. Большую роль в 

этом сыграл Болонский университет, при котором была создана шко-

ла глоссаторов – комментаторов римского права. Итогом работы этой 

школы стало издание в ХШв. юристом Аккрусием сборника, обоб-

щающего более 96 тысяч глосс (комментариев). С XIV в. на первый 

план выходит школа постглоссаторов, очистившая и переработавшая 

римское право в соответствии с потребностями времени. 

Особое развитие в изучаемый период получило городское право. 

С ростом и развитием городов здесь появились собственные город-

ские суды, первоначально разбиравшие рыночные споры, но посте-

пенно охватившие своей юрисдикцией все население города и вытес-

нившие применение ленного и дворового права в городах. Городское 

право чаще всего излагалось в письменном виде, главным образом в 

связи с заимствованием его каким-либо городом. В некоторых горо-

дах совет постановлял записать право для сведения собственных гра-

ждан, записывалась и судебная практика. Большие города, имевшие 

высокий уровень товарно-денежных отношений, соответственно име-

ли и более высокий уровень юридической проработки правовых 

норм. Со временем они подчиняли своему влиянию другие менее раз-

витые города. Так, северо-германский город Любек имел более  

100 дочерних в юридическом отношении городов. А влияние Магде-

бургского права (г. Магдебург) было распространено на значитель-

ную часть Восточной Европы и Лондон. 
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Специфической системой права в средние века было каноническое 

право. Римско-католическая церковь играла большую роль в феодаль-

ном обществе Западной Европы. Она была мощной экономической, 

политической и культурной организацией и носительницей идеологии 

Средневековья. Христианская религия, была тесно переплетена с фео-

дальными отношениями. Поэтому вся культура феодализма подчине-

на богословию. Догматы церкви стали политическими аксиомами, а 

библейские тексты получили силу закона. 

Церковь выработала и свое право, которое получило название ка-

нонического, поскольку основные его положения излагались в по-

становлениях церковных Соборов (канонах). Свод этих канонов был 

составлен в XVI в. Кроме того, источниками канонического права 

были нормативные акты римских пап, носившие название конститу-

ций, булл и энциклик. 

Каноническое право регулировало внутрицерковные отношения, а 

также значительную часть внецерковных, главным образом граждан-

ско-правовых и даже уголовных правоотношений. К ведению церков-

ных судов относились дела, связанные с "грехом". Сюда относились 

такие преступления, как ересь, вероотступничество, колдовство, свя-

тотатство, нарушение супружеской верности, кровосмешение, двое-

женство, лжесвидетельство, клевета, подделка документов, ложная 

присяга, ростовщичество. 

Церковь монополизировала регулирование брачно-семейных от-

ношений, право контроля за распределением имущества между за-

конными наследниками и исполнение завещаний. 

Особую известность получила "инквизиция", т.е. суды для рас-

правы с еретиками и всяким инакомыслием. 

 

 

2. РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ  

(VI–IХ ВЕКА)  

 

Возникновение государства у франков связано с именем одного из 

военных вождей – Хлодвига из рода Меровингов. Под его предводи-

тельством на рубеже V–VI вв. франками была завоевана основная 

часть Галлии. Образование нового государства сопровождалось раз-

витием в недрах франкского общества феодализма, становлением но-

вых отношений собственности и формированием 

Развитие феодального государства у франков можно разделить на два 

этапа: 1) VI–VII вв. – период монархии Меровингов и 2) VIII в. – пер-

вая половина IX в. – период монархии Каролингов. 

В политическом отношении Франкское королевство при Меро-

вингах не было единым государством. Сыновья Хлодвига после его 
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смерти начали междоусобную войну, которая продолжалась с не-

большими перерывами более ста лет. Но именно в этот период про-

изошло формирование новых социально-классовых отношений. С це-

лью привлечения франкской знати короли практиковали широкую 

раздачу земли. Подаренные земли становились наследственной и сво-

бодно отчуждаемой собственностью (аллодом). Постепенно происхо-

дило превращение дружинников в феодалов-землевладельцев. 

Важные изменения происходили и в среде крестьянства. В марке 

(крестьянской общине у франков) утверждалась частная собствен-

ность на землю (аллод). Активизировался процесс имущественного 

расслоения и обезземеливания крестьян, которое сопровождалось на-

ступлением феодалов на их личную свободу. Существовало две фор-

мы закабаления: с помощью прекария и коммендации. Прекарием на-

зывался договор, по которому феодал предоставлял крестьянину уча-

сток земли на условиях выполнения определенных повинностей, фор-

мально этот договор не устанавливал личной зависимости, но созда-

вал благоприятные условия. 

Коммендация означала передачу себя под покровительство фео-

дала. Она предусматривала передачу господину права собственности 

на землю с последующим ее возвращением в виде держания, установ-

ление личной зависимости "слабого" от своего патрона и выполнение 

в его пользу ряда повинностей. Все это постепенно привело к закаба-

лению франкского крестьянства. 

Раздача франкскими королями земли привела к росту могущества 

знатных фамилий и ослаблению позиций королевской власти. Со вре-

менем позиции знатных укрепились настолько, что они по существу 

управляли государством, занимая пост майордома. На рубеже VII–

VIII вв. эта должность делается наследственным достоянием знатного 

и богатого рода Каролингов, положившего начало новой династии. 

В первой половине VIII в. майордом из этого рода Карл Мартелл 

провел ряд реформ, имевших важнейшие последствия для структуры 

франкского общества. 

Суть реформ сводилась к следующему. Земли и жившие на них 

крестьяне стали передаваться не в полную собственность, а в услов-

ное пожизненное держание – бенефиций. Держатель бенефиция дол-

жен был нести службу, главным образом военную, в пользу лица, 

вручившего землю. Объем службы определялся размерами бенефи-

ция. Отказ от службы лишал права на бенефиции. Таким образом бы-

ло создано хорошо вооруженное конное войско, укрепившее позиции 

центральной власти. Постепенно помимо главы государства бенефи-

ции стали раздавать и крупные феодалы. Так стали складываться от-

ношения соподчиненности феодалов, позже получившие название 

вассалитета. 
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Рост феодального землевладения сопровождался усилением воен-

ной, финансовой и судебной власти феодалов над крестьянами, жив-

шими на их землях. Это выражалось в увеличении так называемых 

иммунитетных прав феодалов. Феодал, получивший иммунитетную 

грамоту от короля, осуществлял на подвластной ему территории всю 

полноту финансовой, административной и судебной власти без вме-

шательства королевских чиновников. 

Усиление центральной власти привело к провозглашению в 751 г. 

сына Карла Мартелла, Пипина, королем франков. При его сыне Карле, 

прозванном Великим, франкское королевство достигает своего рас-

цвета. А в 800 г. Карл Великий принимает титул императора. Эволю-

ция государственного строя в этот период шла двумя направлениями: 

укрепление собственно королевской власти и ликвидация местного 

самоуправления. 

Уже первые франкские короли обладали значительной властью. 

Они созывают народное собрание, ополчение и командуют им во 

время войны, издают общеобязательные распоряжения, чинят выс-

ший суд в государстве, собирают налоги. Неисполнение королевско-

го повеления каралось крупным штрафом или членовредительством, 

вплоть до смертной казни. 

Постепенно были ликвидированы местные формы самоуправле-

ния – традиционные собрания деревень и их объединений (сотен). 

Страна была разбита на округа во главе с королевским чиновником 

(графом). Он осуществлял административную, судебную и военную 

власть во вверенном округе. 

Центральное управление было в то время сравнительно простым: 

майордом – первый сановник (при Каролингах этот пост был отме-

нен); маршал - руководитель королевской конницы (нередко коман-

довал всем войском), пфальцграф – возглавлял королевский суд, ре-

ферендарий – руководитель канцелярии, тезаурарий – "хранитель со-

кровищ", фактически государственный казначей, и т.д. 

Королевские чиновники награждались имениями, располагали ча-

стью собираемых судебных пошлин. Со временем имения перешли в 

феодальную собственность их владельцев, а название должности - в 

почетный наследственный титул. 

Источником права в этот период является обычай. В период V–IX 

вв. на территории Франкского государства происходит запись обыча-

ев племен в виде так называемых "варварских правд". Создаются Са-

лическая, Ринуарская, Бургундская, Аллеманская и др. правды. В 802 г. 

по приказу Карла Великого были составлены правды племен, вхо-

дивших в его государство, но не имевших к тому времени записей 

обычного права. 
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С возрастанием королевской власти монархи начинают создавать 

законодательные постановления – капитулярии, имевшие общеобяза-

тельное значение. К источникам раннефеодального права можно от-

нести также иммунитетные грамоты и формулы. Иммунитетные гра-

моты, выдаваемые королем феодалам, изымали данную территорию 

из-под действия судебной, финансовой и полицейской юрисдикции 

государства, передавая эти полномочия феодалам. 

Формулы представляли собой образцы грамот, договоров и других 

официальных документов. 

Высшая судебная власть в королевстве франков принадлежала мо-

нарху. На местах большинство дел рассматривалось в "судах сотен", но 

постепенно судебная власть сосредоточилась в руках феодалов. 

В начале IX в., после смерти Карла Великого, франкская монар-

хия прекращает свое существование и распадается на ряд самостоя-

тельных государств. 

 

 

3. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВО ФРАНЦИИ 

 

Французское королевство возникло после распада империи Каро-

лингов и прошло в своем развитии этапы феодальной раздробленно-

сти (IХ–ХIII вв.), сословно-представительной монархии (XVI–XV вв.) 

и абсолютной монархии (XVI–XVIII вв.). 

В период феодальной раздробленности королевство состояло из 

множества феодальных владений (герцогств, графств, баронств и т.д.), 

которые формально считались его частью, а фактически представляли 

практически независимые политические образования. Соответственно 

власть короля на местах была или очень слабой, или отсутствовала 

совсем. Лишь в своих личных владениях – "королевском домене" – он 

полностью контролировал ситуацию. 

Вся структура государства этого периода определялась структу-

рой феодальных поземельных отношений, выражавшейся в системе 

вассалитета. 

Номинально верховным собственником всей земли в государстве 

считался король. Но большая часть земель находилась в руках феода-

лов в качестве фьефа (условного наследственного земельного владе-

ния). Они считались вассалами короля, а он их сеньором. Вассалы ко-

роля (герцоги и графы), оставляя себе домен, передавали значитель-

ную частью своих владений в качестве фьефов нижестоящей группе 

феодалов, становясь сеньорами уже по отношению к своим вассалам. 

И так вплоть до самой многочисленной группы "однощитовых" рыца-

рей. Но в реальности подчинение вассала было обусловлено лишь 

возможностью сеньора заставить вассала повиноваться. 
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Глава государства - король в этот период был выборным. Его из-

бирали представители знати и бывшие иерархи церкви. Как уже отме-

чалось, власть короля на многих территориях была номинальной. 

Этому способствовало и утвердившееся во Франции правило: "Вассал 

моего вассала – не мой вассал". 

В этих условиях единственным, по существу, органом, имевшим 

возможность оказывать влияние на положение дел на большей части 

страны, явилась Королевская курия, или Великий совет. По своему ха-

рактеру это был съезд крупнейших феодалов страны. 

Управление на местах было во многом схоже с системой управле-

ния времен франкской монархии. Центральное управление осуществ-

ляли министериалы, местное – прево. 

Судебная власть еще не была отделена от административной. Су-

дебные органы организационно не обособились от других систем 

управления. Господствовал принцип "суда равных", когда каждый мог 

судиться только с равными ему в социальной иерархии. 

Несвободное население, крестьян судили их феодалы или их 

должностные лица – министериалы и прево. 

Начиная с XIII в. во Франции усиливается тенденция укрепления 

королевской власти и создаются предпосылки для преодоления раз-

дробленности страны. Как результат происходит отмена выборности 

короля, рост королевского домена. К концу XIII в. королевский домен 

стал самым большим феодальным владением во Франции. На пути 

укрепления королевской власти важное значение имели реформы Лю-

довика IX. Прежде всего это судебная реформа, которая сделала раз-

решение споров между феодалами исключительно прерогативою ко-

роля или назначенных им судей. Была создана специальная судебная 

инстанция – Парижский парламент. В рамках финансовой реформы 

вводится королевская золотая монета в качестве единственного рас-

четного средства в домене короля, а затем и в рамках всей страны. 

В XIV в. объединение страны завершается. Государство принима-

ет форму сословно-представительной монархии. Относительно силь-

ная власть сочетается с представительством от сословий – Генераль-

ными штатами. 

Можно выделить три основные причины усиления королевской 

власти и преодоления раздробленности. Это поддержка городов, мел-

кого и среднего дворянства и необходимость борьбы с врагом. 

Начало работы представительных собраний от сословий позволи-

ло консолидировать все общественные силы, выступающие за объе-

динение страны. Короли получили возможность обращаться за под-

держкой к сословиям, минуя правителей крупнейших сеньорий. На 

этих собраниях обсуждались вопросы внутренней и внешней полити-

ки, но прежде всего введение новых налогов. Введение постоянных 
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общегосударственных налогов позволило королевской власти создать 

постоянную профессиональную армию взамен рыцарского ополчения 

и бюрократический аппарат управления. 

В 1302 г. впервые было созвано общефранцузское собрание со-

словий, получившее название Генеральных штатов. 

Первая палата состояла из высшего духовенства. Во второй – за-

седали выборные от дворянства. Причем наиболее знатные в состав 

палаты не входили, а принимали участие в работе королевской курии. 

Третье сословие, как правило, состояло из представителей городских 

советов (эшвенов). Каждая палата имела один голос, а поскольку ре-

шения принимались большинством голосов, привилегированные со-

словия имели преимущество. 

Генеральные штаты созывались по инициативе короля, и он имел 

возможность навязать нужное им решение. Но в 1357 г., в период 

глубокого политического кризиса, королевская власть была вынуж-

дена издать указ, получивший название "Великий мартовский ордо-

нанс". Согласно ему Генеральные штаты собирались два раза в год 

без предварительной санкции короля, имели исключительное право 

введения новых налогов и контроля за расходами правительства, да-

вали согласие на объявление войны или заключение мира, назначали 

советников короля. 

После окончания Столетней войны значение Генеральных штатов 

падает, и с XV в. они перестают созываться. 

К органам центрального управления в этот период относились Го-

сударственный совет, осуществлявший руководство и контроль от-

дельных звеньев государственного аппарата, и Счетная палата – орган 

финансового управления. На местах страна была разделена на балья-

жи и превотажи во главе с бальи и прево, осуществлявшими текущее 

управление, сбор налогов и наблюдение за судебными органами. 

К началу XVI в. во Франции в основном оформляется абсолютная 

монархия. Она характеризуется тем, что вся полнота законодательной, 

исполнительной и судебной власти сосредотачивается в руках наслед-

ственного главы – короля. Соответственно ему подчинялся весь цен-

трализованный государственный механизм: армия, полиция, админи-

стративно-финансовый аппарат, суд. А все французы, включая дво-

рянство и аристократию, рассматривались как подданные короля, обя-

занные ему беспрекословным подчинением. 

Система государственного управления включала: Государствен-

ный совет – высший совещательный орган при короле, который до-

полняли Совет финансов, Совет депеш и т.д., Генеральный контролер 

финансов и государственные секретари по военным, иностранным, 

морским делам и делам двора. Кроме того, существовали аппарат ме-

стного управления и полиция.  
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Основные черты права Франции. Источники права. В IХ–ХI вв. 

во Франции устанавливается принцип территориального действия 

права, которое сложилось на территории его проживания. Такое по-

ложение способствовало замене племенных обычаев местными обы-

чаями – кутюмами. В период феодальной раздробленности обычаи 

являлись основным источником права. 

Особенностью Франции было то, что вплоть до ликвидации фео-

дализма страна не знала единой правовой системы. В зависимости от 

источников права страна делилась на две части: к югу от реки Луары - 

"страна писаного права", так как там действовало римское право, при-

способленное под влиянием обычаев к новым условиям. Север Фран-

ции считался "страной обычного права", так как там основным источ-

ником были местные обычаи – кутюмы. 

Письменными источниками права являлись акты королевской вла-

сти: указы, эдикты, ордонансы. 

Источником права, вносившим единообразие, было римское пра-

во. Если на "Юге" оно выступало в качестве основного источника 

права, то на "Севере" оно восполняло пробелы обычного права. На 

всей территории Франции римское право воспринималось как источ-

ник "писаного разума". 

Вещное право. Основным объектом вещных прав была земля. В 

феодальном праве существовало два основных вида вещных прав на 

землю: право собственности и право держания. Аллод – форма зе-

мельной собственности, не обусловленная несением каких-либо обя-

занностей; земля свободно отчуждалась и передавалась по наследству. 

Был характерен лишь для раннего средневековья. 

С развитием феодализма основной формой права на землю стало 

держание, полученное от вышестоящего владельца и связанное целым 

рядом условий. Держания были свободные и несвободные, благород-

ные и неблагородные. Первые благородные (дворянские) держания 

были в форме бенефиция. Под бенефицием понималось имущество, 

находившееся лишь в пользовании владельца. Бенефиций давался на 

условиях несения службы, по наследству не передавался и со смертью 

владельца возвращался собственнику. В IX в. бенефиции становятся 

наследственным держанием, названным в Х в. феодом, леном, фье-

фом. В X–XI вв. получил распространение процесс инфеодации, т.е. 

передачи аллодов их собственниками королю или крупным феодалам 

с получением их обратно в виде феодов. Феод – благородное (дворян-

ское) держание земли, полученное на основе вассальных связей. Вас-

сал, свободно владея и пользуясь феодом, был ограничен в распоря-

жении им в силу наличия феодальных прав сеньора. Без согласия 

сеньора он не мог отчуждать феод, передавать его часть в качестве 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



13 

феода своему вассалу, при вступлении в наследство необходима была 

уплата специальной пошлины – рельефа. 

Существовали и крестьянские (неблагородные) свободные держа-

ния – цензива. Цензива – это наследственное владение земельным 

участком с обязанностью нести строго фиксированные обычным пра-

вом повинности в пользу сеньора. Она предоставлялась как отдельно-

му лицу, так и общинам, на ее отчуждение требовалось согласие сень-

ора, а при переходе по наследству уплачивался определенный налог. 

Главное отличие цензивы от феода в том, что держатель феода яв-

лялся получателем земельной ренты, а держатель цензивы – ее пла-

тельщиком и именовался вилланом. Держатель цензивы должен был 

периодически признавать зависимость своего участка от сеньора, вы-

плачивать определенные повинности в пользу сеньора – ценз, сеньор 

имел право на 1 /10 дохода от земельного участка, барщину в течение 

3–12 дней в году, право на ренту, т.е. определенный налог с каждого 

нового владельца, который он получал помимо ценза, право охоты на 

землях крестьян и т.д. При смене владельца все повинности, лежащие 

на цензиве, переходили к новому лицу. Земельные владения лично не-

свободных крестьян (сервов) находились лишь в их пользовании. 

Семейное и наследственное право. Семейно-брачные отношения в ос-

новном регулировались нормами канонического права, кутюмами и 

королевскими ордонансами. Для вступления в брак необходимо было 

достичь определенного возраста: мужчинам от 13 до 15 лет, женщи-

нам – 12 лет. Необходимо было согласие сторон, а также их родите-

лей. Лишь при достижении сыновьями 30-летнего, а дочерьми  

25-летнего возраста последнего не требовалось. 

Дочь умершего вассала должна была получить согласие сеньора, 

который мог указать ей жениха, способного нести службу. У нее было 

право потребовать на выбор трех кандидатов. Для сервов действовало 

правило, запрещающее брак со свободными или крепостными друго-

го господина без согласия господ. При заключении брака выплачива-

лась особая пошлина сеньору – формарьяж, которая компенсировала 

отказ от права "первой ночи". 

Первоначально для заключения брака было достаточно согласия 

сторон и фактического брачного сожительства, затем церковь доби-

лась обязательного церковного освящения брака. Брак, заключенный 

без церковного обряда, признавался не действительным. Недействи-

тельными признавались также браки между несовершеннолетними, 

некрещѐными, родственниками, заключенные под влиянием насилия 

или ошибки, браки духовенства. Развод по каноническому праву не 

допускался. Главой семьи являлся муж, жена обязана была повино-

ваться мужу и всюду следовать за ним. 
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Обычное право устанавливало общность движимого и благопри-

обретенного недвижимого имущества со дня бракосочетания. На юге 

Франции, где действовало римское право, общности имущества не 

возникало. Тем не менее во всех случаях жена была не вправе отчуж-

дать имущество без согласия мужа, в том числе дарение и обмен, за-

ключать договора и выступать в суде. Было лишь два исключения: 

жена могла заключать договора лишь для выкупа мужа из плена и 

выдавать приданое своим дочерям в отсутствие мужа. Муж управлял 

приданым жены, пока длился брак. После смерти мужа приданое пе-

реходило жене, после смерти жены – ее наследникам. 

Наследование происходило по нисходящей линии, ближайшими 

родственниками и лишь при их отсутствии по восходящей. Причем 

имущество отцов шло наследникам по отцовской линии, имущество 

матерей - по материнской. 

Уголовное право и процесс. В области уголовного права прибли-

зительно до XVI в. господствовали постановления обычного права. Со-

гласно "Кутюмам Бовези" различались: 1) преступления, караемые 

смертью, 2) преступления, караемые долголетним тюремным заключе-

нием с конфискацией имущества и 3) преступления, влекущие конфи-

скацию имущества без смертной казни, без увечья и тюремного заклю-

чения. При этом подчеркивалось, что сила наказания должна зависеть от 

проступка, а также оттого, кто его совершил и кому нанесен ущерб. 

Становление абсолютизма способствовало оформлению единой 

системы преступлений и наказаний. Всю совокупность преступлений, 

предусмотренных правом этого периода, можно разделить на три ка-

тегории: 

1) преступления против религии: богохульство, атеизм, ересь, 

колдовство и т.д.; 

2) преступления против государства: посягательство на короля и 

членов его семьи, измена королю, посягательство на безопасность го-

сударства; 

3) преступления против частных лиц. 

Наказания в этот период преследуют выраженную цель устране-

ния и носят чрезвычайно жестокий характер. Виды наказания подраз-

делялись на: 

1) тяжкие наказания: различные виды смертной казни, вечная 

ссылка, пожизненная каторга и т.п.; 

2) членовредительные и телесные наказания: отрезание языка, 

ушей, носа и т.д., бичевание плетьми; 

3) тюремное заключение и срочные каторжные работы; 

4) позорящие наказания: штраф с выставлением у позорного стол-

ба, не сопровождаемые выставлением у позорного столба и прочие. 
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В период феодальной раздробленности судебный процесс про-

должает оставаться обвинительным, дело возбуждается по инициати-

ве истца (потерпевшего), судоговорение происходит в форме спора 

между сторонами, которые обладают равными процессуальными пра-

вами. Представительство первоначально не допускалось, но с XIII в. 

начинают появляться адвокаты. 

Наилучшим видом доказательств считалось признание. До XIII в. 

активно использовались пытки водой или железом (ордалии). При 

свидетельских показаниях требовалось наличие 2-х свидетелей. Не 

могли свидетельствовать родственники, слуги или зависимые лица. 

Своеобразным видом доказательств был судебный поединок. Дворяне 

дрались верхом и в полном вооружении, простолюдины – палками. 

Духовные лица, женщины, дети и мужчины старше 60 лет могли вы-

ставлять вместо себя специальных бойцов. 

С установлением абсолютизма право возбуждения уголовного де-

ла переходит к органам государства, которые по собственной инициа-

тиве ведут следствие и разыскивают преступника. Процесс подразде-

ляется на две стадии: тайный розыск преступника и его изобличение, 

затем публичное и открытое судоговорение, которое, впрочем, вскоре 

тоже становится тайным. Устанавливается система формальных дока-

зательств, где законом определены вес и значение каждого доказа-

тельства. Используется пытка как средство признания обвиняемого. В 

XVII в. происходит разделение уголовного и гражданского процессов. 

 

 

4. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ 
 

Первые раннефеодальные государства в Англии стали образовы-

ваться на базе разложения родоплеменных отношений среди англо-

саксонских племен. В течение IX–XI вв. в Англии окончательно по-

беждают феодальные отношения. Все крестьянство подвергается 

феодальной эксплуатации: свободное население несет различные тя-

готы в пользу государства, зависимые и крепостные крестьяне - в 

пользу феодалов, обладающих над ними судебной и личной властью. 

Вся власть в государстве сосредотачивается в руках короля и знати, 

которая образует королевский совет – уитанагемот (или "собрание 

мудрых"). Именно  уитанагемот становится высшим органом государст-

венной власти. Без его согласия король не имел права ни издавать зако-

ны, ни проводить какие-либо важные государственные мероприятия. 

Новый этап истории феодальной государственности связан с за-

воеванием Англии в 1066 г. норманнским герцогом Вильгельмом За-

воевателем. После норманнского завоевания в Англии было образова-

но централизованное государство с сильной королевской властью. 
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Королю принадлежали верховные права на все земли страны, что 

обеспечило ему власть над феодалами. В руках короля были сосредо-

точены законодательная, судебная и военная власть. 

При короле действовала так называемая Королевская курия – со-

вещательный орган из знати и приближенных короля. Высшими 

должностными лицами были маршал, командовавший войском, каме-

рарий, управляющий землями и имуществом короля, канцлер – руко-

водитель королевской канцелярии, юстициарий – первый помощник 

короля, замещавший его во время отсутствия. 

В начале XII в. из Королевской курии выделяется специальный 

орган, ведавший исключительно вопросами финансов, – Палата 

Шахматной доски. 

Особенностью английского феодального государства был доволь-

но ранний отказ от войска, состоявшего из военных дружин вассалов. 

Наличие крупных военных формирований в условиях отсутствия 

внешней угрозы стало представлять значительную угрозу Королев-

ской власти. Английский король Генрих II заменил для своих васса-

лов обязанность военной службы денежной повинностью (так назы-

ваемые "Щитовые деньги"), что позволило ему создать наемное вой-

ско. На случай внешней угрозы был предусмотрен созыв народного 

ополчения, а всем свободным гражданам вменено в обязанность обла-

дание вооружением согласно своему имущественному положению. 

Другим важным мероприятием, укрепившим роль королевской 

власти, стала судебная реформа Генриха II. В ходе реформы из сеньо-

риальной юрисдикции были исключены все уголовные дела и значи-

тельная часть исков о земельной собственности и ленном владении. 

Королевская курия стала постоянно действующим верховным судеб-

ным органом. В XIII в. Королевская курия разделяется на Суд коро-

левской скамьи, ведавший уголовными делами и разбором аппеляций, 

и Суд общих тяжб, ведавший делами общего характера. 

Одновременно вводятся институты разъездных судей и присяж-

ных обвинителей. Деятельность разъездных судей, ставших выезжать 

на места для рассмотрения дел и контроля над местной администра-

цией, содействовала не только становлению единой судебной систе-

мы, но и "общего права". 

Но сильная королевская власть и централизация управления соз-

дали благоприятные условия для произвола и деспотизма и, как след-

ствие, возникновения движения за ограничение полномочий короля и 

его чиновников. 

В начале XIII в. Англия была втянута в войну с Францией, требо-

вавшую огромных расходов. Английский король Иоанн Безземель-

ный, практиковавший введение чрезвычайных налогов и широкие 

произвольные поборы, вступил в открытый конфликт с большинством 
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светских и духовных феодалов, поддержанных городами и частью 

крестьянства. Этот конфликт завершился подписанием Великой Хар-

тии Вольности (1215 г.). 

Центральное место в Хартии занимают статьи, выражающие ин-

тересы баронов. Их феоды объявлялись свободнонаследуемыми вла-

дениями, ограничивались размеры рельефа, выплачиваемого при пе-

редаче феода по наследству, запрещалось переносить по королевско-

му приказу иски о собственности из курии барона в королевскую ку-

рию. Ограничивался королевский произвол при обложении баронов 

денежными повинностями. Бароны были обязаны оказывать королю 

денежную помощь лишь при: 1) выкупе короля из плена, 2) при по-

священии в рыцари его старшего сына и 3) при выдаче замуж старшей 

дочери от первого брака. 

В отношении других сословий Хартия подтверждала существую-

щие привилегии церкви и духовенства, в частности свободы выборов 

церковных иерархов. В отношении рыцарей Хартия не позволяла ба-

ронам брать со своих вассалов никаких поборов без их согласия, кро-

ме обычных феодальных пособий, а также принуждать к выполнению 

повинностей больших, чем предусматривает обычай, Хартия подтвер-

дила древние вольности Лондона и других городов, праве купцов, в 

том числе и иноземных, свободно выезжать из страны, вести торгов-

лю «без каких-либо стеснений». В отношении свободного крестьянст-

ва в Хартии было зафиксировано обещание не обременять их непо-

сильными налогами и штрафами. Исключительно важным для эконо-

мики Англии было установление Хартией единства мер и весов. 

В целом, содержание Великой Хартии Вольностей не выходило за 

рамки феодальной эпохи. Тем не менее, ряд ее статей стал основой 

для дальнейшей глубокой эволюции политического строя Англии. 

Статья 12 утверждала право короля взимать налоги лишь после ут-

верждения их Советом королевства, а статья 14 определила состав 

этого Совета - непосредственные вассалы короля (бароны, графы, 

епископы и т.п.) и  представители простого рыцарства в лице шери-

фов и бейлифов. Здесь просматривается будущее средневекового анг-

лийского парламента. 

Статьи 39 и 40 говорили об аресте, заключении в тюрьму, лише-

нии владения, объявлении вне закона или изгнании лишь на основа-

нии суда равных и согласно законам страны. И хотя эти статьи были 

обращены к господствующему классу, налицо первые попытки утвер-

дить неприкосновенность личности. 

Иоанн Безземельный, подписавший Хартию, тем не менее не со-

бирался ее выполнять. Конфликт между королевской властью и ее 

подданными продолжался при преемниках Иоанна. Во второй поло-

вине XIII в. в результате этой борьбы в Англии возникла сословно-
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представительная монархия. Особенностью складывания сословно-

представительной монархии в Англии было то, что она ознаменовала 

собой политическую победу сословий над королем. 

Начавшаяся еще при Иоанне Безземельном борьба монархии и со-

словий особой остроты достигла в середине XIII в. В 1258 г. баронам 

удалось навязать Генриху III принятие так называемых "Оксфордских 

провизий", по которым контроль за королевской властью переходил в 

руки баронов. Между королем и баронами началась гражданская война 

(1258–1267 гг.). Лагерь противников короля возглавил Симон де Мон-

фор. В 1264 г. королевская армия была разбита, а сам он попал в плен. 

В 1265 г. созывается парламент, который может считаться пер-

вым парламентом в истории Англии, поскольку относительно полно 

представлял страну. В нем заседало по два рыцаря от каждого графст-

ва и по два представителя от каждого города. 

Раскол в лагере сторонников Симона де Монфора позволил коро-

левской власти укрепить свои позиции. Однако, как средство дости-

жения компромисса между королем и баронами, рыцарями и богаты-

ми горожанами в 1295 г. Эдуард I созывает парламент, получивший 

название "образцового". Кроме крупных светских и духовных феода-

лов, приглашенных королем лично, в него вошло по 2 представителя 

от 37 графств и по 2 представителя от городов. 

В первой половине XIV в. парламент стал делиться на верхнюю – 

Палату лордов, где заседала феодальная знать, и нижнюю – Палату 

общин, где заседали представители графств и городов. 

Парламент Англии периода сословно-представительной монархии 

постепенно закрепил за собой следующие полномочия: 1) утвержде-

ние порядка и размеров налогообложения; 2) право законодательной 

инициативы, принятие законодательных актов обеими палатами пар-

ламента и одобрение их королѐм ("Статуты" становились высшим 

законодательным актом государства); 3) согласие на объявление вой-

ны или заключение мира; 4) право "импичмента", т.е. возбуждения 

судебного процесса перед палатой лордов против тех или иных совет-

ников короля за злоупотребление ими своими обязанностями. 

С начала XV в. роль и значение английского парламента начина-

ют сокращаться. В Англии, как и в других государствах Европы, на-

чинает складываться абсолютная монархия. Однако, в отличие от 

континентальной Европы, английский абсолютизм имел ряд особен-

ностей, позволяющих определить его как "незавершенный". 

Во-первых, в Англии наряду с сильной королевской властью про-

должал существовать парламент. Во-вторых, в Англии продолжало 

существовать местное самоуправление и отсутствовала централиза-

ция и бюрократизация государственного аппарата. Кроме того, в Анг-

лии не было и крупной постоянной армии. 
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Борьбу королевской власти против крупных феодалов и церкви 

поддерживали "джентри" (новое дворянство) и буржуазия. Союз ме-

жду джентри и буржуазией позволил сохранить свое значение парла-

менту и местному самоуправлению. Однако реальная власть в этот 

период сосредоточилась в руках короля, которую он осуществлял че-

рез подчиненные непосредственно ему органы исполнительной и су-

дебной власти. Сюда входили Тайный совет в составе лорда-

канцлера, лорда-казначея, лорда-адмирала и др., осуществлявший не-

посредственное управление, и чрезвычайные судебные органы – 

Звездная палата и Высокая комиссия.   

Особенности феодального права Англии. Источники права. В 

раннефеодальных государствах, возникших на, территории Британии, 

основным источником права был обычай. В некоторых были изданы 

сборники обычаев с включением норм, законодательно утвержденных 

государственной властью. Это – Правда Этельберта, Правда Инэ, 

Законы Кнута. 
После нормандского завоевания старые англосаксонские обычаи, 

носившие местный, территориальный характер, продолжали действо-

вать. Но в дальнейшем развитие английской правовой системы пошло 

по пути преодоления партикуляризма и создания общего права для 

всей страны. Особую роль в этом процессе сыграли разъездные коро-

левские судьи. При рассмотрении дел на местах разъездные королев-

ские судьи руководствовались не только законодательными актами 

королей, но и местными обычаями и практикой местных судов. Воз-

вращаясь в свою резиденцию, они в процессе обобщения судебной 

практики вырабатывали общие нормы права. Так постепенно из прак-

тики королевских судов сложились единообразные нормы права, так 

называемое "общее право". Начиная с XIII в. в королевских судах ста-

ли составлять протоколы судебных заседаний, "свитки тяжб", которые 

потом сменили сборники судебных отчетов. Именно в это время за-

рождается основной принцип "общего права": решение вышестоящего 

суда, записанное в "свитки тяжб", является обязательным при рас-

смотрении аналогичного дела этим же или нижестоящим судом. Этот 

принцип стал называться судебным прецедентом. 

Начиная с XV в. в Англии формируется так называемое "право 

справедливости". В случае, если кто-либо не находил защиты своих на-

рушенных прав в судах "общего права", он обращался к королю за "ми-

лостью" разрешить его дело "по совести". С возрастанием таких дел был 

учрежден суд канцлера ("суд справедливости"). Судопроизводство осу-

ществлялось канцлером единолично и в письменной форме. Формально 

канцлер не руководствовался никакими нормами права, а лишь внут-

ренним убеждением, вместе с тем при вынесении решений он использо-

вал принципы канонического и римского права. "Право справедливости" 
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дополняло общее право, восполняло его пробелы. "Право справедливо-

сти" также базировалось на принципе прецедента. 

Источником английского феодального права являлись также ста-

туты, законодательные акты центральной власти. Совокупность за-

ключительных актов короля и актов, принятых совместно королем и 

парламентом, получила название статутного права. 

"Общее право", регулировавшее вопросы, связанные с феодаль-

ным свободным держанием, выделяло два вида свободных держате-

лей: 1) непосредственно от короля – баронии, которые предоставля-

лись "головным держателям", и 2) свободные рыцарские держания от 

"головных держателей". И те и другие в равной мере были вассалами 

короля. 

С точки зрения правомочий собственника, "общее право" выделя-

ло три категории держателей: 1) держание "фри-симпл" – можно вла-

деть и распоряжаться, и лишь при отсутствии наследников оно воз-

вращалось сеньору как выморочное имущество; 2) условные земель-

ные владения; 3) заповедные держания – держания, которыми нельзя 

было распоряжаться и которые переходили по наследству только нис-

ходящему родственнику, обычно старшему сыну (принцип майората). 

В XII–XIII вв. возникает институт доверительной собственно-

сти (траст), по которому одно лицо передает имущество другому с 

тем, чтобы получатель, сделавшись формально его собственником, 

управлял имуществом и использовал его в интересах прежнего собст-

венника или по его указанию. 

Правовое положение крестьянского надела. Лично зависимые 

(крепостные) крестьяне получили наименование вилланов. Виллан не 

мог иметь никакого имущества, которое не принадлежало господину. 

За право пользования наделом вилланы должны были нести различ-

ные повинности. Различались полные вилланы, чьи повинности были 

не определены и устанавливались феодалом произвольно, и "непол-

ные вилланы", чьи повинности были точно фиксированы, феодал не 

мог их повысить или согнать с земли. Они имели право судиться со 

своим господином в королевских судах. 

Со временем возникает новая форма крестьянского землевладения – 

копигольд. Копигольд – это крестьянское владение землей на основе 

обычая феодального поместья (манор), предоставляемое крестьянину 

(копигольдеру) путем выдачи ему выписки из протокола манориаль-

ного суда, подтверждавшей его право владения участком. По своей 

природе копигольд носил характер наследственной аренды. Сущест-

вовали в Англии крестьянские земли, свободные от повинностей в 

пользу феодалов, – фригольды. 

Семейное право. Заключение брака и отношения между супругами 

регулировались каноническим правом. Имущественные отношения 
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регулировались "общим правом". Приданое, приносимое женой, по-

ступало в распоряжение мужа. Он мог владеть и пользоваться недви-

жимым имуществом жены и после смерти жены, если у них были об-

щие дети. В случае бездетности имущество жены после ее смерти 

возвращалось ее отцу или его наследникам. Жена не имела права за-

ключать договора, совершать сделки, выступать в суде без согласия 

мужа. Наследование феодальных держателей происходило на основе 

майората. Остальное имущество делилось на три части: 1/3 шла жене, 

1/3 детям и 1/3 церкви. 

Уголовное право и процесс. С XIII в. в Англии закрепилось деле-

ние натри группы преступлений: тризн (измена), фелония (тяжкое 

уголовное преступление) и мисдиминор (проступки). 

Раньше всего выработалось понятие "фелония" – убийство, под-

жог, изнасилование, разбой. Основным наказанием за фелонию была 

смертная казнь. 

В XIV в. тризн стал разделяться на "великую измену" – покуше-

ние или убийство короля или членов его семьи, изнасилование коро-

левы, дочери короля, жены сына короля, восстание против короля, 

подделка королевской печати, монеты, ввоз в страну фальшивых де-

нег, убийство канцлера, казначея, королевского судьи – и "малую из-

мену", какой считалось убийство слугой господина, женой мужа, ми-

рянином или клириком прелата. За измену предусматривалась смерт-

ная казнь с конфискацией имущества. 

Все остальные преступления относились к категории мисдиминор, 

наказание за них не сопровождалось смертной казнью. 

В XIII–XIV вв. в Англии укрепляется суд присяжных как при рас-

смотрении уголовных, так и гражданских дел. 
 

 

5. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ГЕРМАНИИ 
 

Важной особенностью политического развития Германии является 

постепенный распад ее на отдельные княжества, сохранившие само-

стоятельность вплоть до XIX в. Этому способствовали экономические 

и политические условия развития германского государства. 

Экономическое развитие страны происходило неравномерно, еди-

ного  хозяйственного центра не сложилось, в силу чего интересы от-

дельных регионов зачастую расходились. 

Усилению сепаратизма способствовала и политическая обстанов-

ка как внутри страны, так и за ее пределами. Королевская власть в 

своих политических интересах поддерживала отдельные группировки 

магнатов, наделяла их разными привилегиями. Например, Оттон I на-

делил церковных феодалов правовым иммунитетом, в результате чего 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



22 

епископы, получив права владетельных князей, стали противниками 

укрепления королевской власти. 

Длительная борьба германских королей за завоевание Италии и 

противоборство с папской властью, хотя и завершилась принятием в 

962 г. Оттоном I титула императора и образованием "Священной рим-

ской империи германской нации", привела к еще большему ослабле-

нию королевской власти, поскольку за свою поддержку германским 

монархам пришлось расплачиваться новыми уступками феодальным 

магнатам. Отрицательным фактором для единства страны было и то, 

что императорская власть не сумела установить связь с городом, сде-

лать его опорой. Кроме того, с середины Х в. для Германии не суще-

ствует и серьезной внешней угрозы. 

В результате с конца XI в. в Германии утверждается принцип из-

бирательной монархии. Окончательно феодальная раздробленность 

была закреплена "Золотой буллой", изданной в 1356 г. при императоре 

Карле IV. Согласно этому документу император Германии избирался 

коллегией курфюрстов (князей-избирателей), состав которой был 

четко определен. Сюда вошли маркграф Бранденбургский, герцог 

Саксонский, пфальцграф Рейнский, король Чехии и Богемии, архи-

епископы Кельнский, Майнцский иТрирский. 

Булла закрепила за курфюрстами все права самостоятельных вла-

стителей. Империя сохранилась как символ, название, но не как ре-

альное политическое образование. Таким образом, императорская 

власть была лишь номинальной. Император не мог принять никаких 

важных решений без согласия курфюрстов. 

Кроме императора существовало еще два общеимперских учрежде-

ния: рейхстаг и имперский суд. Рейхстаг состоял из трех курий: ку-

рии курфюрстов, курии князей и свободных господ и курии городов. 

Все курии заседали и работали отдельно. Компетенция рейхстага 

включала: установление земского мира, организацию общеимперских 

военных предприятий, вопросы войны и мира, отношения с другими 

государствами, обложение имперскими повинностями, изменение 

территориальных границ, права. Но поскольку решения рейхстага 

проводились силами отдельных земель, то их выполнение полностью 

зависело от позиции местных властей. 

Учрежденный в 1495 г. Имперский суд сыграл немаловажную 

роль в рецепции римского права на территории Германии. 

В рамках отдельных земель существовали сословные представи-

тельства духовенства, дворянства и горожан - ландтаги. В некоторых 

землях в них участвовали и представители свободного крестьянства. 

Первоначально ландтаги выполняли судебные функции, но затем 

стали все активней вмешиваться и в государственные дела, особенно по-

сле закрепления за собой практики утверждения налогов. Но к XVII в. 
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значение ландтагов падает и в германских государствах утверждается 

новая политическая модель - абсолютные монархии. Наиболее круп-

ными абсолютистскими государствами стали Австрия и Пруссия.  

Особенности феодального права Германии. Источники права. 

Основным источником права Германии, как и во Франции, был обы-

чай. В XIII в. предпринимаются попытки записей этих обычаев. Наи-

более известными из этих записей являются "Саксонское зерцало" и 

"Швабское зерцало". 

"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, 

регулирующее гражданские, уголовные, процессуальные и государст-

венно-правовые отношения между свободными гражданами шеффен-

ского сословия, и 2) ленное право, регулирующее отношения вассали-

тета между феодалами. Оно использовалось в северных и северо-

восточных землях Германии. "Швабское зерцало", регулировавшее 

приблизительно те же вопросы, преобладало на юге Германии. 

Особенностью Германии была преобладающая роль римского 

права, которое в 1495 г. было признано основным источником права 

империи и рецепиировано в полном объеме. Одним из результатов 

этой рецепции стало создание кодексов уголовного, гражданского 

права. Феодальные поземельные отношения в Германии, так же как и 

во Франции, регулировались сложной иерархией вассальных связей. 

Особенностью германского ленного права являлось то, что леном 

могли быть наделены сразу двое, один человек получал лен во владе-

ние, другой – право "ожидания", т.е. право получения лена, если его 

владелец не оставит законного наследника. 

В Германии существовали также аллоды. Правом собственности 

на землю обладали не только князья и графы, но и часть свободного 

крестьянства, относившаяся к шеффенскому сословию. 

Формы зависимого крестьянского держания в Германии были бо-

лее разнообразные. Лично свободные крестьяне (чиншевики) держали 

землю от феодалов на условиях уплаты чинша в денежной или нату-

ральной форме. Это владение могло быть либо пожизненным, либо 

наследственным. 

Крепостные находились в полной зависимости от феодалов, их 

можно было отчуждать вместе с землей, они не могли вступать в брак 

без согласия господина и т.д. 

Распространение римского права привело к приравниванию чин-

шевого землевладения к краткосрочной аренде, что ограничивало пра-

ва крестьян на владение и пользование землей и позволяло феодалам 

увеличивать повинности. 

Одновременно появляется такой институт собственности, как соб-

ственность с обременением, когда владелец земли получает возмож-

ность свободно отчуждать землю, но всякий новый собственник обя-
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зан уплачивать часть дохода с земли первоначальному собственнику, 

стоящему в начале цепочки. 

Влияние римского права сказалось и на обязательственном праве 

Германии. Все заключительные договора должны были носить пись-

менную форму. 

Семейное и наследственное право. Заключение брака и взаимоот-

ношения между супругами регулировались каноническим правом. 

Имущественные отношения характеризовались общностью имущест-

ва, находившегося под управлением мужа. Покупка невесты, согласно 

древнегерманскому обычаю, была заменена уплатой отцу невесты по-

купной цены (виттум), которую отец передавал ей после заключения 

брака. После заключения брака муж должен был дать жене и так на-

зываемый "утренний дар". Виттум и "утренний дар" составляли впо-

следствии вдовью долю. Жена не могла ничего отчуждать из своего 

имущества без согласия мужа. 

После смерти мужа жена получала свою "вдовью долю" и так на-

зываемую женскую долю - домашнюю утварь, предметы личного 

пользования и украшения. 

По ленному праву лен переходил только к одному сыну, по земско-

му – право наследования имели все сыновья. Преимущества наследова-

ния имели дети мужского пола. Во многих землях дочери имели право 

только на проживание в родительском доме и получение приданого. 

Уголовное право и процесс. В период раннефеодальной монархии в 

Германии устанавливается так называемое "кулачное право", санк-

ционирующее право на самозащиту потерпевшего, если этого не мог 

сделать суд. А фактически – произвол права "сильного". 

С XI в. начинаются попытки установления "земского мира" и ог-

раничения "кулачного права". К нарушениям "земского мира" стали 

относить: 1) неподчинение церковным властям, 2) еретичество, 

3) месть за обиды,4) незаконный сбор пошлин, 5) грабеж на большой 

дороге, 6) фальшивомонетчество, 7) мятеж против империи и т.д. 

Формально "кулачное право" было отменено в 1496 г. постанов-

лением о "вечном земском мире". 

Первоначально не существовало систематизированного перечня 

преступных деяний, а все наказания можно было подразделить на:  

1) тяжкие: смертная казнь в различных формах, 2) членовредитель-

ские и телесные и 3) позорящие. 

В 1532 г. при императоре Карле V было принято общегерманское 

уголовно-процессуальное уложение, получившее наименование "Ка-

ролина". 

"Каролина" предусматривает довольно многочисленный круг 

преступлений: 
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1) государственные (измена, мятеж, нарушения земского мира и др.); 

2) против религии (богохульство, колдовство и др.); 3) против лично-

сти (убийство, отравление, клевета и др.); 4) против нравственности 

(кровосмешение, изнасилование, двоебрачие, нарушение супружеской 

верности и др.); 5) против собственности (кража, грабеж, поджог и 

т.д.); 6) преступления против порядка отправления правосудия (лже-

свидетельство, лжеприсяга); 7) преступления против порядка торгов-

ли – обмер и обвес. 

Каролина выделяет также покушение на преступление, соучастие 

(подразделялось по соучастию до совершения преступления, во время 

совершения преступления, после его совершения), неосторожность, 

необходимая оборона и т.д. 

В основу системы наказаний в Каролине положен принцип устра-

нения. Предусматривались: 1) смертная казнь; 2) членовредительские 

и телесные наказания; 3) позорящие наказания; 4) изгнание из страны; 

5) штраф как основное наказание и дополнительные (сопутствующие 

тюремному заключению: терзание раскаленными щипцами, выстав-

ление у позорного столба, волочение к месту казни и прочие). 

Выделялись смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. К 

исключающим вину относились отсутствие умысла, малолетний воз-

раст (до 14 лет), исполнение служебного долга. К отягчающим отно-

сились характер причиненного вреда, преступления против особ 

высшего положения, повторное преступление (рецидив). 

Процесс по Каролине делился на две стадии: предварительное 

расследование и судебное разбирательство. Потерпевший или другой 

истец мог предъявить уголовный иск, а обвиняемый – оспорить и до-

казать его несостоятельность. Сторонам давалось право представлять 

документы и свидетельские показания, пользоваться услугами юри-

стов. Если обвинение не подтверждалось, истец должен был "возмес-

тить ущерб, бесчестье и оплатить судебные издержки". 

Обвинение было возможно и от лица государства судьей. В таких 

случаях следствие велось по инициативе суда и не было ограничено 

сроками. Для получения признания применялась пытка. Свидетель-

ские показания считались полными, если были даны не менее чем 

двумя свидетелями. 
 

 

6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВИЗАНТИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Византийская империя была централизованным государством. Во 

главе государства стоял император. В его руках находилась законода-

тельная, исполнительная и судебная власть. Император распоряжался 

не только светскими, но и церковными делами, созывал церковные 
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соборы, назначал высших должностных лиц церкви. Церковь играла в 

Византии весьма важную роль. Константинопольский патриарх был 

вторым лицом в государстве после императора и оказывал большое 

влияние на политическую жизнь в стране. 

По учению византийской (православные христиане) церкви импера-

тор получил свою власть от бога, его личность считалась священной. 

В Византии не было определенного порядка престолонаследия. 

Формально считалось, что императора избирает сенат, армия и "на-

род" в лице своеобразных партий. Кроме того, в ряде случаев требо-

валась его коронация патриархом. Однако, очень часто различные 

группировки господствующего класса и армия совершали дворцовые 

перевороты и убивали императоров, чтобы посадить на престол сво-

его ставленника. 

При императоре существовал постоянный совещательный орган - 

сенат, или синклит. Сенат обсуждал вопросы внешней и внутренней 

политики, рассматривая законопроекты, которые после утверждения 

императором получали силу закона, назначал высших должностных 

лиц, осуществлял судебные функции по важнейшим уголовным де-

лам. Однако, в политической жизни решающей роли сенат не играл. А 

в правление императора Льва VI (886–912 гг.) у сената в пользу импе-

раторской власти было изъято право рассматривать законопроекты и 

назначать высших должностных лиц империи. 

Во главе центрального государственного управления стоял другой 

совещательный орган – Государственный Совет, или Консисторий. Он 

обсуждал все текущие вопросы государственного управления и осу-

ществлял судебные функции. 

К высшим должностным лицам империи относились два префекта 

претория, префект (эпарх) столицы, начальник дворца, квестор, два 

комита финансов и два магистра армии. 

Префект претория Востока управлял Малой Азией, Понтом и 

Фракией, иллирийский префект претория - Балканским полуостровом. 

В их руках была сосредоточена вся административная, финансовая и 

судебная власть на данных территориях. 

Константинополь с прилегающей сельской округой составлял са-

мостоятельную административную единицу, которую возглавлял 

эпарх столицы, непосредственно подчинявшийся императору. Одно-

временно он был председателем сената. 

Начальник дворца, являясь командиром дворцовой гвардии, заве-

довал охраной императора, его личной канцелярией, государственной 

почтой и внешнеполитической деятельностью. В его ведении находи-

лись также контроль за полицией и надзор за придворной и чиновной 

администрацией. 
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Квестор являлся председателем Государственного Совета. Кроме то-

го, он ведал разработкой и рассылкой императорских указов и обладал 

судебной властью. Один из двух комитов финансов управлял государст-

венным казначейством, другой заведовал императорским имуществом 

(имениями, дворцами, конюшнями). Во главе армии стояли два магист-

ра. Один из них командовал пехотой, другой – кавалерией. 

В VII в. центральная система государственного управления была 

реформирована. Все византийское чиновничество было разделено на 

60 разрядов. Высшие должностные лица именовались логофетами. 

Возглавлял всю эту систему логофет драма, который заведовал импе-

раторской стражей, его личной канцелярией, почтой, путями сообще-

ния, иностранными делами и полицией. 

Канцелярии (или секреты) осуществляли непосредственное 

управление отдельными сферами государственной жизни. Большой 

штат чиновников в этих ведомствах, получавших мизерное жалова-

нье, стал питательной средой для коррупции и взяточничества. Суще-

ствовала практика продажи должностей. 

В административном отношении Византия делилась на две пре-

фектуры, которые, в свою очередь, делились на 7 диоцезов. Каждый 

диоцез включал 50 провинций. 

Первоначально местное управление строилось на принципах раз-

деления военного и гражданского управления. Местные общины 

управлялись выборными чиновниками под контролем государствен-

ных чиновников. Но под воздействием военной угрозы во многих ре-

гионах образуются новые административные единицы – фемы, где 

военная и гражданская власть сосредотачивалась в руках командую-

щего военными подразделениями, размещенными на этой территории. 

Византия имела достаточно сильную армию. В VII в. из числа 

свободных крестьян-общинников было создано особое военное сосло-

вие стратиотов. Земля стратиотов не могла отчуждаться и переходи-

ла по наследству к одному из сыновей, который должен был нести 

службу. 

С XI в. распространяется новая форма условного феодального 

держания – прония, аналогичного западноевропейским бенефициям. 

Высшим судебным органом Византии был императорский суд. Он 

рассматривал дела о наиболее тяжких государственных преступлени-

ях, а также являлся апелляционной инстанцией. 

Государственному Совету были подсудны дела о государственных 

преступлениях и преступлениях должностных лиц. Константинополь-

скому эпарху были подсудны дела членов ремесленных и торговых 

корпораций. Земельные споры и дела о завещаниях рассматривал кве-

стор – один из высших судебных работников. В фемах и провинциях 
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высшей судебной властью был претор. Разветвленную судебную сис-

тему имела церковная юстиция. 

Право Византии. Византия имела весьма развитую систему законо-

дательства в виде императорских указов, жалованных грамот, сборни-

ков законов и комментариев к ним, сборников судебной практики. 

В период с IV по VIII век основными источниками права Визан-

тии были Кодекс Феодосия и свод Юстиниана. В 726 г. на основе сво-

да Юстиниана издается сборник гражданских, уголовных и процессу-

альных законов - Эклога. Он был призван отразить изменения в праве, 

связанные с развитием феодальных отношений. Благодаря краткости 

и простоте изложения Эклога получил широкое распространение и 

вне Византии, особенно в славянских странах. 

Большую роль в Византии играло церковное право, важнейшими 

источниками которого были постановления Вселенских соборов и 

патриарха. Большую популярность получили сборники церковного и 

светского права, которые именовались Номоканонами. Наибольшую 

известность получил Номоканон Схоластика (VI в.) и Номоканом  

VII в., переработанный патриархом Фотием в 883 г. Переводы Номо-

канонов получили большое распространение на Руси и оказали суще-

ственное влияние на развитие древнерусского права. 

При императоре Василии 1 (867–886 гг.) был издан сборник зако-

нодательства – Прохирон, в качестве руководства для судей. Он со-

держал нормы гражданского, уголовного и отчасти судебного права, 

переработанные в соответствии с требованиями времени. Позднее на 

базе Прохирона была издана Эпанагога, имевшая то же значение, но 

улучшенную систему изложения правового материала. 

Последней официальной попыткой систематизации византийского 

права были Базилики ("царские законы"), изданные при императоре 

Льве Мудром. 

Из более поздних законодательных актов Византии наибольшую 

известность получили Хрисовулы (золотопечатные грамоты), закреп-

ляющие целый ряд феодальных привилегий; "Книга Эпарха" содер-

жит нормы, определяющие организацию, жизнь и быт византийских 

торговых и ремесленных корпораций; "Шестикнижие" – сборник уго-

ловного и гражданского права, составленный в XIV в. как частная ко-

дификация. Но, несмотря на все последующие изменения, основные 

институты права, регламентированные в Кодексе Юстиниана, были 

сохранены. 

Сохраняются институты собственности, сервитутов, залога, на-

следственной арены. В IХ–Х вв. появляется феодальное условное вла-

дение за военную службу – прония. Первоначально оно давалось на 

определенный срок, чаще всего пожизненно. Позднее он переходит в 

наследственную собственность. Прониар осуществлял на вверенной 
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ему территории судебные и административные функции. Крестьяне, 

жившие на земле прониаров, должны были платить оброк и нести 

барщину. 

В византийском праве согласно римской традиции возникновение 

обязательств делилось на обязательства из договоров и обязательства из 

деликтов. Основными видами договоров были договора купли-продажи, 

мены, найма, займа, хранения, товарищества и др. В большинстве случа-

ев сделки заключались в письменной форме. Для договоров займа был 

установлен максимальный размер процентной ставки – 12% годовых. 

В сфере семейно-брачных отношений в Византии господствовали 

нормы православного церковного права. Для вступления в брак тре-

бовалось достижение определенного возраста (14 лет для юношей и 

12 лет для девушек), согласие жениха и невесты, их родителей или 

опекунов, отсутствие родства и наличия другого брака. В течение 

жизни в брак можно было вступать трижды. Развод допускался, но в 

ограниченных случаях. Наследование осуществлялось как по закону, 

так и по завещанию. 

Уголовное право Византии носило сословно-классовый характер. 

За одно и то же преступление были предусмотрены различные виды 

наказания в зависимости от сословного и имущественного положения. 

Лица моложе 7 лет и умалишенные ответственности за преступления 

не несли. Не влекли наказания случайные (неумышленные) преступ-

ления, совершенные в состоянии аффекта, а также убийство вора или 

прелюбодея на месте преступления. 

Покушение на преступление каралось так же, как и оконченное 

преступление. В отношении государственных и религиозных престу-

плений наказывался и умысел. Соучастие во всех формах наказыва-

лось так же, как и само преступление. Рецедив усиливал наказания. 

Среди преступлений законодательство выделяет следующие виды: 

1) государственные, карались смертной казнью; 2) религиозные – ве-

роотступничество, раскол – карались смертной казнью; святотатство, 

лжеприсяга, колдовство и пр. – членовредительными и телесными на-

казаниями; 3) имущественные преступления – кража, грабеж, разбой, 

поджог и прочие – карались телесными наказаниями и штрафом или 

смертной казнью; 4) преступления против нравственности и семьи – 

многобрачие, прелюбодеяние, изнасилование кровосмешение и пр. – 

карались смертной казнью или телесными наказаниями 5) преступле-

ние против личности – убийство – каралось смертной казнью телес-

ные повреждения, оскорбление, клевета – телесными наказаниями. 

По мере развития феодального общества усиливается репрессив-

ный характер уголовного законодательства. В системе наказаний де-

нежные взыскания отступают на второй план, одновременно увеличи-

вается количество преступлений, караемых смертной казнью. Распро-
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странены были телесные и членовредительные наказания. В качестве 

дополнительных наказаний упоминаются острижение и изгнание. Тю-

ремное заключение в качестве самостоятельного наказания в визан-

тийских источниках не упоминалось. 

Уголовный процесс в Византии носит инквизиционный характер, 

в следствии применяется пытка, исключается представительство как 

со стороны потерпевшего, так и со стороны обвиняемого. Свидетели 

по уголовным делам были обязаны явиться по вызову суда. Показаний 

одного свидетеля было недостаточно. Закон оговаривал круг лиц, не 

имевших права выступать в качестве свидетелей. Это несовершенно-

летние, слабоумные, наемники, слуги, родственники, домашние и не-

которые другие категории. 

Сторона, недовольная решением суда, могла обратиться с апелля-

цией в вышестоящий суд. 

Развитие государства и права Византии оказало большое влияние 

на государственно-правовое развитие южных и восточных славян. 
 

 

7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА 

 

В VI в. славянские племена начали колонизацию Балкан. В VII в. 

они образуют на территории нынешней Болгарии союз, известный 

под названием "Семь славянских племен". В 70-е гг. этого же столе-

тия в этот район вторглись кочевые племена булгар, возглавляемые 

ханом Аспарухом. 

В условиях военной угрозы со стороны Византии и кочевых пле-

мен, прежде всего авар, булгары и славяне заключают союз. Хан Ас-

парух становится верховным властителем и вместе со своей дружи-

ной обосновывается в столице новой державы - Плиске. Уровень эко-

номического и культурного развития у славян был выше, чем у бул-

гар, кроме того, они превосходили последних и по численности. В 

связи с этим, в скором времени булгары были ассимилированы сла-

вянским населением, но оставили им свое родовое название. 

В IХ–Х вв. в Болгарии устанавливаются феодальные отношения. 

Выделяются господствующий класс феодалов – "боляре" и эксплуати-

руемый – прежде всего крестьянство. Крестьяне делились на три кате-

гории: баштинников, сохранивших личную свободу, наделы и неко-

торую свободу в распоряжении собственностью; париков – крепост-

ных, несших повинности как в пользу феодалов, так и государства, и 

отроков – рабов, посаженных на землю или состоявших при дворе 

господина. 
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В период правления ханов Крума (802–815 гг.) и Омуртата (814–

831 гг.) разрозненные славянские племена были объединены в одно 

Болгарское государство. Способствовало усилению централизации и 

развитию феодальных отношений и принятие Болгарией в качестве 

официальной религии христианства. Это произошло в 864–865 гг. В 

начале XI в. Болгария была завоевана Византией и находилась под ее 

господством около 150 лет. В период около 1187 г. Болгарское царст-

во вновь обретает независимость. Во время византийского господства 

ликвидируется личная свобода крестьян-баштинников, они превра-

щаются в крепостных. 

Развитие права в Болгарии проходило под сильным влиянием ви-

зантийского права, роль которого особенно усилилась с принятием 

христианства. На рубеже IX–X вв. появляется первая болгарская ко-

дификация, получившая название "Закона судного людям". Кодифи-

кация посвящена прежде всего вопросам уголовного права. Граждан-

ско-правовые отношения регулируются, главным образом, нормами 

обычного права. 

В соседних с Болгарией регионах Балкан происходит складывание 

сербской народности и развитие в ее среде феодальных отношений. 

Однако из-за географической разобщенности, постоянной борьбы с 

Византией и Болгарским царством эти процессы носят замедленный 

характер. Тем не менее в период VIII–X вв. происходит оформление 

раннефеодальной государственности у сербов. С IX в. они принимают 

христианство, ускорившее развитие феодальных отношений. 

В XII в. в правление Стефана Немана сербское государство объе-

диняет большинство сербских земель вплоть до Адриатического по-

бережья. В 1217 г. Сербия становится королевством. Наступает рас-

цвет феодальных отношений. Наибольшего усиления и величия Сер-

бия достигает в период правления Стефана Душана (1308–1355 гг.). 

При нем был издан один из наиболее значительных памятников серб-

ского права – Законник Стефана Душана. 

Господствующий класс Сербии состоял из двух сословий – вла-

стелей и властеличей. Высшую феодальную знать составляли власте-

ли. Их земельная собственность носила наследственный характер и не 

зависела от воли короля. Властели занимали все важнейшие должно-

сти в центральном и местном аппарате. Властеличи относились к фео-

далам низшего ранга. 

Сербское крестьянство распадалось на три основные группы: сво-

бодных людей, закрепощенных (меропхов), которые должны были не-

сти в пользу феодалов определенные натуральные и денежные повин-

ности, и отроков – рабов. 

После смерти Стефана Душана Сербия стала быстро распадаться 

на уделы, что ослабило мощь государства. В 1389 г. в сражении на 
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Коссовом поле сербы, после героического сопротивления, были раз-

биты турками, и вскоре вся Сербия оказалась под турецким господ-

ством. К 1436 г. турки подчинили и Болгарию. 

С покорением Сербии и Болгарии на длительное время прекрати-

лось их самостоятельное государственное развитие. 

Западнославянские племена проживали на обширной территории 

восточнее реки Эльба, вдоль южного берега Балтийского моря. Они бы-

ли основателями будущих городов Щецин, Магдебург, Любек, Берлин и 

других. Но история и развитие западных славян были прерваны герман-

ским завоеванием. В 1160 г., воспользовавшись разногласиями и борь-

бой между славянскими племенами, саксонский герцог Лев начинает за-

воевание восточных земель. Завоевание сопровождалось не только уста-

новлением политического господства, колонизацией земель немецкими 

переселенцами, но и физическим истреблением славянского населения. 

Лишь племена польских и чешских славян смогли отстоять свою госу-

дарственную и национальную самобытность. 

На рубеже IX–X вв. на территории польских земель происходит 

оформление государственности и формирование феодальных отноше-

ний. Первым исторически доверенным правителем польского госу-

дарства был князь Мешко I (960–992 гг.). В его правление Польша 

принимает христианство. В X–XI вв. возникают первые польские го-

рода Краков, Гнезно, Вроцлав и др. 

Князья опираются на свою дружину. Но их власть ограничивается 

советом знати и феодальными съездами (сеймами). 

В этот период основная масса лично свободных крестьян, деди-

чей, переходит в разряд "приписных", т.е. лично зависимых. 

В течение XIII в. устанавливается обычай наследования высших 

должностей в стране внутри определенных фамилий. Широко распро-

страняются различные иммунитеты - налоговые, судебные, админист-

ративные. 

Особенности экономического и исторического развития Польши 

были связаны с тем, что польские города, где господствующее поло-

жение заняли немцы-колонисты, не были заинтересованы в установ-

лении сильной королевской власти. Короли же, видя свою главную 

опору в рыцарстве, были вынуждены идти на удовлетворение его по-

литических требований. В 1374 г. польское дворянство добилось 

уравнивания с магнатами в правах на землю и освобождения от по-

винностей (налогов) в пользу государства. В различных областях ста-

ли образовываться шляхетско-магнатские собрания – сеймики земель. 

А с 1454 г. утверждается правило, что ни один закон, затрагивающий 

интересы дворянства, не может быть принят без предварительного со-

гласия сеймиков. Судебные дела в отношении шляхты были изъяты из 
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компетенции королевского суда и переданы сословному шляхетскому 

земскому суду. 

Окончательное оформление политических прав польских феода-

лов произошло в т.н. Радомской конституции 1505 г. 

В 1569 г. на Люблинском сейме происходит объединение Польши 

с Литовским Княжеством в Речь Посполиту. 

Главой государства был король. Но власть его была достаточно 

условна. Королевская власть была выборной и зависела от воли маг-

натов и шляхты. 

Действительная власть принадлежала общепольскому сейму, ко-

торый собирался два раза в год. Сейм состоял из двух палат. Нижняя, 

"Посольская изба", состояла из депутатов, избранных шляхетскими 

сеймами. Верхняя, Сенат, включала представителей феодальной ари-

стократии, церковных иерархов, высшего чиновничества. Представи-

тели городов в работе сейма участия не принимали. 

Для принятия решения необходимо было единогласное голосова-

ние. Даже один голос "против" вел к срыву решения. Дворянство вся-

чески охраняло этот принцип, называя его "либерум вето", т.е. право 

свободного запрета, хотя оно не раз парализовало работу государства. 

Общим следствием этой политической системы было ослабление 

государства. В течение XVIII в. в результате 3-х разделов между Авст-

рией, Пруссией и Россией Польша потеряла свою государственность. 

В IX в. на территории расселения чешских племен возникает Ве-

ликоморавское княжество. В короткий срок оно достигает внутренней 

консолидации и внешнеполитического значения. Но в 906 г. оно пало 

под натиском венгерского нашествия. В середине Х в. на территории 

этих земель образуется Чешское княжество. 

Государственное устройство Чехии развивалось по пути "дворян-

ской демократии". В силу определенных причин руководящее поло-

жение в чешских городах принадлежало немецкому патрициату, по-

этому чешские короли были вынуждены искать себе опору в среднем 

и мелком дворянстве. 

Большое влияние на развитие чешского государства оказали т.н. 

гуситские войны. 

Гуситские войны, будучи антифеодальным выступлением народ-

ных масс, облеченным в религиозную форму, имели противоречивые 

последствия. 

Под угрозой распространения этого движения на другие регионы, 

римский папа и германский император вынуждены были пойти на ус-

тупки. В так называемых "Пражских компактатах" 1433 г. среди про-

чих мер были утверждены свобода вероисповедания, секуляризация 

церковных имуществ, отмена церковной юрисдикции по уголовным 

делам. 
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Вместе с тем поражение основной социальной системы движения-

таборитов привело ко "второму изданию крепостничества". Постанов-

лениями Земского суда 1437 г. и ряда последующих сеймов были лик-

видированы личная свобода крестьян и их право распоряжаться соб-

ственным имуществом без разрешения господина. 

Сразу же после разгрома таборитов чешский сейм стал представ-

лять все три сословия – панов, мелкую шляхту (владык) и мещан (го-

рожан). Но феодальные магнаты (паны) и здесь получили преобла-

дающее значение. А после 1500 г. городской патрициат вообще от-

страняется от участия в сейме. 

В начале XVI в. над Чешскими, Венгерскими и Австрийскими 

землями нависла угроза турецкого завоевания. Это вызвало необхо-

димость более тесного союза, и в 1526 г. чешским королем избирается 

Фердинанд Габсбург. Началась политика насаждения католичества, 

ограничения прав чешских государственных учреждений и привиле-

гий городов. В 1547 г. вспыхивает восстание против политики Габс-

бургов, но оно было подавлено. Города лишились последних своих 

привилегий, король закрепил за собой право назначать на все высшие 

должности в стране и определять работу сейма. Чешский трон был 

объявлен наследственным владением Габсбургов. В 1627 г. самостоя-

тельное государственное существование Чехии было прекращено. 

Развитие права у южных и западных славян проходило в целом на 

основе обычного права, но под большим влиянием зарубежных ис-

точников. Если на южных славян определяющее влияние оказало ви-

зантийское право, то на западных славян, в Польше и Чехии, преобла-

дающее влияние оказало германское городское и каноническое право. 
 

 

8. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  

И ПРАВО В СТРАНАХ ВОСТОКА 
 

Одним из крупнейших феодальных государств средневековья был 

Арабский Халифат. Образованный в результате арабских завоеваний, 

он охватывал огромные территории Ближнего и Среднего Востока, 

Северную Африку и часть Европы. Особенностью государственного 

строя было то, что глава государства – халиф объединял в своих ру-

ках духовную (имамат) и светскую (эмират) власть. 
Одновременно с возникновением Халифата формировалось и его 

право – шариат. Право изначально формировалось как важнейшая 
часть религии. Его основными источниками стали Коран – священная 
книга ислама, содержащая предписания, носящие характер морально-
нравственных установок; сунна – сборник преданий о поступках и из-
речениях Мухаммеда, содержащий предписания семейно-
наследственного и судебного права; иджма – решения, вынесенные 
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авторитетными мусульманскими правоведами, по вопросам, не отра-
женным в Коране и сунне; фетва – письменное заключение высших 
религиозных авторитетов по решениям светских властей относитель-
но отдельных вопросов общественной жизни. 

Согласно мусульманскому праву действия каждого лица опреде-
ляются как: 1) строго обязательные, 2) желательные, 3) разрешаемые, 
4) нежелательные, но ненаказуемые, 5) запрещенные и строго нака-
зуемые. 

Ислам выделил ряд главных защищаемых ценностей: религия, 
жизнь, разум, продолжение потомства и собственность. 

В соответствии с посягательством на эти ценности и характером 
наказаний преступления делятся на: 

1) преступления против основ религии и государства, за которые 
следуют точно определенные наказания; 

2) преступления против отдельных лиц, за которые также назна-
чены определенные наказания; 

3) преступления и правонарушения, наказания по которым строго 
не установлены и право выбора наказания предоставляется суду. 

Другой системой традиционного права, которое получило широ-
кое признание, было индусское право. Так же, как ислам, индуизм 
обязывает своих последователей к определенному пониманию мира. 
Это понимание предполагает особую общественную структуру и осо-
бый образ жизни. Согласно индуизму, все люди с момента рождения 
разделены на социальные иерархические категории (касты, варны), 
каждая из которых имеет свою систему прав и обязанностей. 

Нормы, говорящие о поведении людей, изложены в книгах, именуе-
мых шастры. Согласно индуизму поведение людей определяется тремя 
движущими силами: добродетелью, интересом и удовольствием. Соот-
ветственно выделяется и 3 вида шастр: дхарма – учит людей, как вести 
себя, чтобы быть угодными Богу; артха – учит, как разбогатеть, и спе-
циальному искусству руководить; 3) кама – учит удовольствиям. 

Индуизм признает за дхармой ее стержень - комплекс обязанно-
стей, соблюдение которых обязательно для всех, кто не хочет покрыть 
себя позором. 

Дхармы изложены в специальных трактатах – дхармашастрах. От 
дхармашастр неотделимы и нибандхазы, которые являются как бы 
комментариями дхармашастр. Цель нибандхаз – разъяснить часто не-
ясный смысл дхармашастр, сделать их понятными, разрешить явные 
противоречия между ними. 

Развитие средневекового Китая, его государственное и правовое 
устройство в значительной мере определялись господствующей идео-
логией конфуцианства. 

Ячейка общества – это семья с иерархической организацией и 
почти абсолютной властью главы семьи. Община и само государство 
должны соответствовать этой модели семьи и избегать сколько-
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нибудь значительного вмешательства в отведенный ей широкий круг 
дел. Обязанностью жителей было строгое исполнение норм, соответ-
ствующих статусу. Суд не был отделен от администрации. 

Попытка преодолеть идеологию конфуцианства связана со школой 
легистов, возникшей еще в III в. до н.э. Согласно их представлениям 
власть должна основываться не столько на добродетели правящих 
(правлении людей), сколько на подчинении закону (правлении законов). 
Легисты настаивали на необходимости постоянно действующих зако-
нов, которые правитель должен знать, а подданные исполнять. Но их 
идеи остались чуждыми большинству населения Китая. 

Китайские кодексы феодального периода содержали лишь адми-
нистративные предписания или нормы, относящиеся к уголовному 
праву; гражданско-правовые правила попадали в них лишь тогда, ко-
гда нарушение норм обычая влекло уголовные санкции. 

Развитие государства и права средневековой Японии носило в 
значительной степени самобытный характер, хотя и испытало опре-
деленное влияние материкового Китая. 

Первые памятники японского права появились в эпоху Тайка, на-
чавшуюся в 646 г. В этот период было введено периодическое рас-
пределение принадлежащих государству рисовых полей в зависимо-
сти от числа едоков и строгое деление общества на "ранги". Обязан-
ности каждого "ранга" уточнялись в юридических сборниках "рицу-
ре". Эти сборники включали репрессивные нормы (рицу) и админи-
стративные нормы (ре). 

С IX в. в Японии начинает развиваться система сеньории (се) – 
неприкосновенного владения, освобожденного от налогов. Она пре-
вращается в крупное феодальное владение с суверенной судебной 
властью. 

Развитие системы сеньории привело к появлению в конце XII в. 
нового феодального режима. Император был лишен реальной власти, 
она перешла в руки военной касты (букэ, самураи). Непосредствен-
ное управление осуществлял сегун – представитель наиболее сильно-
го феодального рода. Нормы рицу-ре постепенно перестали приме-
няться, продолжало действовать лишь личное право букэ. 

В XIV в. была введена единообразная структура населения, осно-
ванная на строгой иерархии, исключавшей даже мысль о правах низ-
ших в отношении высших. Между представителями класса рыцарей 
отрицалась возможность заключения договоров и установления пра-
вовых обязательств; тем более она отрицалась во взаимоотношениях 
между помещиками и земледельцами. 

Существовал целый комплекс норм (гири), регулировавших пове-

дение людей во всех случаях жизни, которые заменили право, а часто 

и мораль. Неисполнение какого-либо гири считалось для японцев по-

зором. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Новые  

понятия 
Содержание 

Феодальное государст-

во 

организация класса феодальных собственников на землю и ус-

тановление прямой власти феодала над крестьянином 

Вассалитет институт иерархии феодальных сословий, сопровождающейся 

особым юридическим местом для каждого сословия 

Сюзеренитет –  

вассалитет 

специфическая политическая иерархия внутри феодального го-

сударства 

Партикуляризм отсутствие единого права на всей территории государства и гос-

подство правовых систем, основанных на местных обычаях 

Глоссаторы школа комментаторов римского права 

Инквизиция суды для расправы с еретиками и инакомыслием 

Прекария договор, по которому феодал предоставлял крестьянину уча-

сток земли на условиях выполнения определенных повинно-

стей 

Коммендация передача крестьянина под покровительство  феодала 

Бенефиции условное пожизненное держание земли и крестьян за военную 

службу 

Майордом должностное лицо, осуществляющее управление государством 

Граф должность королевского чиновника, осуществляющего адми-

нистративную, судебную и воинскую власть в округе, вверен-

ном ему. 

Капитулярии законодательные постановления франкского государства Каро-

лингов 

Фьеф условное наследственное земельное владение 

Прево должностное лицо, осуществлявшее местное управление 

Министериал должностное лицо, осуществлявшее центральное управление 

"Золотая 

булла" 

документ, закрепивший феодальную раздробленность в Герма-

нии 

Курфюрст должность князя с правами самостоятельного властителя в 

Германии 

Ландтаг сословное представительство в Германии 

Уантагемот королевский совет в Англии - высший орган государственной 

власти 

"Щитовые деньги" денежная повинность в Англии 

Состав английского 

парламента 

верхняя палата лордов (феодальной знати) и нижняя палата 

общин (представители графств и городов) 

Статут высший законодательный акт английского государства 

Импичмент возбуждение судебного процесса перед палатой лордов против 

советников короля за злоупотребление обязанностями 

Ордонанс письменный источник права 
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Инфеодация  передача аллодов их собственниками королю или крупным 

феодалам с получением их обратно в виде феодов 

Лен синоним понятия феод, фьеф. 

Виллан держатель цензивы. 

Ценз повинность в пользу сеньора 

Формарьяж особая пошлина сеньору при заключении брака, компенсиро-

вавшая право "первой ночи" 

"Саксонское  

зерцало" 

источник феодального права в Германии на севере страны 

Кулачное право в Германии право, санкционирующее самозащиту 

Источники права фео-

дальной Англии 

Правда Этельберта, Права Инэ, Законы Кнута 

Свитки тяжб протоколы судебных заседаний в Англии 

Майорат институт наследования собственности старшим сыном 

Суд  

справедливости 

суд канцлера в Англии 

Траст институт доверительной собственности. 

Копигольд новая форма крестьянского землевладения в Англии в виде на-

следственной аренды 

Манор феодальное поместье в Англии 

Фригольд крестьянские земли, свободные от повинностей в пользу фео-

далов 

Халиф глава государства Арабского халифата 

Имамат духовная власть в халифате 

Эмират светская власть в Халифате 

Шариат право Арабского Халифата 

Коран источник права Халифата 

Сунна сборник преданий 

Шастры источник индуистского права, определяющий нормы поведения 

людей 

Дхармашастра трактат о дхармах 

Се система сеньории в Японии, неприкосновенного владения, сво-

бодного от налогов 

Самураи члены военной касты в Японии 

Сегун представитель наиболее сильного феодального рода, осуществ-

лявший непосредственное управление феодальным режимом в 

сегунате 

Гири комплекс норм, регулировавший поведение людей в Японии 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

1. Какие преступления рассматривались в Каролине как имуще-

ственные преступления? 

А. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомер-

ный допрос под пыткой.  

В. Вымогательство, шантаж. 

С. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

D. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которо-

го наследники могли лишится права наследства. 

2. Чему в английских судах отводилась первенствующая роль?  

А. Жюри. 

В. Отчетности перед королем.  

С. Процессу.  

D. Истцу. 

3. Кто, согласно Золотой булле, изданной германским императо-

ром и чешским королем Карлом IV в 1356 г., получил полную са-

мостоятельность и равенство императору?  

А. Римский папа.  

В. Герцоги и маркграфы.  

С. Майордом.  

D. Курфюрст. 

4. Какова последовательность этапов развития феодального госу-

дарства? 

А. Раннефеодальная монархия - сеньориальная монархия - абсолютная 

монархия - сословно-представительная монархия.  

В. Раннефеодальная монархия - сословно представительная монархия 

– сеньориальная монархия - абсолютная монархия.  

С. Раннефеодальная монархия - сеньориальная монархия - сословно – 

представительная монархия - абсолютная монархия.  

D. Сословно - представительная монархия - феодальная монархия, 

5. Что отличает сеньориальную монархию от сословно-

представительной и абсолютной? 

А. Предельная централизация феодального государства, верховенство 

королевской власти, ликвидация сословно - представительных учреж-

дений, создание централизованного бюрократического аппарата, по-

стоянной армии, полиции. 

В. Королевская власть ограничивается парламентом. 

С. Организация власти на основе вассальных отношений; ее децен-

трализация. 
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D. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего со-

словия), способствующая централизации государства и возвышения 

королевской власти. 

6. Что следует понимать под « приобретательской давностью» со-

гласно Салической правде? 

А. Если в течение года и одного дня ни один из членов общины не 

высказывал протеста против поселения «чужака», его землевладение 

начинает охраняться правом.  

В. Человек утрачивает право на землю, если купил еѐ у несовершен-

нолетнего.  

С. Если человек купил участок земли, то он считается его собственни-

ком с момента покупки.  

D. Если человек купил участок земли в рассрочку. 

7. Выделите то, что не относится к Парижскому парламенту: 

А. Большой королевский суд. 

В. Занимался приспособлением римского права к новым условиям. 

С. Создан в XV в. 

D. Относился к римскому праву как к "письменному разуму». 

8. Какие уголовные преступления в Англии квалифицировались 

как « великая измена»?  

А. Убийство короля или членов его семьи, канцлера, королевского су-

дьи, 

изнасилование женщин королевской династии, фальшивомонетчество.  

В. Шпионаж в пользу враждебного государства.  

С. Подделка монет и преступный сговор для совершения преступле-

ния.  

D. Убийство слугой хозяина или его жены; убийство женой мужа; 

убийство духовным 

лицом вышестоящего прелата. 

9. Каким в основном правом регулировались семейные отноше-

ния в феодальной Франции? 

А. Гражданское право.  

В. Национальное право.  

С. Семейное право.  

D. Канонические право. 

10. В каком из источников мусульманского права рассказывается 

о бытии и поведении пророка Магомеда, чьим примером должны 

руководствоваться верующие?  

А. Сунна.  

В. Иджма.  

С. Коран.  

D. Все перечисленное. 
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11. Что способствовало формированию общего права в Англии?  
А. Нормандское завоевание.  

В. Деятельность лорда - канцлера короля. 

 С. Сеньориальные суды.  

D. Вестминстерские королевские суды. 

12. Какова основная цель нибандхаз? 

А. Разъяснить неясный смысл дхармашастр. 

В. Объединить артху и каму в приложении к драхме. 

С. Узаконить социально - иерархические категории людей. 

D. Систематизировать индусское право. 

13. Кому принадлежит идея, согласно которой власть должнаос-

новываться не столько на добродетели правящих, сколько на 

подчинении закону?  

А. Легистам. 

В. Десятому, последнему разряду населения.  

С. Правителям династии Хан.  

D. Конфуцию. 

14. Что означает понятие «глосс»?  

А. Название закона.  

В. Решение парламента. 

С. Специальное разъяснение и комментарии к тексту закона.  

D. Указание короля. 

15. Какова была в Японии система распределения земель?  

А. Система, введенная Рицу - ре.  

В. Все земли облагались налогом.  

С. Система синьории.  

D. Все земли принадлежали императору. 

16. В какой из нижеперечисленных стран источниками права яв-

лялись: королевские ордонансы, обычай, рецепиированное рим-

ское право, городское право, каноническое право? 

А. Англия.  

В. Франция.  

С. Испания.  

D. Германия. 

17. Кому принадлежала действительная впасть в Японии с XII в.  

А. Народу.  

В. Императору.  

С. Военной касте.  

D. Сеньорам. 

18. Каков механизм возникновения права справедливости в Анг-

лии?  

А. Обращение за милостью и справедливостью к королю.  

В. Разработка норм права справедливости лордом-канцлером короля.  
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С. Разработка норм права справедливости парламентом.  
D. Составление сборников обычаев. 
19. Какое из перечисленных государств в период абсолютизма 
имело следующие основные признаки абсолютной монархии: же-
сткая централизация, громадный бюрократический аппарат, 
большая наемная армия?  
А. Англия.  
В. Испания.  
С. Германия.  
D. Франция. 
20. В каком из перечисленных государств раннефеодальной монар-
хии действовала следующая система высших органов власти и 
управления: король, королевский совет, министериалы (майордом, 
пфальцграф, референдарий, камерарий, маршал, архикапеллан)?  
А. Франция.  
В, Англия.  
С. Германия.  
D. Государств франков. 
21. Какой источник права был заложен в основу Прусского зем-
ского уложения 1794 г.? 
А. Саксонское зерцало - памятник германского феодального права 
первой половины 13 в.  
В. Великая хартия вольностей, 1215.  
С. Золотая Булла 1356 г.  
D. Римское право. 
22. В качестве чего применяли во Франции римское право?  
А. Полностью отрицалось.  
В. Практического руководства. 
С. Важного дополнения к обычному праву.  
D. «Писаного разума». 
23. Как называются книги, в которых изложены нормы поведе-
ния людей, исповедующих индуизм?  
А. Шастры.  
В. Коран.  
С. Нибандхазы.  
D. Библия. 
24. Какие преступления рассматривались в Каролине как престу-
пления против личности? 
А. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомер-
ный допрос под пыткой.  
В. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которо-
го наследники могли лишится права наследства.  
С. Вымогательство, шантаж.  

D. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



43 

25. Что означал термин « иммунитет» в феодальной Англии?  
А. Неприкосновенность личности.  
В. Неприкосновенность феодалов.  
С. Дипломатическая неприкосновенность. 
D. Раздача лордам и церкви прав собственности на находящиеся в ве-
дении короля деревни и округа. 
26. Что представляет собой основу дуалистической структуры 
английского права, сохраняющейся до наших дней?  
А. Римское право и каноническое право. 
В. Римское право и национальное право.  
С. Общее право в сочетании с местными традициями.  
D. Нормы общего права и права справедливости. 
27. Нормы поведения в Японии, заменяющие собой право: 
А. Гири. 
В. Бусидо. 
С. Рицу-ре. 
D. «Кодекс рыцарства». 
28. В каких случаях исключалась ответственность за убийство по 
уголовно-процессуальному указанию Карла V, принятому Рейхс-
тагом в 1532 г. и получившему название «Каролина»? 
А. Необходимая оборона при защите жизни и имущества третьего ли-
ца, задержание преступника по долгу службы. 
В. Совершение убийства лицом, находящемся в состоянии опьянения.  
С. Убийство при любых обстоятельствах.  
D. Непреднамеренное убийство. 
29. Какой принцип мусульманского права предусматривает спо-
соб урегулирования в будущем таких вопросов, готового решения 
которых нельзя найти в книгах права?  
А. Систематизация.  
В. Кийас. 
С, Новые нормы, подобные тому, что создает юрист общего права.  
D. Рациональность. 
30. Какие основные отношения регулировались нормами « общего 
права «, сложившегося в Англии в XII–XIII вв? 
А. Отношение между королем и парламентом. 
В. Отношения, связанные с доверительной собственностью, исполне-
нием договора в натуре, ипотекой, разрешением споров зависимых 
держателей. 
С. Отношения, связанные со способами приобретения и передачи зем-
ли, товаров и другой собственности, порядком отчуждения имений, 
установлением формы заключения договоров, разрешением споров 
свободных держателей (о фригольдах). 

D. Отношения, связанные с усилением контроля за отправлением пра-

восудия. 
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31. Что означало понятие « цензива « во Франции? 

А. Основная форма держания земли крестьянином, при которой он 

освобождается от личных повинностей и получает большую свободу 

впадения землей.  

В. Особая форма налога собираемого в пользу короля.  

С. Запрет на обработку земли в целях получения урожая.  

D. Получение земли в собственность. 

32. Кому принадлежит идея ячейки общества как семьи с иерар-

хической организацией и почти абсолютной властью главы се-

мьи?  

А. К. Марксу. 

В. Неизвестному древнему философу.  

С. Комбреуцию.  

D. Аристотелю. 

33. В каком из перечисленных государств в эпоху абсолютизма 

действовала следующая система высших органов власти и управ-

ления: король, канцлер, государственные секретари, большой со-

вет (верхний совет, совет депеш, совет по вопросам финансов)?  

А, Испания.  

В. Англия.  

С. Франция.  

D. Германия. 

34. Какая школа в наибольшей степени способствовала модерни-

зации римского права?  

А. Школа глоссаторов.  

В. Школа Болонского университета.  

С. Школа постглоссаторов.  

D. Школа Фомы Аквинского. 

35. Какое время можно назвать эпохой развития права справед-

ливости в Англии?  

А.VI в. 

В. XVII в. С. XVIII в. 

D. XIII в. 

36. Какая школа побеждает в университетах Европы в XVII - 

XVIII вв.?  

А. Школа естественного права.  

В. Школа постглоссаторов.  

С. Школа легистов.  

D. Школа частного права. 

37. Какие преступления рассматривались в Каролине как престу-

пления против правосудия?  

А. Вымогательство, шантаж, 

В. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом.  
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С. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которо-

го наследники могли лишится права наследства.  

D. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомер-

ный допрос под пыткой. 

38. Какие суды в Англии называли судами общего права?  

А. Вестминстерские королевские суды.  

В. Суд лорда-канцлера.  

С. Суды сеньоров.  

D. Местные суды. 

39. Кто обладает политической властью в сеньориальной монар-

хии?  

А. Парламент.  

В. Король (монарх) как первый среди равных.  

С. Сеньор (сюзерен) - феодал.  

D. Король и феодалы разного уровня. 

40. Выделите одну из основных причин политики изоляционизма 

в Японии.  

А. Невыгоды торговли с Европой.  

В. Отсутствие флота.  

С. Военная опасность.  

D. Угроза распространения христианства. 

41. Что отличает сословно - представительную монархию от сень-

ориальной и абсолютной? 

А. Королевская власть ограничивается парламентом. 

В. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего со-

словия), способствующая централизации государства и возвышению 

королевской власти. 

С. Предельная централизация феодального государства, верховенство 

королевской власти, ликвидация сословно - представительных учреж-

дений, создание централизованного бюрократического аппарата, по-

стоянной армии, полиции. 

D. Организация власти на основе вассальных отношений; децентрали-

зация. 

42. Какие черты абсолютизма относятся к испанской абсолютной 

монархии?  

А. Большая армия и флот.  

В. Сепаратизм. 

С. Разветвленный бюрократический аппарат.  

D. Все перечисленное. 

43. Что отличает абсолютную монархию от сеньориальной и со-

словно - представительной? 

А. Организация власти на основе вассальных отношений; еѐ децен-

трализация. 
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В. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего со-

словия), способствующая централизации государства и возвышению 

королевской власти. 

С. Предельная централизация феодального государства, верховенство 

королевской власти, ликвидация сословно-представительных учреж-

дений, создание централизованного бюрократического аппарата, по-

стоянной армии, полиции. 

D. Королевская власть ограничивается парламентом. 

44. Где в средние века изучали право?  

А. В парламенте.  

В. В университетах.  

С. При королевском дворе.  

D. При монастырях. 

45. Что представляет собой процедура импичмента, введенная с 

конца 14 в. в Англии?  

А. Объявление парламентом преступными тех или иных злоупотреб-

лений отдельных королевских советников. 

В. Возбуждение Палатой лордов обвинения против того или иного 

члена палаты общин.  

С. Возбуждение Палатой общин перед палатой лордов как высшим 

судом страны обвинения против того или иного должностного лица 

короля в злоупотреблении властью.  

D. Вынесение на обсуждение Палатой общин проектов новых догово-

ров. 

46. Чем отличаются Болонская школа глоссаторов от школы по-

стглоссаторов?  

А. Глоссаторы занимались переписыванием римских законов; по-

стглоссаторы – восстановлением первоначального смысла римских 

законов.  

В. Глоссаторы отрицали значимость римских законов, а постглоссато-

ры считали их основой для создания средневекового права.  

С. Глоссаторы стремились приспособить римские законы к средневе-

ковым нормам обычного права, постглоссаторы – к судебным преце-

дентам.  

D. Представители школы глоссаторов стремились установить перво-

начальный смысл римских законов; главным в деятельности по-

стглоссаторов являлось согласование римского права с нормами сред-

невекового, канонического, городского и обычного 

права. 

47. Когда с научной точки зрения появилась система романо - 

германского права?  

А. XI в.  

В. IX в.  
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С. XV в.  

D. XIII в. 

48. Что определяет наука дхарма? 

А. Удовольствия. 

В. Искусство руководить и учить, как разбогатеть.  

С. Как люди должны себя вести, чтобы быть угодными богу.  

D. Все перечисленное. 

49. Какой из источников мусульманского права имеет наиболь-

шее практическое значение? 
А. Иджма.  

В. Сунна.  

С. Коран.  

D. Все перечисленное. 

50. Как называются сборники, в которых нашли отражение обя-

занности каждого класса в отдельности?  

А. Конституция.  

В. Рицу.  

С. Рицу-ре.  

D. Ре. 
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