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ПЛАН 
Введение 
1. Общие закономерности и особенности возникновения и развития 
феодального государства. 
2. Этапы развития феодального государства в странах Западной Европы 
(государство франков, Франция, Англия, Германия). 
Заключение 

 

 
Средние века – это эпоха, когда в рамках складывающихся государств 

постепенно формируется основы будущих национальных правовых систем. 
Основными источниками феодального права были правовые обычаи, 

которые чаще выражались первоначально в устной форме. Со временем они 
записывались в хартии и в другие жалованные грамоты ( “ Обычаи 
Барселоны 1068 г.”, “ Саксонское зерцало” в Германии) 

К источникам раннефеодального права можно отнести также и 
иммунитетные грамоты, выдаваемые королями крупным феодалам, формулы 
грамоты с помощью которых оформлялись различные сделки – дарения, 
купли-продажи. 

На всех этапах развития феодального государства выработанное или 
санкционированное им право открыто выражало классовые и сословные 
интересы господствующего класса феодалов и выступало как право - 
привилегия.  

Классовая сущность феодального право проявлялось прежде всего в 
том, что оно юридически оформляло строй поземельных отношений  при 
котором господствующий класс сохранял за собой монопольное право 
собственности на землю. Поскольку при феодализме право, как и 
политическая власть, выступало лишь в качестве неотъемлемого атрибута 
земельной собственности, оно и возникало нередко путем простого 
санкционирования феодальным государством реально сложившихся 
отношений господства и подчинения. 

Будучи своего рода “принадлежностью” земельной собственности, 
феодальное право становилось важным средством принуждения крестьян к 
труду на отдельного сеньора или на феодальное государство в целом. Отсюда 
оно всегда выступало как “кулачное право” и несло на себя печать грубой 
силы. Таким образом, отличительной чертой феодального права было то, что 
предусмотренный им правопорядок всегда представлял собой 
организованное и систематическое насилие господствующего класса над 
огромной массой крестьян. 

Другой характерной чертой феодального права - это влияние на него 
религии. Нормы религии (каноническое право, мусульманское право-шариат) 
в некоторых государствах выступали в качестве религиозно-нравственного и 
правового регулятора всех сторон жизни общества. 



Следующий специфической чертой феодального были его 
партикуляризм1 и раздробленность права.  

Длительное господство натурального хозяйства, отсутствие прочных 
экономических связей в общегосударственном масштабе было серьезным 
препятствием на пути создания единых общегосударственных правовых 
систем. Долгое сохранение обычного права наряду с развивающимся 
королевским законодательством. 

Особенной чертой феодального права явилось необычное в истории 
права явление как рецепция римского права, т. е. восстановление его 
действия в средневековой Европе. Энгельс подчеркивал, что римское  право 
именно то, “в чем нуждались наши горожане в период возникновения 
городов и чего они не находили в местном обычном прав”. 

“Как только промышленность и торговля – сперва в Италии, а позже и 
в других странах – развивали дальше частную собственность, тотчас же было 
восстановлено и вновь получило силу авторитета тщательно разработанное 
римское частное право”. 

В целом, по своей внешней форме, степени разработанности отдельных 
институтов, внутренней целостности, юридической технике феодальное 
право во многих отношениях уступало наиболее совершенным образцам 
рабовладельческого права, особенно римскому праву. 

Наиболее полное представление о раннефеодальном праве дают так 
называемые варварские правды, в которых были закреплены правовые 
обычаи, устоявшиеся образцы судебных решений. Одной из самых древних 
является Салическая правда у германцев (кон. V- нач. VI в.). 

Варварские правды – судебники, руководство для судей. Вместе с тем 
следует отметить, что они не являлись сборниками систематически 
изложенные правовых норм, касающихся всех сторон жизни раннеклассового 
общества. Они были неполны, фрагментарны и бессистемны. Нормы носили 
казуистический характер. 

Для “варварских правд” характерно также подробное описание 
различных процедур и ритуальных действий, что свидетельствует об их 
огромном значении в раннефеодальном прав. Нарушение требований, 
относящихся к детально разработанной процедуре с произнесением 
определенных слов, с использованием предметов символов (например, 
“горсть земли” у салических франков при коллективной выплате вергельда, 
сломанные ветки при отказе от родства) могли свести на нет действие нормы 
права. Совершались эти действия публично. 

Важная роль правового ритуала была связана с самим характером 
судопроизводства. Основная функция суда у германцев заключалось в 
организации состязания между сторонами. 

Варварские правды несут на себе отпечаток старых родоплеменных 
отношений. Свидетельством этого является то, что в памятниках права того 
периода личность не отделена от коллектива, правоспособность человека 
                                                           
1  Отсутствие единого права на всей территории государства правовых систем, основанных на 
местных обычаях. 



определяется принадлежностью к роду, общине. Даже ответственность за 
преступления возлагалось не только на правонарушителя, но и на коллектив, 
к которому он принадлежал. 

Из всех “варварских правд” особый интерес представляет Салическая 
правда. Она регулировала имущественные, договорные, семейно-брачные 
отношения,  Большая часть Салической правды посвящены преступлению и 
наказанию. Под преступлением понимается обида, вред причиненный 
личности или имуществу другого. Под наказанием понимается возмещение и 
компенсацию  за обиду и вред. Штрафы почти полностью заменили старые 
наказания родового строя. Размер вергельда – штрафа за убийство – зависел 
от социального положения убитого, возраста  и пола. Жизнь свободного 
франка – 200 сол. За королевского – 600 сол. За беременную женщину – 700 
сол. Кроме штрафа существовали и другие наказания; изгнание из общины, 
объявление человека вне закона, смертная казнь.  

В Салической правде отсутствует понятие собственности Вещи 
делились на движимое имущество и недвижимое. Семья у германцев была 
патриархальной. Власть отца распространялась на жену , дочерей и сыновей ( 
до 12 лет). Браки были не действительны без церковного оформления. 

Другим важным источником права того периода феодальной Германии 
в XVI в. стало уголовно-процессуальное уложение Карла V, принятое 
рейхстагом 1532 году и получившее название “Каролина”. Этот документ 
является пособием, практическим руководством по судопроизводству. В нем 
отсутствовало последовательное разграничение норм уголовного и уголовно-
процессуального права. 

В Каролине не классифицировались составы преступлений, а лишь 
перечисляли их. Выделялись преступления против религии, против 
нравственности, личности, собственности, правосудия. 

Классовая сущность  и жесткость уголовного права феодальной 
Германии наиболее отчетливо проявилось в системе наказаний. Вся система 
наказаний определялась основной целью карательной политики – 
устрашением. В Каролине содержались следующие виды наказаний: 
смертная казнь, членовредительские наказания, (отрезание языка, ушей), 
телесные наказания (сечение розгами), позорящие наказания (лишения прав, 
выставление к позорному столбу), изгнание, тюремное заключение, 
возмещение вреда и штраф. 

В судебном процессе стали применяться пытки как форма 
доказательства. Таким образом, можно отметить, что раннефеодальное право 
было жестоким, а многие правовые акты являлись кодексами жесткости. 

 
 
  
 
 

 
 


