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ВВЕДЕНИЕ 

Данное учебное издание призвано к формированию у изучающих 
ее комплекса знаний о генезисе и эволюции государственно-
правовых институтов стран мира от возникновения первых цивилиза-
ций до наших дней.  

На современном этапе существенно возрастает роль историче-
ской науки в оценках истории нашего прошлого и настоящего, а так-
же прогнозирования дальнейшего пути развития России. 

В целях наиболее полного усвоения исторических знаний обуча-
ющиеся должны знать основные этапы и ключевые события истории 
государств мира с древности до наших дней, выдающихся персона-
лий, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сфор-
мировавшиеся в ходе исторического развития.  

Целями изучения дисциплины является формирование общекуль-
турных компетенций будущими сотрудниками органов внутренних дел, 
изучение учреждений и институтов Античного мира, Средневековья, 
Нового и Новейшего времени. Задачами — усвоение навыков анализа 
социально значимых проблем, экономических и общественно-
политических процессов; роли насилия и ненасилия в истории, места че-
ловека в историческом процессе, политической организации общества. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 
основные этапы и характеристики важнейших политических, соци-
ально-экономических и правовых процессов в развитии государств 
мира; уметь осуществлять анализ социально значимых проблем, эко-
номических и общественно-политических процессов; владеть навы-
ками анализа правовой функции государства как специфической 
формы организации общества, а также правовых памятников челове-
ческой цивилизации, усвоение которых методологически подготовит 
обучающихся к изучению разделов и тем дисциплины. 

Новизна издания обусловлена самой постановкой проблемы, 
очерченными целями и задачами, авторским подходом к компоновке 
историко-правового материала, его анализу и обработке, а также 
формулировке выводов. Учебное пособие имеет прикладное значение 
и является элементом учебно-методического обеспечения по дисци-
плине. Для расширения знаний в области истории государства и пра-
ва зарубежных стран издание в качестве приложения снабжено сло-
варём терминов и понятий. 
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Тема 1 
ПРЕДМЕТ НАУКИ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»,  
ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

1.1. Предмет науки «История государства  
и права зарубежных стран».  

Цели и задачи учебной дисциплины  
«История государства и права зарубежных стран» 

Предмет науки «История государства  
и права зарубежных стран» 

История государства и права зарубежных стран как наука относится 
к числу гуманитарных, историко-правовых наук, так как предметом ее 
изучения стали общественные отношения, возникающие на том или 
ином этапе развития общества, и образование, развитие и функциониро-
вание государственно-правовых институтов на этих этапах.  

Наука «История государства и права зарубежных стран» изучает не 
только основные аспекты генезиса и функционирования государствен-
ных органов и правовых институтов стран мира, но и осуществляет ана-
лиз государственно-правовых процессов в конкретно определенных 
времени и пространстве. Таким образом, предметом науки «История 
государства и права зарубежных стран» является изучение государ-
ственных органов и правовых институтов, памятников права стран мира, 
которые оказали наибольшее влияние на историю государственности 
и права в процессе их генезиса и эволюции в определенной конкретно-
исторической обстановке, в хронологической последовательности. 

Цели и задачи учебной дисциплины  
«История государства и права зарубежных стран» 

Целями изучения учебной дисциплины являются:  
1) формирование правового сознания и исторического базиса в це-

лях глубокого усвоения генезиса и эволюции государственности и права 
в мире;  

2) овладение синкретичной системой знаний по истории возник-
новения и развития государства и права стран мира, которые оказали 
наибольшее влияние на развитие государственности и права в мире;  

3) осознание эволюции государственности и права, в целях фор-
мирования навыка прогнозирования основных тенденций развития 
государства и права в будущем. 
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Целью изучения дисциплины является познание истории станов-
ления и развития государства и права зарубежных государств. Преж-
де чем осуществлять свою профессиональную деятельность, следует 
изучить историю, для чего необходимы обширные сведения, упорное 
достижение целей, подъем ума в область метафизических идей и нис-
хождение в мир кропотливого опыта. 

Достижение указанных целей изучения дисциплины ставит перед 
ней необходимость решения следующих задач:  

1) выявление основных тенденций развития государства и права 
в отдельных странах мира; 

2) изучение важнейших памятников права мира;  
3) изучение процесса формирования основных правовых систем 

мира и выявление основных аспектов современных правовых систем;  
4) ознакомление с образованием и значением категориального 

аппарата, необходимого для усвоения юридических текстов. 
Б. Н. Чичерин писал, что познавать свой народ, народы, населяю-

щие другие государства, — первое требование разумной человечности. 
Как народ познает себя в человеке, так же происходит познание себя, 
только в других народах, и «чтобы достигнуть истинного самопозна-
ния, нужно выйти из узкой народной среды и вступить на то широкое 
поприще, где свое и чужое сливается в одно торжественное шествие 
всемирной истории… Именно этот путь указывается нам наукой 
и здесь только мы можем обрести и мерило истины и идеалы»1. 

1.2. Методология науки и курса  
«Истории государства и права зарубежных стран» 

В арсенале историко-правовой науки имеется большое количество 
разнообразных приемов и средств, необходимых для усвоения историко-
правового материала. Совокупность таких приемов и средств принято 
называть методологией. В процессе изучения науки «История государ-
ства и права зарубежных стран» используется множество методов ис-
следования, которые формируются в группы. К ним относятся: общие 
(для всех областей научного познания), общенаучные (для всех наук), 
междисциплинарные (для нескольких наук) и специальные (непосред-
ственно для историко-правовых наук). Для изучения науки «История 
государства и права зарубежных стран» наибольшее значение имеет  
использование таких методов, как: исторический, сравнительно-
                                      

1 Чичерин Б. Н. Собственность и государство / [соч.] Б. Чичерина. — М.: Тип. 
Мартынова, 1882–1883. Ч. 1. С. 4. 
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исторический, системно-структурный, статистический и др. Нельзя 
недооценивать и социологический метод, так как он позволяет выделить 
научную постановку отдельных общественных дисциплин, изучающих 
различные аспекты развития общества, ставя перед исследователем про-
блему понимания общественного процесса в его единстве и выявлении 
основных закономерностей развития общества, государства и права. 

1.3. Место науки «История государства и права зарубежных 
стран» в системе юридических наук и периодизация курса 

История государства и права зарубежных стран тесно связана 
с изучением других историко-правовых дисциплин, таких как исто-
рия государства и права России, история политических и правовых 
учений, поскольку они имеют один предмет исследования — госу-
дарство и право. Изучение дисциплины немыслимо без осмысления 
теоретико-правовых категорий, поэтому наука «Теория государства и 
права» должна изучаться ранее науки «История государства и права 
зарубежных стран». Отраслевые юридические науки (уголовное, 
гражданское, семейное право и процессуальное право) рассматрива-
ют частноправовые проблемы отраслевого профиля, тогда как наука 
«История государства и права зарубежных стран» рассматривает 
только государственно-правовую сферу жизни. 

Периодизацией называется подразделение основных процессов раз-
вития на значимые периоды. Содержащийся в учебном курсе материал 
располагается в хронологической последовательности. В отечественной 
историко-правовой науке принято выделять в истории общества следу-
ющие периоды: Древний мир (IV тыс. до н. э. — V в. н. э.), Средние века 
(V–XVII вв.), Новое время (XVII–XIX вв.) и Новейшее время  
(XX–XXI вв.). Каждая из этих эпох представляет собой историческую 
ступень в развитии государства и права. 

Ключевые понятия темы 
Метод — прием, способ, путь исследования.  
Методология — совокупность приемов и средств, необходимых 

для усвоения научного (в т. ч. историко-правового материала) и вы-
явления основных тенденций развития государства и права.  

Периодизация — деление основных процессов развития на значи-
мые периоды. 

Предмет исследования исторической науки — историческая реаль-
ность, ее характеризующие факторы, на которые направлена деятель-
ность исследования. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Поясните причину изучения предмета «История государства 

и права зарубежных стран» на вашем факультете.  
2. Охарактеризуйте основные цели изучения дисциплины «Ис-

тория государства и права зарубежных стран». 
3.  Каково место дисциплины «История государства и права за-

рубежных стран» в системе юридических наук? 
4. Выделите основные направления формирования пеиодизации 

исторической науки. 
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Тема 2 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  

(ЕГИПЕТ, ВАВИЛОН, ИНДИЯ, КИТАЙ) 

2.1. Государство и право Древнего Египта 
Общественный строй Древнего Египта 

Древний Египет — одно из самых древних государств мира, ко-
торое образовалось уже к III тысячелетию до н. э. в северо-восточной 
Африке.  

Египет и государства, образованные в долине Нила, являются одни-
ми из самых древних государств. Распространение расселения египет-
ских народов происходило отдельными колониями. При основании каж-
дой колонии сначала строились храмы многочисленным богам, которые 
становились центром отдельного иерархического государства. 

По сведениям исследователей, в V тысячелетии до н. э. в целях 
совместного осуществления ирригационных работ появились терри-
ториальные единицы — номы, которых к IV тысячелетию до н. э. 
стало 40. Образование номов стало причиной четкой социальной 
дифференциации общества. Так, во главе общественной иерархии 
стоял фараон и члены его семьи. Фараон обладал абсолютной 
наследственной властью. Ему подчинялись чиновники, занимавшие 
высокие посты, и номархи (лица, возглавлявшие номы). К среднему 
классу общества относились должностные лица, занимавшие невысо-
кие посты в центральном управлении, писцы, жрецы. Представителя-
ми низших слоев общества были крестьяне-общинники, ремесленни-
ки и слуги. Самыми бесправными были рабы, находившиеся на по-
ложении вещи. Геродот выделял семь каст в Египте: жрецы, воины, 
земледельцы, пастухи, ремесленники, толмачи, кормчие. 

Государственный строй Древнего Египта 
Главой государства в Древнем Египте был фараон. Руководите-

лем государственного аппарата было первое лицо после фараона — 
визирь (джати) (высший сановник). Его служебные обязанности 
определялись самим фараоном. В государственном аппарате выделя-
лись отраслевые органы управления — ведомства (военное ведом-
ство, финансовое ведомство и ведомство общественных работ). Осо-
бенностью государственности было наличие огромного бюрократи-
ческого аппарата. 
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Право Древнего Египта 
Источники права: обычаи, традиции, законодательная деятель-

ность монархов, решения суда, международные договоры. 
Гражданское право. Виды земельной собственности: государ-

ственная, храмовая, частная, общинная. Существовали договоры зай-
ма, найма, купли-продажи, аренды земли, поклажи, товарищества. 
Документы по договорам хранились в специальных «домах записей» 
и могли истребоваться в случае их оспаривания в суде. 

Семейное право. Брак заключался на основе договора, от имени 
мужа и жены. Договор определял и правовой режим имущества, при-
несенного женой в виде приданого: оно оставалось собственностью 
жены. Развод был свободным для обеих сторон. Разрешалось всту-
пать в брак с близкими родственниками. Многоженство в Египте не 
было распространено, оно встречалось лишь в семьях высокопостав-
ленных лиц. Женщины были относительно свободны в повседневной 
жизни и могли появляться в обществе наравне с мужчинами, а также 
совершать мелкие бытовые сделки. Законы относительно женщин 
были очень строги. Так, к примеру, человек, оскорбивший достоин-
ство женщины, приговаривался к членовредительным наказаниям. 

Наследственное право. Было известно наследование по закону 
и по завещанию. Завещание могли составить как мужчины, так 
и женщины. Наследниками по закону были дети обоего пола.  

Уголовное право. Виды преступлений: против государства (измена, 
заговор, и пр.), против религии (убийство священных животных, чаро-
действо и т. д.), против личности (убийство, неправильное лечение вра-
чом больного), против семьи и нравственности (изнасилование, прелю-
бодеяние). Видами наказания являлись: смертная казнь (простая и квали-
фицированная), тюремное заключение, отдача в рабство, каторга, телесные 
и членовредительские наказания, штраф, конфискация имущества. 

Судебный процесс. Был одинаковым по гражданским и уголов-
ным делам. Дело начиналось по инициативе истца. Виды доказа-
тельств: свидетельские показания, клятвы сторон, вещественные до-
казательства. Широко применялись пытки. 

Верховный суд формировался фараоном из числа жреческого со-
словия и являлся постоянным, действовал в виде комиссии. Делопро-
изводство в судах Египта было письменным. Стороны не имели право 
прений, поскольку считалось, что эмоции подсудимых препятствуют 
установлению истины по делу. В качестве исключения допускались 
защитники. При этом основной формой судебной защиты являлись 
двукратные письменные ответы истцу или ответчику.  
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2.2. Государство и право Древнего Вавилона 
Общественный строй Древнего Вавилона 

Между реками Тигр и Евфрат в IV в. до н. э. возникли первые по-
селения людей, которых объединяло проведение совместных иррига-
ционных работ. Ко II в. до н. э. на их месте стали образовываться первые 
города. В развитии государства Вавилон исследователи выделяют цар-
ствование шести династий. Первая династия Нимврода продолжалась 
около 309 лет. Вторую принято называть Мидийской. Мидяне, покорив-
шие Вавилон, управляли ей в течение 224 лет. О четвертой династии из-
вестно мало. О ней упоминает лишь исследователь Вавилонии Бероз. 
Четвертую династию принято называть Халдейской. Она владычествова-
ла в Вавилоне на протяжении 458 лет. Пятой называют Аравийскую ди-
настию, которая находилась у руководства Вавилоном 215 лет. Шестая 
династия — Ассирийская, о которой известно достаточно много, ее 
правление продолжалось 526 лет. 

Социальный состав Вавилона был представлен следующим обра-
зом: свободное население: 1) полноправные — авилум (обладали всей 
полнотой прав); 2) неполноправные — мушкенум (были ограничены 
в гражданских правах). Купцы, ростовщики, жрецы (помимо отправ-
ления религиозного культа, они занимались науками, их также назы-
вали халдеями), крестьяне, ремесленники относились к свободному 
населению, но с различием в правах. Также выделялась группа госу-
дарственных служащих и военных. Несвободное население называ-
лось вардум — рабы. 

Государственный строй Древнего Вавилона 
Главой государства являлся царь, именовавшийся Энси (Патеси-

лугаль), который обладал всей полнотой власти. В городах и провинци-
ях руководили назначаемые царем рабианумы — наместники. Высши-
ми должностными лицами являлись визирь, дворецкий, кравчий 
и начальник финансов. Провинциями Вавилона управляли наместники 
или сатрапы.  

Право Древнего Вавилона 
Источники права: обычаи, законодательные акты царя и чиновни-

ков, решения суда. В эпоху правления вавилонского царя Хаммурапи 
(1792–1750 гг. до н. э.) был разработан сборник законов, получивший 
название «Законы Хаммурапи», текст которых состоял из 282 статей 
и содержал нормы, регулирующие гражданско-правовые, семейные, 
наследственные, уголовно-правовые и процессуальные правоотношения. 
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Гражданское право. Земельная собственность подразделялась 
на царскую, храмовую, общинную и частную. Различались следующие 
виды договоров: аренды, личного найма, имущественного найма, займа, 
купли-продажи, мены, поклажи, товарищества, дарения. Договоры, 
предметом которых было имущество, заключались в письменной форме. 

Семейное право. Главой семьи являлся супруг. Брак заключался 
на основании договора между женихом и отцом невесты. Брачный 
возраст был довольно высок — 18–20 лет для мужчин и 14–16 лет для 
женщин. Муж мог иметь наложниц из числа рабынь или взять побоч-
ную жену для рождения наследника. Разрешался развод и усыновле-
ние детей.  

Наследственное право. Различалось наследование по закону и по 
завещанию. По закону право на наследство имели дети наследодате-
ля, в том числе усыновленные, внуки и дети от рабыни (при условии, 
что отец признавал их). Наследование по завещанию было ограниче-
но преимущественным правом наследников по закону.  

Уголовное право. Виды преступлений:  
— против личности (убийство, членовредительство, побои);  
— против собственности (кража, грабеж, мошенничество);  
— против семьи (прелюбодеяние, изнасилование, неуважение 

к старшим, похищение женщин и детей).  
К видам наказаний относились: 
— смертная казнь (простая и квалифицированная); 
— членовредительные наказания (отсечение конечностей, ушей, 

языка); 
 телесные (побивание кнутом, палками);  
— штрафы, изгнание из государства.  
Позорящим видом наказания являлось острижение волос.  
Применялся принцип талиона — «око за око, зуб за зуб». 
Судебный процесс был одинаковым по гражданским и уголовным 

делам. Дело начиналось по инициативе истца, который обеспечивал 
явку ответчика и свидетелей в суд. Виды доказательств: алиби, сви-
детельские показания, вещественные доказательства, ордалии. Судья 
лично исследовал материалы дела и выносил решения, которое не 
мог изменить под угрозой штрафа. 
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2.3. Государство и право Древней Индии 
Общественный строй Древней Индии 

Более 4000 лет назад в долине реки Инд была образована одна 
из самых древних цивилизаций в мире — Индия. С началом образо-
вания государства ее заселила часть арийского народа, отделившего-
ся от иракцев и получившего название индусов. Сначала индусы за-
няли Пенджаб (что означает Пятиречье), то есть области по верхнему 
течению Инда и его основных четырех притоков. Именно из этой 
местности они расселились на юго-восток по долине Ганга и проник-
ли в горную часть полуострова Декан. После этого земли, занятые 
индусами, распались на множество отдельных владений, управляю-
щихся своими царями. 

Общественное устройство Индии было весьма сложным в связи 
с кастово-варновым устройством общества. Согласно религиозным 
воззрениям, варны возникли из частей тела божества Брахма. При-
надлежность к варне определялась рождением в той или иной семье 
и требовала от человека заниматься лишь четко очерченным кругом 
деятельности. Выделялись варны: брахманов (жрецов), кшатриев 
(воинов), вайшьев (земледельцев), шудр (слуг). Представители только 
первых двух варн могли участвовать в управлении государством. 
Существовало и более детальное деление по профессиональному 
признаку — на касты и подкасты. Вне варн находились представи-
тели касты «неприкасаемых», которые выполняли саму презренную 
работу (уборка нечистот, сжигание тел умерших).  

Государственный строй Древней Индии 
Главой государства в Древней Индии являлся царь — раджа. 

Ему приписывалась божественная неограниченная власть. Важное 
место в государственном аппарате занимал верховный жрец (пурохи-
те). Для осуществления совещательных функций были созданы: па-
ришад (совет сановников), тайный совет, раджа-сабха (царский со-
вет). Особое место занимали высшие должностные лица: советники 
царя, казначей, астролог. 

Право Древней Индии 
Источники права: обычаи, традиции, законы, принимаемые ра-

джой, религиозные установления, философско-правовые трактаты, ре-
шения судов. Одной из самых значительных кодификаций Древнего 
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мира явились Законы Ману. Судебник состоял из 2685 статей,  
регулировал отраслевые правоотношения и закреплял варновое устрой-
ство общества. Законы Ману были составлены с целью придания боже-
ственного смысла основанию деления на варны. 

Гражданское право. Способы приобретения права собственности: 
десятилетняя давность владения имуществом, переход по договору, по-
лучение в наследство, пожалование. Выделялось движимое и недвижи-
мое имущество, которое могло принадлежать государству, общине или 
частным лицам. Регламентировался ряд договоров: купли-продажи, зай-
ма, найма, аренды, поклажи, дарения. Способами обеспечения обяза-
тельств являлись: штраф, залог, заклад и поручительство.  

Семейное право. Семья в Индии была патриархальной. Главой 
семьи был муж. Вступление в брак с представителями низшей варны 
женщинам не разрешалось, и в некоторых случаях разрешалось муж-
чине. Брак заключался при помощи религиозной клятвы. Брачный 
возраст девушек составлял 12–13 лет, юношей — 14–15 лет. Суще-
ствовало многоженство. Разрешался развод. 

Наследственное право. Было только по закону. Имущество дели-
лось между сыновьями, которые должны были выделить сестрам 
имущество на приданое, но не более 1/4 своей доли. Наследство не по-
лучали лица, ограниченные в дееспособности — инвалиды и безумные, 
а также дети от рабынь. 

Уголовное право. Выделялись формы вины: умысел и неосторож-
ность, соучастие, рецидив преступления. Виды преступлений: против 
государства, против собственности, против личности, против семьи, 
против нравственности, должностные, против религии. Меры наказа-
ния за совершенные преступления зависели от варновой принадлеж-
ности преступника. Выделялись такие наказания, как: смертная казнь 
(не применялась к брахманам), членовредительные наказания, тю-
ремное заключение, телесные наказания. 

Судебный процесс. Был устным и гласным, не различался по граж-
данским и уголовным делам, инициировался истцом. Процессуальные 
правила по гражданским и уголовным делам совпадали. Процесс носил 
преимущественно состязательный характер. Порядок рассмотрения де-
ла зависел от варновой принадлежности истца. Дело рассматривалось 
публично. Виды доказательств: свидетельские показания, веществен-
ные доказательств, ордалии. 

Расследование дела заключалось в словесных прениях сторон 
и исследовании свидетельских показаний. При отсутствии свидетелей 
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или их принадлежности к низшим кастам дело решалось при помощи 
присяги или ордалиев, перечень которых содержался в Законах Ману. 
Состязательная форма судебного процесса в Индии дополнялась эле-
ментами розыскного, или инквизиционного, так как рассмотрение де-
ла о нарушении кредитных обязательств и розыск кредитора являлась 
обязанностью государственных органов, а розыск уголовных пре-
ступников, расследование обстоятельств дела и обвинение являлось 
прерогативой судьи. Осуществлять какую-либо защиту подсудимых 
могли только родственники последних. 

2.4. Государство и право Древнего Китая 
Общественный строй Древнего Китая 

Возникновение государства в Древнем Китае по традиции связы-
вают с покорением в XVIII в. до н. э. племени Ся племенем Шан.  

Высшим сословием в китайском государстве являлись крупные 
землевладельцы и аристократия, которые осуществляли государ-
ственное управление. Ниже по сословной лестнице находились куп-
цы, торговцы, ремесленники. Большую часть населения составляли 
свободные общинники. Бесправной категорией являлись рабы, статус 
которых напоминал статус имущества. 

Государственный строй Древнего Китая 
Глава государства — ван (царь), обладавший неограниченной 

наследственной властью. Приближенными советниками вана явля-
лись три «гуна»: великий наставник, великий учитель, великий по-
кровитель. Существовал разветвленный бюрократический аппарат. 

Право Древнего Китая 
В Древнем Китае главенствовали две политико-правовые доктри-

ны — легизм и конфуцианство. Легисты требовали установления закона, 
обязательного для всех. Конфуцианство требовало строгого соблюдения 
морально-правовых норм. В III в. до н. э. — II в. н. э. произошло слияние 
идей легизма и конфуцианства. Новое учение не отвергало закона 
и предполагало взаимодействие строгости и снисхождения.  

Китайский мудрец Конфуций стал родоначальником учения, ос-
нову которого составляло поклонение небу как верховному божеству 
и безусловная покорность детей родителям, жен мужьям, подданных 
государям. Он старался восстановить обычаи прежних времен и огра-
дить народ от нововведений, подробно описал правила и обряды 



17 

жизни народа. С монгольскими завоеваниями в Китай проникло ре-
лигиозное учение индийского мудреца Будды. 

Гражданское право. Основными объектами права собственности 
являлись земля и рабы. Виды договоров: купли-продажи, мены, дарения, 
займа, найма, аренды и т. д. Срок исковой давности составлял 10 лет. 

Семейное право. Главой семьи являлся муж. Существовало много-
женство, большое значение имел культ предков и старших родственни-
ков. Брак заключался путем соглашения между старшими членами се-
мьи жениха и невесты. Брачный возраст: женщины — с 14 до 20 лет, 
мужчины — 16–30 лет. Запрещалось вступление в брак лицам, носящим 
одну фамилию.  

Наследственное право. Имущество наследовалось, как правило, 
по закону. Завещания не были широко распространены. Сыновья по-
лучали имущество в равных долях. Дочерям выделялось имущество 
на приданое. В случае малолетства сыновей имуществом до их со-
вершеннолетия (20 лет) управляла их мать (старшие родственники). 
Права женщин в наследовании были ограничены.  

Уголовное право знало формы вины, соучастие, рецидив. Виды 
преступлений: против государства; против религии; против личности; 
против собственности; воинские; против семьи; против нравственно-
сти; должностные. 

Виды наказаний. К видам наказаний относились: клеймение ту-
шью на лице («мосин»); отрезание носа («исин»); отрезание ног 
(«фейсин»); кастрация («чужин»); отрубание головы («данисин»). 
Применялись также: битье палками, плетьми; отрезание ушей; отдача 
женщин в рабство; и др. Цель наказания — устрашение и возмездие. 

Судебный процесс был инквизиционным. Дело начиналось по ини-
циативе государственных органов на основании доносов и жалоб. Ста-
диями процесса являлись заявление или донос о преступлении, рас-
следование, судебное рассмотрение и вынесение решения. Виды до-
казательств: свидетельские показания; вещественные доказательства; 
письменные документы; клятвы. Применялись пытки.  

Ключевые понятия темы 
Деспотия — форма государственного устройства, характерная для 

стран Древнего Востока (Древний Египет, Древний Вавилон и др.).  
Ном — провинция, административная единица в Древнем Египте, 

возглавляемая номархом.  



18 

Ордалии — «Божий суд», испытания, назначаемые судьей (огнем, 
водой, раскаленным железом) для выявления истины по делу. По ха-
рактеру увечий судили о божьих знаках и разрешали дело.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Поясните происхождение термина «номовое государство». 
2. Дайте общую характеристику Законам Хаммурапи. 
3. Охарактеризуйте сущность легизма и конфуцианства. 
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Тема 3 
ГОСУДАСТВО И ПРАВО ДРЕВЕЙ ГРЕЦИИ  

(АФИНЫ, СПАРТА) 

3.1. Органы демократии в Афинах, характеристика процесса  
их становления и деятельности 

Первые греки появились примерно за 2 тыс. лет до Рождества 
Христова в начале бронзовой эпохи (бронзового века). Это была 
смесь европейцев и индусов, проделавших немалый путь, разделяв-
ший Европу и Азию. Они начали населять европейский континент.  

По данным современной науки, первые государственные образо-
вания на территории Балканского полуострова были известны уже 
в середине 3-го тысячелетия до н. э. Раньше, чем где-либо, классовое 
общество и государственная организация сложилась на острове Крит 
и в Микенах. Поэтому период создания первых греческих государств 
называют крито-микенской цивилизацией. Порядок управления 
на Крите и в Микенах напоминал восточные государства: теократия, 
дворцовая система управления. Конец крито-микенской цивилизации 
был положен приходом на юг Греции с севера племен дорийцев. Ре-
зультатом такого завоевания последовало установление на всей тер-
ритории Греции первобытно-общинных отношений, после распада 
которых в истории Греции начинается новый этап — формирование 
и расцвет полисов, установление рабовладельческих отношений 
классического типа.  

В процессе своего развития греки пришли к образованию поли-
сов — политически обособленных городов-государств, в которых 
установились ранние рабовладельческие республики (Афины, Спар-
та, Коринф и др.). 

Полисный этап истории Древней Греции делится на три периода: 
— гомеровский период (XI–IX вв. до н. э.) — характеризуется 

господством родоплеменных отношений, которые к концу периода 
начинают разлагаться. Гомер в своих поэмах «Илиада» и «Одиссея» 
довольно ясно определяет территорию, где располагались сельские 
общины, их положение, статус. Объединяясь в более крупные обра-
зования — округа и города, они постепенно приобретали значение 
экономических и политических центров. Главой племени является 
вождь — базилевс, в руках которого была сосредоточена военная 
власть. Возглавляя военные походы, он полностью принимал коман-
дование на себя. Одновременно базилевс выполнял жреческие функции, 
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был судьёй, имел право помилования. На раннем этапе развития го-
родов на должность базилевса выбирали наиболее опытных в воен-
ном деле и уважаемых вождей. Однако со временем данный порядок 
изменился и при наступлении определенных событий, в случае смерти 
базилевса-отца приемником власти становился его сын. Базилевс правил 
совместно с советом старейшин, который состоял из представителей 
знатных родов — эвпатридов. Определённую властную функцию имело 
народное собрание — экклессия. Фиксированное законодательство 
на данном этапе развития государства отсутствует. В этот период обще-
ство находится на стадии, которую называют «военной демократией» 
(т. е. когда государства еще не было). Становится очевидным, что Гре-
ция, так искусно описанная Гомером, состояла из многочисленных мел-
ких раздробленных самоуправляющихся округов, из которых в даль-
нейшем образовались первые города-государства; 

— архаический период (VIII–VI вв. до н. э.) — характеризуется 
формированием на всей территории Греции классового общества 
и развитием полисной системы государственного устройства, где 
каждый город-государство развивался самостоятельно, со своим 
управлением, своей армией, своей казной и правом;  

— классический период (V–IV вв. до н. э.) — ознаменован рас-
цветом древнегреческого общества. После завершения опустоши-
тельных для Греции греко-персидских войн, прокатившихся по ее 
территории в середине V в. до н. э., в полисах стремительно начина-
ют развиваться ремесла, вследствие чего растет производство, рас-
ширяется торговля; развиваются науки, культура, впоследствии ока-
завшие положительное влияние на развитие западных государств.  

Общие черты античных рабовладельческих государств: 
— широкое распространение частной собственности на средства 

производства и рабов; 
— рабство приобретает классический характер и составляет ос-

нову производства; 
— формы правления разнообразны, но типичной в период рас-

цвета является рабовладельческая республика — демократическая 
и аристократическая. 

Итак, на базе родовых и сельских общин возникли новые соци-
ально-политические организмы — полисы. В истории Древней Гре-
ции важную роль сыграли два полиса: Афины и Спарта. При этом 
государственный строй Афин можно назвать примером рабовладель-
ческой демократии, в то время как эталоном олигархии стала полити-
ческая организация Спарты. 
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Особенность образования государства в Древних Афинах в том, 
что государство возникает из противоречий, развившихся внутри ро-
дового общества. Процесс образование афинского государства-
полиса следует рассмотреть через призму наиболее важных реформ: 

— реформы Тезея — XIII в. до н. э.; 
— реформы Солона — 594 г. до н. э.; 
— реформы Клисфена — 509 г. до н. э. 
Длительный процесс образования Афинского государства начал-

ся вследствие реформ, связанных по традиции с именем легендарного 
греческого героя Тезея — десятого царя Афин. Легендарного потому, 
что в древнегреческой мифологии Тесей (Тезей) был сыном афинско-
го царя Эгея (или бога Посейдона) и красавицы Эфры. Это один 
из самых известных персонажей всей греческой мифологии.  

Осуществляя свою реформаторскую деятельность, Тезей успеш-
но проводит политику синойкизма, объединяя племена ахейцев, до-
рийцев, ионийцев, этолийцев в единый афинский народ с центром 
в Афинах.  

Власть вождя ограничивается, наследование его должности пре-
кращается, а его функции переходят к архонтам. Поначалу должность 
архонта была пожизненной, затем ее ограничили 10-летним сроком. 
С VII в. до н. э. стали избираться 9 архонтов сроком на 1 год. Колле-
гия архонтов не только восприняла военные, жреческие и судебные 
функции базилевса, но и со временем взяла в свои руки все руковод-
ство страной. 

Родоплеменной совет старейшин заменил ареопаг, в который вхо-
дили все архонты пожизненно. Основными функциями ареопага были 
наблюдение за исполнением законов, контроль за важнейшими госу-
дарственными делами. Ареопаг обладал исключительной компетенцией 
по делам об умышленных убийствах, нанесению увечий, умышленных 
отравлениях и поджогах. Ареопаг (букв. «холм Ареса», бога войны), 
располагался возле акрополя. Согласно легенде, на этом полностью 
лишенном всякой растительности известняковом холме бог Арес был 
осужден за убийство сына Олимпийского бога Посейдона.  

Тезей ввёл сословное деление населения на эвпатридов, в число 
которых входили владельцы крупных земельных участков и родовая 
аристократия, демиургов, занимавшихся различными видами ремесел, 
и геоморов, которые, будучи мелкими земельными собственниками, 
работавшими на своей земле, со временем попадали к крупным зем-
левладельцам в долговую зависимость. 
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Образован суд эфетов, который разбирал дела о неумышленных 
убийствах, о подстрекательстве к убийству или нанесению увечья. 
Эфеты, то есть уполномоченные — название членов суда апелляци-
онной инстанции (эфетии), избиравшихся в числе 51 из среды знат-
нейших дворянских родов. Эфеты заседали под председательством 
архонта-царя в пяти особых судилищах, рассматривая дела об убий-
ствах, отравлениях и поджогах.  

Аттика была поделена на 48 округов — навкрарий. Население каж-
дой навкрарии для обеспечения обороноспособности своего полиса обя-
зано было в кратчайшие сроки построить корабль, снарядив его экипа-
жем, а также экипировать двух вооруженных всадников. Из чего стано-
вится понятным количественный состав флота Аттики и ее армии. 

Таким образом, реформы Тезея нанесли первый удар по родо-
племенному строю, образовав орган власти, не связанный с родопле-
менной организацией; начинает происходить деление население по 
территориальному признаку, власть переходит к родовой аристокра-
тии — эвпатридам. 

К IV в. до н. э. в Афинах складывается крайне сложная обстанов-
ка. Развитие товарно-денежных отношений привело к дальнейшему 
социальному расслоению свободного населения. В среде эвпатридов 
и геоморов выделяются богатые земледельцы, некоторая часть эвпатри-
дов беднеет, а часть геоморов превращается в батраков, обрабатываю-
щих чужую землю, получая за это 1/6 урожая, или попадает в долговую 
кабалу, теряет свободу и продается в рабство за границу. 

Солон, будучи избранным в 594–593 гг. до н. э. архонтом, провёл 
ряд реформ. Прежде всего он отменил жестокие Законы Драконта, за ис-
ключением тех, которые касались убийств. Драконт (или же Дракон — 
древнегреческий законодатель, живший в Афинах в VII в. до н. э.) впер-
вые записал законы Афинского государства. Законы эти были слишком 
суровы (например кража каралась смертью). Сохранившиеся записи 
афинского политика IV в. до н. э. Демада повествуют о том, что Зако-
ны Драконта написаны не чернилами, а кровью.  

Долговая реформа Солона: 
— отменяется долговая кабала (сисахфия), что ознаменовало со-

бой вывод афинского народа из бедственного положения;  
— производится выкуп должников за счет государства. Теперь 

продать афинского гражданина и несовершеннолетних детей в раб-
ство было запрещено под страхом смертной казни; 

— запрещается самозаклад за долги, многим крестьянам возвра-
щены их земельные участки; 
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— установлен максимальный размер земельного участка; 
— разрешена свободная купля-продажа земли.  
Понятно, что сисахфия посягала на интересы родовой знати 

и была уступкой демосу.  
С именем Солона также связана цензовая реформа, которая была 

направлена на уничтожение наследственных привилегий знати, заме-
ну привилегий происхождения привилегиями богатства. 

Цензовая реформа Солона: производится деление граждан по иму-
щественному цензу на разряды: 

 — пентакосиомедимны (пятисотники) — самые богатые граж-
дане, производители в совокупности 500 мер (медимнов) продуктов, 
как сухих, так и жидких, или имели доход на эту сумму; 

— принадлежащие к всадникам — менее богатые, производили 
300 мер или могли содержать боевого коня; 

— зевгиты — производили 200 мер или могли содержать вола с 
повозкой; 

— феты — имели доход менее 200 мер. 
В соответствии с разрядом устанавливались права и обязанности: 
— граждане 1 разряда могли быть избраны на должность архонта 

и несли повинности в пользу государства — постройка судов, 
устройство зрелищ и празднеств; 

— граждане 2 разряда могли избираться архонтами, в военное 
время служили в коннице. 

— зевгиты не могли избираться архонтами, в военное время — 
тяжеловооружённая пехота. 

— феты имели право голоса в народном собрании, служили 
в лёгкой пехоте. 

Политическая реформа Солона 
Солон старался удовлетворить запросы простого народа, при 

этом не ущемляя привилегированное положение эвпатридов, и орга-
низовал новые государственные учреждения, деятельность которых 
сочетала в себе симбиоз аристократически-консервативных методов с 
демократически-прогрессивными. С этой целью для бедняков была 
создана гелиэя — новый судебный орган — суд присяжных, куда мог 
быть избран любой афинский гражданин независимо от его имуще-
ственного положения, то есть избирались граждане всех разрядов. 
Осуществлял контроль за деятельностью должностных лиц.  

В интересах эвпатридов был учрежден новый орган управления — 
Совет четырехсот, избиравшийся из граждан первых трех разрядов 
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по 100 чел. Этот новый орган управления стал высшей правитель-
ственной властью и наделялся широкими полномочиями: в сноше-
ниях с другими государствами он представлял афинский народ 
и власть, заведовал охраной порядка в государстве, имея в подчине-
нии все полицейские власти, курировал бюджет, регулярно сверяя 
все поступления в казну и расходы, производимые по его распоря-
жениям и под его контролем.  

Высшим органом власти оставалось народное собрание, которое 
периодически собиралось на центральной площади Афин — Агоре. 

Проводились мероприятия, направленные на умиротворение 
населения — можно было довольно часто встретить шумных и весе-
лых, празднично одетых, иногда и вовсе раздетых женщин легкого 
поведения — проституток, танцовщиц. В специальном районе города 
они большими группами были сосредоточены в государственных 
борделях. Их деятельность покрывал законотворец Солон. 

При Солоне жилой центр Афин был обнесен крепкой и довольно 
высокой стеной, однако город продолжал разрастаться, становясь при 
этом беззащитным извне. Впоследствии Афины были практически 
уничтожены персидской армией во время ее атаки в 480 г. до н. э., ко-
гда была развязана греко-персидская война. Эта война и пожар 
в Афинах способствовали активным действиям архонтов — началось 
строительство новой стены вокруг города. При римлянах Афины до-
стигли максимального расширения, стена была укреплена с соблюде-
нием всех правил возведения, построено множество зданий, театр. 
Самая священная и впечатляющая часть Афин — это Акрополь. Сло-
во «акрополь» означает самую высокую точку города. Эта впечатля-
ющая цитадель, в стенах которой жители могли укрыться в неспо-
койные времена. 

Реформы Солона явились важным этапом формирования политиче-
ской организации в Афинах. Они нанесли удар по родовой организации 
власти и привилегиям родоплеменной аристократии, были важным эта-
пом. Однако компромиссный характер реформ помешал разрешению 
острых противоречий. Реформы вызывали недовольство родовой ари-
стократии и не удовлетворили полностью демос. Борьба между ними 
продолжалась и привела через некоторое время к установлению тирании 
Писистрата, а затем и его сыновей (560–527 гг. до н. э.), которые закре-
пили успехи демоса в борьбе с аристократией и упрочили политический 
строй, созданный Солоном. 
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Эвпатриды при помощи Спарты попытались взять власть в свои ру-
ки с целью возврата былых привилегий, однако восстание демоса поме-
шало этому. Победа демоса в 509 г. до н. э. была закреплена реформами 
Клисфена, руководившего борьбой против сыновей Писистрата. 

Реформы афинского законодателя аристократа Клисфена:  
1) вместо родоплеменного деления граждан было введено их ад-

министративно-территориальное деление; 
2) Афины разделены на 10 территориальных фил (вместо деления 

на 4 племени), каждая из которых включала три находящиеся в раз-
ных местах территории (триттии) — городскую, прибрежную и зем-
ледельческую; триттии были разделены на демы; 

3) учрежден совет пятисот (вместо совета четырехсот) — по 50 че-
ловек от филы, который руководил политической жизнью Афин; 

4) введен остракизм — изгнание на 10 лет опасного политическо-
го деятеля, без лишения прав и конфискации имущества. Эта мера 
была предпринята с целью предотвратить попытки аристократии ре-
ставрировать старые порядки.  

В середине V в. до н. э. закон Эфиальта лишил Ареопаг его пол-
номочий, передав их народному собранию, Совету пятисот и Гелиэе. 

Реформы Клисфена явились завершающим этапом образования гос-
ударства в Афинах, они окончательно ликвидировали остатки родового 
строя. Сами греки считают Клисфена родоначальником демократии. 

Общественный строй 
Сочетание белого сияния Средиземного моря и скалистого грече-

ского ландшафта породило на свет очень независимых и своенравных 
людей. Они создали города, каждый из которых являлся маленьким 
независимым государством. 

По закону вождя демократической партии — Перикла, «окру-
женного славой», потеряла своё значение цензовая реформа Солона. 
Всей совокупностью прав пользовались все те свободные лица муж-
ского пола, у кого отец и мать были полноправными и природными 
гражданами Афин. 

Гражданство приобреталось в 18 лет, затем юноша в течение 
двух лет проходил военную службу, а с 20 лет получал право участ-
вовать в народном собрании.  

Начиная с 443 г. до н. э. народное собрание 15 раз подряд выби-
рало Перикла первым стратегом. Он руководил флотом, войском, ве-
дал отношениями Афин с другими государствами. Перикл провёл 
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в жизнь ряд законодательных мероприятий, приведших к дальнейшей 
демократизации афинского государственного строя:  

— фактическая отмена имущественного ценза и замена голосова-
ния жеребьёвкой при избрании большинства должностных лиц;  

— введение оплаты должностным лицам.  
Кроме граждан в Афинском обществе были иностранцы — ме-

теки и вольноотпущенники, которые могли работать по своей про-
фессии, покупать и продавать всё, кроме недвижимости. 

Каждый метек должен был иметь покровителя — простата. 
Рабы были совершенно бесправны. Основными источниками 

рабства были плен и покупка у пиратов. 
Государственное устройство в Древних Афинах 

Народное собрание — высший орган государственной власти: 
— созывалось через каждые 8–10 дней; 
— принимало законы, решало вопросы войны и мира, избирало 

должностных лиц, рассматривало заявления о государственных пре-
ступлениях, просьбы граждан и вопросы об изгнании; 

— для принятия решения необходимо было присутствие 6000 чел., 
то есть 25 % граждан; 

— граждане обязаны принимать участие в работе собрания и по-
лучали за это жалование. 

Совет 500 (буле) — высший орган государственного управления: 
— руководил работой народного собрания, контролировал дея-

тельность должностных лиц, имел право придания суду; 
— состоял из 10 пританий; 
— за исполнение своих обязанностей булевты получали плату; 
— по окончании полномочий отчитывались о своей деятельности. 
Гелиэя — высший судебный орган в составе 6000 членов, избирае-

мых из граждан от 30 лет жребием на 1 год (их работа оплачивалась) — 
была судом первой инстанции по делам о государственных преступ-
лениях и злоупотреблениях должностных лиц, и апелляционной ин-
станцией для дел, рассмотренных в других судах.  

Позже вместо Гелиэи появилась коллегия номофеторв, рас-
сматривавшая «принятый формальный закон», то есть ту норму 
права, которая были сформулирована не в толще народного со-
знания, не в результате обычаев, а норма, имеющая своим источ-
ником волю законодателя.  
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Должностные лица исполнительной власти: 
— порядок замещения должностей сложился достаточно демо-

кратичным, поскольку учитывался срок, на который выбирался кан-
дидат, возмездность, коллегиальность принятия решений, регулярная 
отчетность и отсутствие иерархии. 

— выборы должностных лиц проводились по жребию или голо-
сованием членов народного собрания; 

— запрещалось занимать должность дважды или занимать сразу две 
должности, что исключало проявления деспотичности и жестокости; 

— должностные лица в основном входили в состав коллегий ар-
хонтов и стратегов; 

— полицейские функции возлагались на специальных рабов — 
токсотов. 

Несомненно, что Афинское государство для своего времени име-
ло самое передовое и демократичное государственное устройство, 
поскольку все полноправные граждане имели возможность управлять 
страной, а государство заботилось об их материальном благосостоя-
нии и создавало условия для развития культуры. 

3.2. Право и правосудие в Афинском государстве 
Источниками права древних Афин являлись обычаи и традиции, 

и Законы Драконта. 
Право собственности: 
— собственность как владение с правом распоряжения. То есть 

собственности как абсолютного права у греков не существовало, 
главным считался факт владения, фактического обладания имуще-
ством с правом распоряжения; 

— собственность «видимая» (земля, дом, скот, рабы) и «невиди-
мая» (деньги, драгоценности), то есть вещи, которые способны быть 
припрятанными и ускользать от налогообложения и конфискации — 
это все частная собственность.  

Существовал еще один вид собственности — это совместная соб-
ственность (государственные имения, рудники, храмовые хозяйства, 
общественные земли фил и демов). 

Обязательственное право: 
— обязательства возникали из договоров (обеспечивались задат-

ком, залогом, поручительством третьих лиц) и из правонарушений; 
— договоры (купли-продажи, займа, имущественный найм дви-

жимости и недвижимости, личный наем и др.).  
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Договор купли-продажи — существенное условие — это уплата 
цены. Скрытый продавцом недостаток вещи или раба вел к ничтож-
ности сделки. Форма договора была устная, но для купли-продажи 
земли и недвижимости требовалась письменная форма, а уже далее 
документ предоставлялся архонту. Он уведомлял граждан о сделке. 

Договор дарения — узаконен Солоном. Совершал этот вид дого-
вора только собственник, полностью дееспособный. При малейшем 
пороке воли дарителя договор уничтожался. 

Договор найма — очень часто нанимателем выступало само гос-
ударство. Архонт-басилевс мог сдавать в аренду участки земли хра-
мов. Письменная форма была обязательна, в договоре всегда указы-
вался срок исполнения. Практиковались различные виды найма:  

— имущественный (с рабами); 
— недвижимости (дом); 
— личный наем. 
Существовала ответственность за других лиц (детей, рабов). 
Семейное право: 
— безбрачие преследовалось и осуждалось обществом. За без-

брачие назначалась атимия — одно из тяжелейших наказаний, вле-
кущее за собой лишение всех прав гражданского состояния, публич-
ное бесчестие и презрение общества, а также запрет быть стратегом 
или оратором (что афинскими гражданами воспринималось довольно 
болезненно); многоженство запрещалось;  

— заключение брака было возможно только после оформления 
договора между женихом и главой семьи невесты (будь то отец, брат, 
дядя и т. д.);  

— официально признавалась только моногамная семья; 
— развод для мужчины был свободным (основание — неверность). 

Мужу даже дозволялось свободно убить любовника жены, если заставал 
их вместе. Несмотря на то, что развод могли требовать обе стороны, для 
женщины он был весьма затруднен — она могла ходатайствовать о раз-
воде только перед архонтом. Дети оставались всегда у отца;  

— женщина не могла от собственного имени заключать сделки; 
— разрешался брак между родственниками (считалось уважени-

ем к обычаям старины). 
Существовал институт организованной проституции. В обществен-

ной жизни значительную роль играли гетеры. В их домах собирались 
многие выдающиеся древнегреческие политические деятели, поэты, 
скульпторы и т. д. Как правило, гетеры находились на содержании 
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у богатого покровителя. За их благосклонность платили большие 
деньги. Сохранились каменные плиты, на которых мужчины высека-
ли цену, предлагаемую той или иной гетере. Но это не было прости-
туцией в традиционном понимании, т. к. гетеры жили половой жиз-
нью только с теми покровителями, которых любили. Однако инсти-
тут организованной проституции существовал, поскольку параллель-
но с гетерами существовали проститутки. Например, древнегрече-
ский оратор и политический деятель Домосфен говорил, что уважа-
ющий себя грек имеет трех женщин: жену — для продолжения рода, 
рабыню — для чувственных утех, гетеру — для душевного комфорта. 
Гетеры могли быть свободными и несвободными (свободные — 
обычно не гражданки Афин). Дети наложниц — не были наследника-
ми, если не получали самостоятельных гражданских прав. 

Наследственное право: 
— право наследования принадлежало сыновьям — к наследова-

нию допускались все сыновья в равных долях без различия их стар-
шинства, раздел наследства осуществлялся жребием;  

— свободное распоряжение имуществом могло иметь место 
в строго оговоренных случаях; как правило, завещательная свобода 
не допускалась; 

— отец мог лишить детей наследства, обвинив их в непослуша-
нии, непочтительности, совершении позорящего поступка. 

Споры о наследстве разбирал архонт — для граждан; полемарх раз-
бирал дела о наследстве для метэков. Иски о наследстве подавались 
в письменном виде. Срок исковой давности составлял 5 лет, после чего 
можно было требовать пересмотра дела. Различались права законных и 
усыновленных наследников. Законные наследники вступали во владение 
сразу, усыновленные получали подтверждение прав. 

Уголовное право 
Преступление для греков — это нарушение порядка, установлен-

ного богами, святотатство. Наказание преследовало три цели: удер-
жать преступника от повторения деяния, совершить акт возмездия 
(если жертва прощала, то вовсе не требовалось) и очистить город 
от скверны (считалось, что преступление вызывает своеобразная бо-
лезнь (miasma), и эта болезнь может передаваться). Поэтому прово-
дился ритуал очищения — люстрация.  

Субъектом преступления могли быть и животные, и неодушев-
ленные предметы.  
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Специальные жрецы-толкователи (мантики) старались предуга-
дать судьбу того или иного поступка. То, к чему они приходили в ре-
зультате гаданий, было незыблемым и подлежало неукоснительному 
соблюдению. В Афинах была достаточно своеобразная классифика-
ция законов. Греки группировали эти законы в зависимости от маги-
страта, которому поручено их исполнение, в результате чего законы, 
регулировавшие одну и ту же норму, подлежали ведению разных ма-
гистратов, что создавало путаницу. В этих случаях учреждалось осо-
бое судебное присутствие в составе архонта-басилевса и четырёх фи-
лобасилевсов из старейших афинских фил, как наиболее опытных 
и имевших вес в обществе. В случае если животное или предмет при-
знавались виновными в смерти гражданина, то специальное судебное 
присутствие могло удалить их за пределы Аттики.  

Преступления в Афинах имели довольно развернутую классифи-
кацию. С наибольшей суровостью карались измена, обман народа, 
оскорбление богов, кража храмового имущества. Серьезными пре-
грешениями считались также клевета, плохое обращение детей с пре-
старелыми родителями, похищение девушки. 

Вора-рецидивиста обращали в рабство. 
Уголовное преследование не применялось в следующих случаях 

убийства: 
— вора ночью на месте преступления; 
— прелюбодея; 
— на спортивном состязании; 
— преступника, изгнанного, но вернувшегося без разрешения; 
— тирана; 
— если врач не мог вылечить пациента. 
Система наказаний: 
— смертная казнь (осужденному предлагалось самому исполнить 

приговор — ему давали яд, меч, веревку); 
— лишение политических и гражданских прав (атимия). (Лише-

ние политических прав означало бесчестье и сопровождалось отстра-
нением от участия в народных собраниях и занятия общественных 
должностей.);  

— конфискация имущества (доносчики (сикофанты) поощрялись 
при подтверждении политических обвинений частью конфискуемого 
имущества, но при ложном обвинении могли быть преданы суду сами); 

— штраф (за хищение и взятки должностные лица наказывались 
в 10-кратном размере; крупный штраф — за нанесение тяжких телесных 
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повреждений: виновен тот, кто первый нанес удар, тяжким считалось 
повреждение, нанесенное каким либо предметом); 

— наказанию подвергались животные и неодушевлённые предметы; 
— афинские граждане телесному наказанию не подвергались. 
— строго наказывалось прелюбодеяние — могли убить на месте; 
— за изнасилование — только штраф, который платился киру, то 

есть отцу пострадавшей. 
В сфере имущественных преступлений можно отметить иск о 

разбое — за него тройная вира, и иск о воровстве — двойная вира. 
Различались виды воров (первый раз или рецидивист) и когда было со-
вершено преступление (день, ночь). Общее преследование воров по ис-
ку, когда любое лицо могло лишить вора свободы и предоставить на суд. 
Можно было потребовать захвата вора. Если вора поймали на месте пре-
ступления («с красными руками») — сразу наказание, без суда. 

∗∗∗ 
В конце V–IV в. до н. э. афинское общество вступает в полосу 

острого кризиса. Попытки олигархических переворотов, поражение 
в Пелопонесской войне привели к ослаблению государства, и в 338 г. 
до н. э. македонская армия разбила греческие войска, чем было поло-
жено начало господства Македонии над всей Элладой. 

3.3. Государство и право Древней Спарты 
Другим полисом, оказавшим большое влияние на историю Древ-

ней Греции, была Спарта. Образование государства принято относить 
к VIII–VII вв. до н. э., именно в этот период начался процесс разло-
жения первобытно-общинных отношений, сопровождавшийся сохра-
нением значительных остатков родовой организации.  

Спарта, или Лакедемон (XI век до н. э. — 146 год до н. э.) — 
древнее государство в Греции в области Лакония на юге полуострова 
Пелопоннес, в долине Эврота. В качестве официального названия 
спартанского государства почти всегда употреблялось слово «лаке-
демоняне» (например, в международных договорах). 

Особенность образования государства в Спарте в том, что оно 
возникает как непосредственный результат завоевания обширных 
чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не 
имеет никаких средств. 
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Общественное устройство Спарты 
Для общественного строя Спарты характерно длительное сохра-

нение пережитков первобытно-общинного строя и военная организа-
ция общества. 

Заботой о сохранении солидарности среди небольшого числа пол-
ноправных граждан объясняется стремление предотвратить среди них 
резкую имущественную дифференциацию. Эту цель преследовали при-
писываемые Ликургу законы против роскоши, запрещение «равным» за-
ниматься торговлей, чтобы у них не было золота и серебра.  

О происхождении Ликурга, его государственной деятельности 
и смерти существуют разные версии. Очевидно одно: Ликург — это 
та личность, благодаря которой Спарта ступила на путь развития че-
ловеческой доблести. Главное достижение Ликурга — составление 
для Спарты законодательства, способствовавшего становлению за-
урядного и неразвитого греческого полиса в одну из величайших 
сверхдержав Древнего мира. 

Спартиаты обладали всей полнотой политических прав, были 
обеспечены государством равными земельными наделами и рабами. 
Жили в подобии города, объединявшего 5 селений и напоминавшего 
своеобразный военный лагерь. Бытовые условия спартиатов были 
строго регламентированы. Главной обязанностью считалась военная, 
все другие профессии уничижительно признавались недостойными. 

Особый интерес вызывает подготовка детей к выполнению этой 
обязанности. Мальчиков с семилетнего возраста на воспитание отдава-
ли в государственные школы, где педономы — должностные лица — 
воспитатели, вырабатывали у них дисциплинированность и беспреко-
словное выполнение указаний старших, силу и выносливость, воен-
ные навыки и храбрость. Обучение заканчивалось в 20-летнем воз-
расте. С 20 до 60 лет спартанцы несли военную службу. Взрослые 
мужчины объединялись в возрастные или иные союзы, определявшие 
статус их членов. Немногие избранные граждане входили в привиле-
гированный корпус 300 всадников. Женщины, почти полностью 
освобожденные от домашнего хозяйства и заботы о воспитании де-
тей, обладали некоторой самостоятельностью и имели досуг для раз-
вития личности. 

В целях поддержания единства спартиаты должны были участво-
вать в общественных трапезах — сисситиях, организуемых за счет 
установленных ежемесячных взносов спартиатов. Порции участников 
сисситий были равными. Почетные доли получали должностные лица. 



33 

Одинаковыми были одежда и вооружение воинов. Поддержанию 
единства спартиатов способствовали и установленные Ликургом пра-
вила против роскоши. Запрещалось спартиатам и торговать, для них 
вводились тяжелые, неудобные в обращении железные монеты.  

Однако эти ограничения не могли предотвратить развитие иму-
щественной дифференциации, подрывавшей единство и равенство 
спартиатов. Поскольку земельные наделы наследовались только 
старшими сыновьями, остальные могли получить лишь выморочные 
наделы. Если таких не было, они переходили в разряд гипомейонов 
(опустившихся) и теряли право участвовать в народном собрании 
и сисситиях. Численность гипомейонов неуклонно возрастала, а чис-
ленность спартиатов соответственно сокращалась. 

Периеки — это большая часть населения Спарты. Будучи лично 
свободными, политических прав они не имели, в других отношениях 
правоспособны. Периэки обязаны были выполнять воинскую повин-
ность, для чего специальные должностные лица осуществляли за ни-
ми неукоснительный надзор. Помимо воинской повинности основ-
ным занятием периеков были торговля и ремесло. Следует особо 
подчеркнуть, что по своему положению эта категория граждан Спар-
ты была близка к афинским метекам, но высшие должностные лица 
государства могли казнить их без суда.  

Илоты — это представители побеждённых племён, государ-
ственные рабы. Они имели своё хозяйство, но половину от урожая 50 
отдавали господину. Несли военную службу. Могли быть отпущены 
на волю государством. 

Отдельную категорию граждан составляли гипомейоны (опу-
стившиеся) — обедневшие граждане, которые не могли сделать взнос 
в фонд организации общественных трапез. 

Государственное устройство Спарты 
Государственный строй Спарты сформировался в результате пре-

образования военной демократии в государственную организацию, 
сохранявшую некоторые черты родоплеменной организации власти.  

По форме правления Спарта — аристократическая республика. 
Совет старейшин (герусия), как и архагеты, — это орган власти, 

унаследованный от родоплеменной организации:  
— предварительно обсуждал вопросы, выносимые на решение 

народного собрания, готовил проекты законов и постановлений;  
— руководил военными, финансовыми и судебными делами, за-

слушивал отчёты эфоров, выносила приговоры к смертной казни, из-
гнании из страны, лишении гражданских прав, судило даже царей. 
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— не подчинялся народному собранию и даже мог отменить его 
решения. 

Два царя (архагета). В результате вторжения дорических племён 
в область проживания 12 ахейских общин и ожесточённой борьбы 
был заключён союз и образована совместная община, во главе кото-
рой встали два царя — дорийский и ахейский.  

Несмотря на то, что власть их была наследственной, они могли 
быть в любое время смещены. Согласно преданию, раз в 8 лет эфоры 
проводили ночь вне дома, наблюдая за небом. Если в эту ночь они не 
видели звезду, падающую в определенном направлении, это значило, 
что один из царей подлежит смещению, как не соблюдающий данной 
им клятвы. 

 Введение ежемесячной клятвы между царями и эфорами явля-
лось своеобразным компромиссом между монархическими и респуб-
ликанскими началами в государстве. Цари клялись, что будут править 
согласно законам, а эфоры от имени общины клялись, что, в свою 
очередь, будут незыблемо сохранять царскую власть. Обязательное 
ежемесячное повторение данной клятвы можно рассматривать как 
своеобразную превентивную меру, призванную защитить общину 
от возможной тирании царей. Эта клятва должна была внушать арха-
гетам идею об их подчиненном положении в государстве. Она была 
также знаком сильного изначального недоверия общины к своим ца-
рям. С помощью клятвы царям постоянно внушалась мысль, что их 
власть конституционна до тех пор, пока они соблюдают законы. 
В целом же положение архагетов было достаточно высоким — они 
получали большую часть военной добычи, были высшими жрецами, а 
первоначально и военачальниками, вершили суд по делам, имевшим 
значение для всей общины. Во время военных походов власть царя 
была абсолютной. 

Право 
Основным источником права Спарты был обычай. О законах 

народного собрания, о кодексах информация весьма противоречива, 
самих юридических документов до нас не дошло. Представление 
о нормах уголовного и гражданского права можем почерпнуть из со-
чинений греческих историков Геродота, Фукидида, Плутарха и др. 
Ввиду слабой, неразвитой экономики спартанского полиса правовая 
система его была развита в значительно меньшей степени, чем, 
например, в Коринфе, Афинах.  
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Всей совокупностью гражданских политических прав пользова-
лась сравнительно малочисленная группа спартанцев (спартиатов), 
обитавших в городе Спарта. Юридически спартанцы считались рав-
ными друг другу. Равенство спартанцев объясняется необходимостью 
держаться постоянно в боевой готовности, военным лагерем перед 
лицом рабов и зависимых периэков.  

Законы, по которым жила Спарта, основал древнеспартанский за-
конодатель Ликург, пожелавший изменить государственное устрой-
ство Спарты.  

Законы Ликурга о государственном устройстве Спарты: 
— введение Герусии; 
— установление имущественного равенства. 
Законы Ликурга о разделе земли и ремеслах: 
— в целях сохранения равенства земля в Спарте делилась поров-

ну между всеми спартиатами; 
— бесполезные и ненужные ремесла запрещались, изготовлялось 

только оружие и предметы первой необходимости. 
Законы Ликурга об общественных трапезах: 
— для укрепления единства общества и государства спартиаты 

должны были участвовать в сисситиях (общественных трапезах). Ни-
кто не имел права обедать дома, за исключением небольшой по чис-
ленности группы эфоров; 

— ежемесячно составлялись группы до 15 человек, каждый вно-
сил свой пай. Обедневшие, не имевшие возможности внести пай, на тра-
пезы не допускались и переходили в разряд «опустившихся». 

Законы Спарты предписывали простоту быта и умеренность в пище. 
Золотые и серебряные монеты были запрещены, предписывалось чека-
нить большие и тяжёлые железные монеты, чтобы предотвратить их 
накопление и затруднить оборот. 

Семейное право 
Семья в Спарте была парной, но в некоторых отношениях напо-

минала групповой брак. Чувство ревности Ликург «изгнал» как недо-
стойное. Вместе с тем не стало (юридически) и прелюбодеяний. Плу-
тарх об этом говорит так: «Ликург решил, что дети принадлежат не 
родителям, а всему государству, и потому желал, чтобы граждане 
рождались не от кого попало, а от лучших отцов и матерей». 

Положение спартанских женщин расценивалось в Греции как нечто 
ненормальное, далеко выходящее за рамки привычного и приемлемого. 
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Греческие государства были «мужскими клубами», где женщине не 
отводилось никакого места. Роль женщины в обществе ограничива-
лась кругом ее домашних обязанностей и их выполнением.  

Большое внимание уделялось воспитанию юношей. С 7-летнего 
возраста их забирали из семьи и до 20 лет они воспитывались отдель-
но. Их скудно кормили, заставляли ходить босиком, поручали труд-
ные работы, приучали к войне и презрению к илотам. 

Прохождение полного курса обучения в военно-спортивных лагерях 
было обязательным условием становления гражданина. Вся Греция при-
знавала эффективность практики детских батальонов как способа вырас-
тить идеальных солдат, и армия Спарты считалась среди греков самой 
боеспособной, но перенимать этот опыт нигде не пробовали. Плутарх 
прямо говорит, что военные походы были для спартанцев возможностью 
отдохнуть от такой жизни: «На всей земле для одних лишь спартанцев 
война оказывалась отдыхом от подготовки к ней». 

Из трудов Плутарха мы узнаем, что юные спартанцы учились 
только писать и читать. «Все же остальные виды образования были 
изгнаны из страны; не только сами науки, но и люди, ими занимаю-
щиеся. Воспитание было направлено к тому, чтобы юноши умели 
подчиняться и мужественно переносить страдания, а в битвах уми-
рать или добиваться победы». 

Уголовное право 
Нормы уголовного права определяли деяния, за которые точно сле-

дует наказание, размер же наказания в полной мере зависел от судей. 
Судьи коллегиально выносили приговор о наказании, в качестве кото-
рого широко применялись смертная казнь, позорящее наказание — из-
гнание из рода, атимия, штрафы. Несомненно, что при такой жесткой 
военной организации полиса в разряд наиболее тяжких, попадали во-
инские преступления и преступления против государства. Слабо ре-
гламентировались имущественные преступления и преступления 
против личности.  

∗∗∗ 
Чрезвычайно удивительным остается факт того, что именно по-

беда в греческой Пелопонесской войне (431–404 гг. до н. э.) стала для 
спартанцев гибельной. Пришёл конец социальному устройству Спар-
ты, основанному на равенстве имуществ. В 338 г. до н. э. Македония 
захватывает Грецию, затем она становится Римской провинцией. 
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Спарту не зря считают самым странным государством Древней 
Эллады: эта репутация прочно закрепилась за ней еще у древних гре-
ков. Одни смотрели на спартанское государство с нескрываемым вос-
хищением, другие же клеймили царившие в нем порядки, считая их 
дурными и даже аморальными. И, тем не менее, именно Спарта, вое-
низированная, закрытая и законопослушная, стала образцом идеаль-
ного государства, придуманного Платоном, уроженцем вечного со-
перника Спарты — демократических Афин. 

Ключевые понятия темы 
Атимия — лишение гражданина Афин гражданства и запрещение 

занимать государственные должности. 
Синойкизм — объединение родовых общин в древнегреческих 

полисах в процессе создания государств.  
Сисситии — совместные трапезы полноправных граждан в Древ-

ней Спарте, имевшие социальное и политическое значение.  
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику государственного строя Афин. 
2. Охарактеризуйте правовой статус полноправного гражданина 

Спарты. 
3. Какие причины, по вашему мнению, повлияли на упадок госу-

дарства Спарта? 
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Тема 4 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА 

4.1. Возникновение Древнеримского государства. Царский период 
Древнеримское государство возникло на Апеннинском полуост-

рове, одном из крупнейших полуостровов Европы, расположенном 
на юге этой части света и омываемый водами Средиземного моря. 
Вдоль всего полуострова тянется горный хребет Апеннинские горы, а 
высокие горы Альп защищают полуостров с севера от холода. Почвы 
побережья и горных долин намного плодороднее греческих, на скло-
нах гор обильные пастбища, где паслись тучные стада коров, овец, 
коз и т. п. Греки, увидев обилие телят, назвали и страну — страна те-
лят — Италия. История возникновения города Рима в 753 г. до н. э. 
связана с легендой счастливого спасения братьев Ромула и Рема, 
вскормленных волчицей и взращенных пастухом. В споре за место 
основания города Ромул убивает Рема и основывает город Рим (по-
латински — Ром) у реки Тибр, где их с братом нашел пастух.  

В действительности основание города Рима и древнего государ-
ства было вызвано процессами разложения первобытно-общинного 
строя у племен, населявших территорию у реки Тибр, среди которых 
выдвинулись три племени: древних латинян, сабинов и этрусков, ко-
торые, объединившись в результате войн в одну общину (синойкизм), 
основали город Рим и Древнеримское государство.  

Основой экономики вновь образованного государства являлось 
сельское хозяйство, чему весьма способствовало наличие в долинах 
плодородных земель и горных пастбищ.  

Периодизация истории Древнеримского государства выделяет 
следующие периоды его развития и упадка: 

1. Царский период (753–509 гг. до н. э.); 
2. Период Республики (509–27 гг. до н. э.; ранняя V–III вв. до н. э. 

и поздняя II–I вв. до н. э); 
3. Период Империи (27 г. до н. э. — 476 г. н. э. (формы правления: 

принципат — 27 г. до н. э. — 284 г. н. э. и доминат —284–476 гг. н. э.).  
Римское государство при императоре Константине I (306–337 гг.) 

было разделено на Западную и Восточную империю. Западная Рим-
ская империя в 476 г. была разгромлена германскими племенами, а 
Восточная — Византия, просуществовала до 1453 г. (столица Кон-
стантинополь). 

4. Падение Рима (476 г. н. э.).  
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Коренные жители Рима, основавшие город и общину, а также впо-
следствии потомки основателей Рима, назывались патрициями и про-
живали в условиях родоплеменного строя. Все население общины, 
оставленное за пределами родовой организации, а также переселенцы 
называлось плебеи. Плебеи, или плебс (от лат. plebs, plebejus — про-
стой народ) — население Древнего Рима, первоначально не наделённое 
политическими правами, в отличие от патрициев. Низшей организаци-
ей общины являлся род, члены которого были совладельцами земель-
ного фонда и являлись претендентами на причитающуюся часть родо-
вого имущества, а также на защиту и помощь от сородичей, личное уча-
стие в решении важных дел и отправлении различных культовых обыча-
ев. Остальная масса населения Рима — плебс пополнялся из двух источ-
ников, за счет добровольных переселенцев и насильно перемещенных 
в результате войн с соседними племенами. Плебеи были лично свобод-
ными гражданами, но лишенными всяческих политических прав, хотя 
и владели собственностью, имущественными правами, занимались тор-
говлей и ремеслами, несли военную службу и платили налоги. Также 
плебеям были запрещены браки с патрицианками. 

Бесконечно долго такое замкнутое общинное разделение на пат-
рициев и плебеев продолжаться не могло, т. к. и среди патрициев, 
и среди плебеев происходила в течение сотни лет дифференциация по 
имущественному и социальному характеру. Возвысившаяся знать 
патрициев начинает тяготиться общинными порядками, и прежде 
всего заботой об обедневших родственниках. Среди плебеев выделя-
ются богатые ростовщики, торговцы и ремесленники, а обедневшие 
плебеи попадают в кабалу к патрициям, становясь угрозой для рим-
ской общины вместе с возросшим числом рабов. Борьба плебеев 
за свои политические права часто переходила в боевые действия.  

Итак, в царский период Древнего Рима общественный строй состо-
ял из привилегированного сословия: крупных землевладельцев, предста-
вителей родовой аристократии, полноправных граждан — патрициев. 
Сословием, лично свободным, но лишенным политических прав, были 
плебеи. В личной зависимости от патрициев находились обедневшие 
члены рода — клиенты, которые, являясь лично свободными, были ли-
шены политических и гражданских прав и могли существовать лишь 
благодаря покровительству патрона, от которого получали земельный 
надел и его родовое имя, неся повинности в его пользу. На самой низкой 
ступени общины находились рабы — бесправное сословие. 
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Государственный строй Древнего Рима имел все признаки воен-
ной демократии. Главой государства являлся выборный военный 
вождь, царь — рекс (от др. греч. rex — царь), осуществляющий судеб-
ные и религиозные (жреческие) функции. Рекс избирался на комициях 
(народных собраниях, проходивших по куриям, куриатных комициях)1, 
участвовать в которых могли только патриции, члены старейших рим-
ских родов. В качестве совета старейшин организуется сенат (от лат. 
senex — старый человек, старик), состоявший из 300 сенаторов, кото-
рые являлись главами римских родов (впоследствии они стали назна-
чаться царем). В компетенцию сената входили финансы, внешняя поли-
тика, предварительное обсуждение всех дел, которые, выносились на 
решение народного собрания, а также ведение текущими делами по 
управлению Римом. Сенат в царский период являлся совещательным 
учреждением при царе и со временем сделался главной правитель-
ственной властью. Высшая власть в Древнем Рима принадлежала 
народному собранию, в работе которого участвовали только мужчи-
ны, как правило — воины, хотя сенат совместно с рексом в угоду 
знати могли отвергнуть любое его решение. Собрание обладало пра-
вом наделять выбираемого им рекса высшей властью (империумом), 
оно утверждало все принимаемые законы. Народное собрание также 
избирало все магистратуры (ординарные, экстраординарные и специ-
альные), объявляло войну и мир, являлось высшей апелляционной 
инстанцией. Римская община состояла из 3-х племен (трибы), в кото-
рых заключались 300 родов, они в свою очередь подразделялись 
по 10 курий — всего в общине насчитывалось 30 курий. 

Борьба плебеев за политические права к началу VI в. до н. э. увенча-
лась успехом, родовая община патрициев была разрушена и образовыва-
ется государство уже с новыми делениями не по родовому, а по имуще-
ственному признаку, поглотившее и патрициев, и плебеев. 

Шестой царь, рекс Древнего Рима, Сервий Туллий (578–534 гг. 
до н. э.) провел государственные реформы, в основу которых поло-
жил имущественный и территориальный принцип деления всего сво-
бодного населения Рима. Сервий Туллий разделил население на шесть 
имущественных разрядов по размеру земельного надела владельца 
(с появлением в IV веке до н. э. денег была введена денежная оценка 
                                      

1 Курии (лат. Curii, gens Curia) — древнеримский знатный плебейский род, 
Комиции (лат. comitia), в Древнем Риме народное собрание, избиравшее долж-
ностных лиц, принимавшее законы, решавшее вопросы войны и мира. Куриат-
ные комиции — собрания по куриям. 
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имущества). Каждому разряду необходимо было выставлять опреде-
ленное количество вооруженных мужчин, из которых формировались 
центурии (сотни, «центум» — сто, сотня):  

— всадники — 100 тыс. ассов1, составляли 18 центурий;  
— 1-й разряд — 75–100 тыс. ассов (обладание полным наделом) — 

80 центурий; 
— 2-й разряд — 50–75 тыс. ассов (3/4 надела) — 20 центурий; 
— 3-й разряд — 50 тыс. ассов или 10 югеров2 — 20 центурий; 
— 4-й разряд — 25–50 тыс. ассов или свыше 5 югеров — 20 цен-

турий;  
— 5-й разряд — 11–25 тыс. ассов или менее 5 югеров — 30 цен-

турий;  
6-й разряд — безземельные бедняки, пролетарии, не обладавшие 

собственностью. Из них формировалась только одна центурия. Им 
было даровано право воевать, сражаться и умирать за Рим. 

Вторая часть реформы заключалась в деление всего свободного 
населения Рима по территориальному принципу: 4 городских и 17 сель-
ских территориальных округов — трибы. В эту часть входили и патри-
ции, и плебеи, жившие в ней, которые подчинялись старосте трибы, ко-
торый собирал налоги. Позднее стали созываться собрания по террито-
риальным округам (трибутные и центуриатные комиции), где каждая 
триба и центурия имела один голос. Закрепился территориальный, а не 
кровнородственный принцип действия общественной власти Рима, где 
патриции и плебеи несли одинаковые обязанности, образовав таким об-
разом римский народ. Сервий Туллий во время своего царствования вел 
успешные войны с этрусскими городами, чем расширил границы  
Рима, включив в его состав все семь холмов (Палатинский, Капитолий-
ский, Авентинский, Квиринальский, Виминальский, Эсквилинский, 
Целийский), целенаправленно вел строительство городских стен для 
защиты от врагов, провел религиозные и военные реформы, создав 
мощную, обученную армию Древнего Рима, способную вести захват-
нические войны. Однако после реформ он был убит своим тестем 
Тарквинием Гордым, захватившим престол. Его попытка править авто-
ритарно в 509 г. до н. э. была пресечена народным восстанием.  
                                      

1 Асс — римская денежная единица (бронзовый асс, когда он стал чеканить-
ся, весил 325 г). (Согласно Закону Папирия 430 г. до н.э.: 10 ассов стоила овца, 
100 ассов — вол.) 

2 Один югер равен одной четверти гектара. Следует учитывать последующую 
инфляцию — 75 тысяч ассов или 15 югеров земли. 
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Царский период древнего Рима закончился в связи с изгнанием 
из Рима Тарквиния Гордого за многочисленные злоупотребления вла-
стью и установлением республиканского строя. Реформы Сервия 
Туллия явились предпосылками установления республиканского пе-
риода Древнего Рима1.  

4.2. Римская республика: структура власти 
К IV веку до н. э. Рим из города-государства превращается в огром-

ное государство — мировую державу, и прежде всего непрекращаю-
щимися завоеваниями, подчинившую весь Апеннинский полуостров, 
Балканы, северную часть Африки, а также территории современных 
государств: Франции, Испании, Сирии, Палестины и других. Успеш-
ные завоевания Рима, захват богатств других народов, рабов, иници-
ировали мощное развитие производства, которое, в свою очередь, 
привело к значительным социально-классовым структурным измене-
ниям, а обострившаяся борьба плебеев с патрициями за свои права 
в конечном итоге к образованию с 509 г. до н. э. Римской республики 
(период 509–27 гг. до н. э) и основному социальному делению на сво-
бодных и рабов2. Однако общественный строй Древнего Рима в пе-
риод республики не описывается только делением населения по ста-
тусу свободы, более точное его описание будет по статусу граждан-
ства, так как действовал принцип о том, что люди не равны друг дру-
гу, а рабы вообще не люди, а вещи. Все свободное население респуб-
лики делилось на граждан и иностранцев (перегринов). В свою оче-
редь граждане Римской республики также не были однородной 
группой населения, а подразделялись на следующие сословия:  

— высшее сословие — нобили, куда входила высшая аристократия 
патрициев и самые богатые представители плебса, сосредоточив в своих 
руках крупные землевладения и громадные богатства стали пополнять 
сенат и избираться на высшие государственные должности; 

— второе сословие — всадники, образовавшиеся из торгово-
финансовой знати и землевладельцев средней руки, верхушка кото-
рых в I веке получает доступ в сенат и важные судебные должности; 

— третье сословие — люмпены (древние латины и латины колоний), 
жители завоеванных территорий, пополнившие свободное население 
                                      

1 Севастьянов А. В. История государства и права зарубежных стран в вопро-
сах и ответах: учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. С. 40–41. 

2 Республика: «Rec publica» — «Общее дело», такое название государства 
подчеркивает демократические основы организации государственной власти. 
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Римского государства, существенно отличавшиеся от римских граж-
дан по своему правовому положению. Так, первые были лишены права 
участвовать в народных собраниях, а вторые, кроме того, еще и заклю-
чать браки с римскими гражданами, однако, вследствие союзнических 
войн, в I веке до н. э. они получают все права римских граждан. 

К перегринам, свободным, но бесправным, относились свободные 
жители стран, завоеванных Римом вне территории Италии и обременен-
ными налоговыми повинностями, а также свободные жители иностран-
ных государств, получившие в Римской республике имущественную 
правоспособность. Они не имели даже прав латинов и вынуждены были 
избирать себе покровителей — патронов — для защиты своих прав, ста-
новясь полностью от них зависимыми, равно как и клиенты. 

Рабы были государственными и частновладельческими. Первы-
ми становились прежде всего военнопленные, которые интенсивно 
эксплуатировались на государственных предприятиях — в мастер-
ских и в рудниках. Положение вторых различалось в зависимости 
от характера деятельности хозяина-господина и его владений. Тяже-
лее всего жилось рабам у крупных латифундистов (латифундия — 
землевладение, занимающее большую площадь. В Древнем Риме  
латифундиями (лат. lātus — просторный + fundus — ферма, недвижи-
мость) назывались обширные поместья, специализирующиеся на экс-
порте зерновых, оливкового масла, вина; латифундисты — владельцы 
латифундий), где их нещадно эксплуатировали. Лучше было положе-
ние грамотных и талантливых рабов, работавших учителями, скуль-
пторами, актерами и т. п., которые могли заслужить свободу и стать 
вольноотпущенниками. Чтобы заинтересовать раба в результатах 
своего труда, хозяин часть своего участка или имущества предостав-
лял рабу в собственную хозяйственную деятельность, оставляя ему 
небольшую часть дохода. Такая форма заинтересованности рабов 
в результатах своего труда получила название — пекулий.  

В период республики получил развитие колонат — особая форма 
производственных взаимоотношений между непосредственным про-
изводителем и крупным земельным собственником. Колоны — зави-
симые крестьяне — не были рабами, они были арендаторами земель-
ных участков, но попали в экономическую зависимость от землевла-
дельца и тем самым прикреплялись к земле. Как правило, ими стано-
вились обедневшие свободные граждане и вольноотпущенники (ли-
бертины). Они имели личное имущество, могли заключать договоры 
и вступать в брак. 
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В конце республиканского периода неэффективность труда рабов 
вынудила граждан Рима к массовому освобождению рабов, на что 
повлияло и небольшое распространение пекулия и колоната.  

Государственный строй 
Аристократический характер Римской республики сочетался 

с демократическими чертами, обеспечивая привилегированное поло-
жение рабовладельческой знати. Несмотря на значительное увеличение 
территории государства, управление оставалось централизованным 
и в основном оставалось на уровне города-государства (полиса), что че-
рез пять веков послужило падению республиканского строя. Высшими 
органами власти республиканского Рима по-прежнему оставались се-
нат, народные собрания и магистратуры. Реальная власть по управле-
нию государством принадлежала сенату и магистратурам. Хотя народ-
ные собрания были органами власти римского народа, однако они нахо-
дились под контролем сената, равно как и магистратуры1. 

Национальные собрания подразделялись на три вида — центури-
атные, трибутные и куриатные, в зависимости от структуры и функ-
циональных обязанностей. Наиболее значительную роль играли центу-
риатные национальные собрания, созывавшиеся высшими магистрами 
и действовавшие на уровне центурий, на которые были поделены граж-
дане Рима по имущественным разрядам. Именно центуриатные собра-
ния обеспечивали решение важнейших вопросов государства в пользу 
аристократических и богатых рабовладельческих слоев общества. 
В компетенцию этих собраний входили вопросы войны и мира, избра-
ние высших должностных лиц (консулов, преторов, цензоров), приня-
тие или отклонение законов, дарование гражданства, рассмотрение жа-
лоб на приговоры к смертной казни. В структуре собраний преобладала 
аристократия и самые богатые представители плебса, т. к. неимущие 
пролетарии, значительно пополнившие свои ряды за время расшире-
ния территории Рима, по-прежнему составляли только одну центу-
рию, а каждый из пяти разрядов имущих граждан выставлял равное 
количество центурий — 70, общее же количество центурий было до-
ведено до 373.  

На уровне территориальных округов действовали трибутные со-
брания, делившиеся, в свою очередь, на плебейские и патрицианско-
плебейские в зависимости от состава жителей триб. В их юрисдикцию 
                                      

1 Байкеева С. Е., Лясович Т. Г. История государства и права зарубежных 
стран: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2020. С. 21–23. 
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входило избрание членов плебейского народного трибуна, низших 
должностных лиц (квесторов, эдилов и др.), обсуждение проектов за-
конов претора, а с III в. до н. э. и принятие их, рассмотрение жалоб 
на приговоры о взыскании штрафа. В связи с увеличением сельских 
триб до 31, жителям отдаленных триб было затруднительно являться 
на собрания, чем воспользовались богатые римляне, усилив свое вли-
яние в этих собраниях. 

Куриатные собрания являлись пережитком родового строя Рима 
и после реформ Сервия Туллия не играли существенной роли в поли-
тической жизни государства. На их долю отводились малозначитель-
ные функции, формальный ввод в должность лиц, избранных други-
ми собраниями, решение вопросов брачно-семейных отношений 
и наследства, совершение религиозных обрядов, со временем они бы-
ли заменены собранием 30-ти представителей курий (ликторов).  

Сенат играл важную роль, практически главную, в государ-
ственном механизме Древнего Рима, являясь органом непосредствен-
ного управления государством и обладая самыми широкими компе-
тенциями. Только высшие магистраты и плебейские трибуны имели 
право назначать заседания сената, предоставляя председательство-
вать на них одному из консулов или преторов. В функции сената вхо-
дило утверждение результатов выборов должностных лиц, а также за-
конов, принятых народными собраниями (до IV–III вв. до н. э.), состав-
ление списков кандидатов на высшие государственные должности 
и предварительное рассматрение законопроекты (после III в. до н. э.). 
Сенат располагал полномочиями в административной, религиозной, 
финансовой, судебной, внешнеполитической, военной, культурной, 
строительной и других сферах, что давало ему право: осуществлять 
надзор за полицией, контролировать управление провинциями, изда-
вать распоряжения по вопросам общественной безопасности, благо-
устройства и религии (постройка храмов, санкции новых богов); со-
ставлять бюджеты государственных расходов, устанавливать налоги, 
распоряжаться казной и чеканкой монет; назначать судебные колле-
гии и влиять на расследования по делам об измене, заговоре, злона-
меренном убийстве; руководить переговорами с другими государ-
ствами и заключать союзнические договоры; объявлять наборы в ар-
мию и ее роспуск, устанавливать призывной контингент, назначать 
военачальников армий и провинций; в чрезвычайных ситуациях 
(война, восстание рабов) наделять магистратов неограниченной вла-
стью, устанавливая диктатуру.  
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Система магистратур в республиканском Риме означала не что 
иное как иерархию должностных лиц государства. Магистратуры 
подразделялись на ординарные (обычные — высшие и низшие), экс-
траординарные (чрезвычайные) и специальные (конкретные). 

К ординарным магистратурам относились следующие государ-
ственные должности, подразделявшиеся, в свою очередь, на высшие, 
часть из которых наделялась высшей властью — империум 
(imperium) и низшие, полномочия которых рассматривались как поте-
стас (potestas) — «власть»: к первым относились: два консула, прето-
ры, префекты, цензоры, народные трибуны; ко вторым — куруальные 
эдилы, квесторы и ликторы. К экстраординарным магистратурам от-
носилась должность диктатора, назначаемого сенатом только в чрез-
вычайных обстоятельствах (война, внутренние беспорядки, например 
восстание рабов), который выбирал себе интеррекса (лат. interrex — 
междуцарь, происходит из царской эпохи Рима, избирался жребием 
из десяти старших сенаторов, занимался подготовкой и проведением 
выборов новых консулов) и командующего конницей (заместитель 
диктатора). К специальным магистратурам, которые создавались для 
выполнения конкретных задач, относились триумвиры (трехчленные 
магистратуры), осуществляющие некоторые полицейские функции, 
прежде всего надзор за тюрьмами, исполнение приговоров, стража, а 
также контроль за чеканкой монет (монетные триумвиры) и другие. 
К специальным магистратурам относились и дуовиры (двухчленные 
коллегиальные магистратуры), ведавшие военным флотом, содержа-
нием дорог за пределами Рима и другими. 

4.3. Римская империя. Принципат, доминат 
В результате возникших в период поздней республики социаль-

ных и классовых противоречий, чему способствовало резкое увели-
чение количества рабов, вызванное, в свою очередь, завоеванием об-
ширных территорий (Сирия, Карфаген, Македония), и превращение 
Рима в могущественную державу Средиземноморья, разорение кре-
стьянских хозяйств и пополнение рядов люмпен-пролетариев, неспо-
собность республиканских учреждений управлять громадным государ-
ством, происходит падение Римской республики. Основными предпо-
сылками падения республики явились войны — как внутренние, так 
и союзнические (восстания рабов (наибольший размах восстание 
в Сицилии под предводительством Спартака 74–70 гг. до н. э.), граж-
данская война под предводительством братьев Гракхов (20–30-е гг. II 
в. до н. э.), Союзническая война (91–88 гг. до н. э.), восстание Италии 
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против власти Рима). Этому же способствовала и стремительная смена 
власти диктаторов и триумвиратов: диктатор Сулла (82–79 гг. до н. э.) 
добровольно уходит с политической сцены, устанавливается первый 
триумвират (Помпей, Красс, Цезарь), затем диктатура Цезаря, после 
его гибели устанавливается второй триумвират (Антоний, Лепид 
и Октавиан), и только Октавиан смог стать единоличным правителем-
диктатором, устранив своих соперников. Он в 29 г. до н. э. смог при-
мерить римское общество и прекратить гражданскую войну, провоз-
гласив всеобщий мир и золотой век, за что получает звание импера-
тора и пожизненные права народного трибуна.  

Усиливающаяся власть императора постепенно устраняет необ-
ходимость в ее маскировке республиканскими учреждениями, тем 
более, что в 27 г. до н. э. сенат наградил Октавиана почетным титу-
лом «возвеличенный богами» — Август. С этого периода диктатуры 
Августа (Октавиана) начинается период Римской империи, который 
подразделялся еще на два периода — принципата (27 г. до н. э. — 
284 г. н. э.) и домината (284–476 гг. н. э.).  

Принципат 
В период принципата принцепс1 наделяется высшей властью 

imperium, благодаря чему он создает свой чиновничий аппарат, от-
дельный от магистратур, собственную казну принцепса и утверждает 
свое командование всеми армиями Рима. Таким образом, принципат 
является переходным этапом от республики к абсолютной монархии. 

 Государственный строй принципата: главой государства стал, ко-
торый совмещал должности консула, цензора и народного трибуна. 
Выступая в сенате первым, он оказывал существенное влияние 
на решения последнего. Его постановления становятся равными по си-
ле закону, общепризнанным становится положение: «что решил прин-
цепс, то имеет силу закона».  

Центральные органы управления объединяли: сенат, народное со-
брание (трибутное), магистратуры, императорский чиновничий аппа-
рат, государственный совет и канцелярию принцепса. Однако сенат ко 
II веку н. э. уже только утверждает предложения принцепса, хотя фор-
мально еще назначает принцепса, народное собрание (трибутное) соби-
рается все реже и постепенно утрачивает свое значение как орган 
управления. Магистратуры превратились в почетные звания и не имели 
                                      

1 Princeps civitatis (ринцепс цивитатис) — первый гражданин, Principia 
senatus (принципс сенатус) — первый среди сенаторов. 
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прежнего значения. Новыми органами, обладающими фактической 
властью в государстве, стали Совет принцепса — совещательный ор-
ган, члены которого назначались непосредственно императором, 
и его канцелярия.  

Местные органы управления в провинциях стали подразделяться 
на императорские и сенатские, в зависимости от того, кто их туда 
назначал. Императорские органы управления провинциями представ-
ляли собой следующую иерархию должностей и органов: легат, кан-
целярия, совет, легион, чиновники, ведомства. Сенатские органы 
управления провинциями: проконсул (пропретор), канцелярия, совет, 
войско и чиновники. Чиновники этих бюрократических органов 
в провинциях назначались по согласованию с принцепсом, и в связи 
с централизацией власти обширный бюрократический аппарат рос 
быстрыми темпами.  

Высшая бюрократия принципата комплектовалась из сословий се-
наторов и всадников (префект претория, командующий императорской 
гвардией; префект урбис, обладатель полицейской власти и представи-
тель правосудия в Риме; префект, ведавший финансами; наместник 
Египта; префект по снабжению Рима продовольствием, ведавший по-
жарной службой и охраной общественного порядка в ночное время 
в Риме и др.). 

Принципат сохраняет видимость республиканской формы правле-
ния и почти все учреждения республики, но фактическая власть сосре-
дотачивается в руках одного человека — принцепса, первого сенатора 
и его обширного бюрократического аппарата. Принципат становится 
органом всего рабовладельческого класса, завершив переход от органа 
римской аристократии.  

Для ведения постоянных войн и поддержания порядка на завоеван-
ных территориях армия становится постоянной и наемной, разделенной 
на три части: преторианскую гвардию, легионеров и вспомогательные 
войска. Армия являлась опорой государственной власти и личной вла-
сти принцепса, превратившись в мощную политическую силу, от кото-
рой зависела судьба страны и руководства, то есть в принципате орга-
низуется военно-бюрократическая организация управления. 

В период II–III вв. н. э. рабовладельческий строй приходит в упа-
док, углубляется социальное и сословное расслоение свободных граж-
дан Рима, экономическая система государства начинает деградиро-
вать, все чаще возникают восстания рабов и примкнувших к ним ко-
лонов и бедноты, захватнические войны переходят к оборонительным 
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из-за освободительного движения покоренных народов. Принципат, 
подавив в римлянах дух гражданственности, окончательно подчинил 
республиканские учреждения принцепсу, предопределив переход им-
перии к новому периоду — абсолютной монархии, доминату.  

Доминат 
Приход к власти Диоклетиана в 284 г. н. э., пожелавшего имено-

вать себя доминусом («доминус» — господин, владыка), ознаменовал 
переход к доминату, Власть императора приобретает черты восточ-
ной деспотии, устанавливается рабовладельческая абсолютная мо-
нархия — доминат. 

Государственный строй в период домината: главой государства 
становится император с неограниченной властью, что подчёркивалось 
и его титулами — Август (лат. augustus —священный, великий) 
и Домнус). Граждане Римской империи в этот период превращаются 
в подданных императора, приблизившись по значимости к его рабам — 
сервам. Совет принцепса превращается в Государственный совет, выс-
ший совещательный орган при императоре — консисториум. Он состо-
ял из высших должностных лиц, назначаемых императором, и обсуж-
дал важные государственные вопросы с подачи императора, обладав-
шего решающим голосом в совете, а также судебные дела, текущее за-
конодательство. Кроме того, консисториум являлся еще и аудиторским 
судом (судом присяжных).  

Сенат, магистраты и народные собрания были лишены властных 
полномочий, реальная власть перешла к придворным чиновникам 
императорского двора (управляющий императорским двором, 
начальник личной канцелярии, государственный канцлер, управляю-
щий государственной казной и сбором налогов, управляющий импе-
раторским имуществом и др.). Ведущее место среди придворных чи-
новников принадлежало главному юридическому советнику импера-
тора, который занимался систематизацией и кодификацией римского 
права, подготовкой реформ императоров.  

Часть властных полномочий передавалась гражданским и военным 
чиновникам. В каждой из этих групп чиновников (придворных, граж-
данских и военных) выстраивается иерархическая лестница со своими 
титулами, рангами, знаками отличия, привилегиями и определенным 
жалованием. Управляющим Римом становится префект, также назнача-
емый императором и ему подчиненный, сенат превращается в совет 
города Рима, а магистраты — в муниципальные должностные лица. 
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Общественный строй Римской империи 
 Октавиан проводил политику «хлеба и зрелищ» для городских ни-

зов, не допуская широкие народные массы к политической жизни Рима. 
Господствующим сословием в Римской империи становятся рабовла-
дельцы всех завоеванных земель, сплотившихся в единый класс. Значи-
тельно увеличилась численность римских граждан за счет получения 
римского гражданства всеми свободными жителями Италии, а в пору 
Каракалла (212 г. н. э.) и всему населению империи, что способствовало 
консолидации свободного населения как Италии, так и многочислен-
ных римских провинций. 

На место вырождающегося нобилитета приходит сенаторское  
сословие, наиболее богатая часть латифундистов. Именно они теперь 
в империи замещают все высшие посты в государственном и судебном 
аппарате, при императорском дворе и в армии. Сословие всадников (фи-
нансовая аристократия), наоборот, укрепило свое положение и стало за-
нимать доходные посты в императорской администрации, армии, воз-
главлять крупные провинции и выдвигать из своих рядов императоров. 
При Константине Великом (306–337 гг. н. э.) значительная часть всадни-
ков была включена в сословие сенаторов и как сословие прекращает 
свое существование. Кроме того, к господствующему классу относи-
лись: местная служилая знать (также и в провинциях), землевладельцы, 
торговцы, владельцы ремесленных мастерских, судовладельцы и др. 

С середины II в. н. э. ограничиваются права рабовладельцев по от-
ношению к рабам: запрещаются частные тюрьмы, заключение рабов 
в кандалы и оковы, жестокое обращение и право убивать рабов. Все это 
носило вынужденные меры, т. к. прекратился приток рабов из-за воен-
ного плена (окончились крупномасштабные завоевательные войны), 
и для улучшения производственных отношений государство переходит 
к экономическому стимулированному, опробованному ранее — пеку-
лию и колонату.  

Из-за тяжелого положения свободных мелких производителей 
в городах и сельской местности (ремесленников, лавочников, кустарей, 
мелких землевладельцев) им пришлось, теряя свободу, заняться само-
продажей в рабство или колонат. Колонами (арендаторами земли) ста-
новились не только свободные и вольноотпущенники, но и население 
приграничных территорий, получавших возможность приобрести рим-
ское гражданство. В поздний период империи колоны становятся зави-
симым сельским населением, прикрепленным к земельному участку 
своего господина. Таким образом, они становились предшественника-
ми крепостных крестьян Средневековья.  
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Реформы Диоклетиана (284–305 гг. н. э.) 
и Константина (306–337 гг. н. э.) 

С целью укрепления центральной власти Римской империи и уси-
лении ее воздействия на провинции Диоклетиан разделил империю 
на Западную и Восточную части. Сохранив за собой высшую власть, он 
в каждую часть назначил своего императора, соправителя с титулом 
«Август» (лат. augustus — «священный», «великий»), которые в свою 
очередь назначили и себе соправителя — цезаря, также с титулом Ав-
густ, разделив свою часть также на две. В результате возникает правле-
ние четырех императоров (тетрархия), возглавляемое Диоклетианом. 
В связи с таким делением государства подразделение провинций 
на императорские и сенатские было ликвидировано и вместо 45 про-
винций было создано 101 провинция. 

Реформирование армии вылилось в увеличение ее на одну треть 
и разделение на две части: одна часть располагалась на границах 
римской державы, в то время как другая, подвижная часть, курирова-
ла все государство и обеспечивала его безопасность при сохранении 
принципа добровольного найма в войска. Диоклетиан также ввел 
и рекрутский набор в армию, обязав рабовладельческие поместья по-
ставлять в армию определенное количество рекрутов в зависимости 
от земляного надела и количества проживающих на нем колонов 
и других зависимых людей. 

Император успешно реформировал запутанное и малоэффективное 
налогообложение государства введением единого прямого налога — по-
земельно-подушного, который взыскивался в натуральном виде, 
для чего пришлось провести перепись населения и поземельный кадастр. 
Реформы ценовой политики установили максимальные размеры 
оплаты труда для различных ремесленников и максимальную стои-
мость на самые продаваемые товары (рожь, пшеницу, мак и др.),  
которая в дальнейшем была отменена. Введение полноценной золотой 
монеты как способ устранения в обиходе порченых (фальшивых) денег 
не решило проблему обесценивания денег, т. к. государство не имело 
значительных запасов золота в слитках для ее чеканки. 

Император Константин Великий продолжил реформы своего 
предшественника и завершил административную реформу, упразднив 
тетрархию и установив единоличное управление, но соправительства 
в лице сыновей и племянников сохранил. В обоих частях государства, 
Западной и Восточной, было организовано по две префектуры, где 
власть была разделена между гражданским префектом и военной вла-
стью: магистром войск и начальником конницы. Префектуры в свою 
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очередь делились на диоцезы, возглавляемые викариями, а диоцезы — 
на провинции, руководимые ректорами, провинции же — на общинные 
округа, которые управлялись декурионами (декурион — член курии, 
органа местного самоуправления в Древнем Риме). Все эти чиновники 
имели свой аппарат и собственную канцелярию. Для укрепления госу-
дарственного строя Константин миланским эдиктом (эдикт, от лат. 
edictum — публичное объявление), в римском праве извещение, пред-
писание, приказание магистрата) 313 г. н. э. признал христианство рав-
ным с другими религиями, прекратив тем самым многолетнее пресле-
дование христианства, приняв христианство лично и объявив его госу-
дарственной религией, в связи с чем церковью был наречен Великим.  

Продолжающиеся реформы в налогообложении привели к факти-
ческому прикреплению колонов к земле, а ремесленников к профессии, 
предписав им навсегда оставаться в своем сословии. Военная профес-
сия также становиться наследственной и принудительной. Завершена 
денежная реформа выпуском золотой монеты — солид, стабилизиро-
вавшая денежное обращение, хотя сохранился и натуральный обмен. 
В 330 г. Константин переносит столицу Римской империи в Восточную 
часть, как менее пострадавшую от войн и восстаний, и называет столи-
цу Константинополем. 

В 476 г. под напором германских племен раздираемая внутрен-
ними социально-классовыми противоречиями Западная Римская  
империя прекратила свое существование, а Восточная ее часть —  
Византия просуществовала до 1453 г. как феодальное государство. 

4.4. Основные этапы развития римского права, 
 его источники и значение 

Этапы развития римского права 
 В традиционной периодизации истории римского права принято 

выделять три этапа.  
1. Древнейший период (753–242 гг. до н. э.), который характери-

зуется национально-полисной замкнутостью, архаичностью, неразви-
тостью, простотой правовых институтов и переплетением с религиоз-
ными нормами. Отличительной чертой римского права этого периода 
является казуальность изложения правовых норм (невысокая степень 
обобщения). Право распространяется только на граждан Рима (квири-
тов) и в силу этого называется цивильным, или квиритским;  

2. Классический период (242 г. до н. э. — 212 г. н. э.) — это время 
расцвета римского права, характеризующееся наивысшей степенью 
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разработанности и совершенства техники права, развитием системы 
преторского права, когда основой права становится не религиозная 
традиция и обычай, а учение о естественном праве с подробной ре-
гламентацией правовых норм. Право приобретает светский  харак-
тер и становится единым для всех жителей Римского государства;  

3. Постклассический период (212–565 гг. н. э.) — это период со-
вершенствования юридическо-технического состояния права, повы-
шения теоретического уровня его разработки, оформления категори-
ального аппарата и юридической техники. Основным достижением 
периода является крупномасштабная систематизация римского права 
и постепенное приспособление его к формирующимся новым фео-
дальным отношениям.  

Источники и система римского права 
Под источниками права понимается форма образования права или 

форма выражения права. В тысячелетней истории римского права фор-
мами правообразования выступали различные нормативно-правовые 
акты. Рассмотрим их в зависимости от периодов развития истории рим-
ского права. 

В древнейший период источниками права являлись правовые 
обычаи (обычаи предков, обычная практика), плебисциты и законода-
тельство эпохи царей, среди которых особо выделяется нормотворче-
ство Сервия Туллия, собственно это и были работы первых римских 
юристов. Известнейшим правовым памятником ранней республики 
являются Законы XII таблиц, которые до наших дней не сохранились, 
о них известно лишь из сочинений римских юристов. Они были раз-
работаны комиссией из 10 человек (децемвиры с консульской вла-
стью для написания законов) и представляли собой свод законов, ре-
гулирующих практически все отрасли и сферы жизни человека при-
близительно в 451–450 гг. до н. э. на основе права Афин. Своё название 
таблицы получили в связи с тем, что они были выбиты на двенадцати 
деревянных досках (таблицах, впоследствии на медных колоннах), ко-
торые были выставлены на всеобщее обозрение на главной площади 
Рима — Форуме. Каждая таблица имела свое название: I. «О вызове 
в суд»; II. «О вершении исков»; III. «О долговом рабстве»; IV. «О по-
рядке манципации при сделках»; V. «О завещании и семейных делах»; 
VI. «О пользовании земельным участком»; VII. «О воровстве»;  
VIII. «О личном оскорблении, обиде»; IX. «Об уголовных наказаниях»; 
X. «О порядке похорон и церемонии»; XI. «О публичных делах в городе»; 
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XII. «О неиспрашивании привилегии». Система права, закрепленная 
в таблицах, получила название цивильной, т. к. распространялась на 
всех жителей римской общины. Законы XII таблиц являлись источни-
ком публичного и частного права и на протяжении многих столетий 
пользовались большим авторитетом. . В развитие этих законов источ-
никами права становятся также законы, принимаемые народным со-
бранием, сенатус-консульты (постановления) сената, а также решения 
магистратов. 

В классический период источниками права продолжали действовать 
формально Законы XII таблиц с появлением новых источников права, 
которыми являлись эдикты преторов (новые, постоянные, перенесен-
ные и непредвиденные), которые сформировали самостоятельные пра-
вовые системы: преторское право и право народов (правила взаимоот-
ношений римских граждан с перегринами). В период ранней империи 
и возвеличивании власти императора — принцепса, преторский эдикт 
утрачивает значение источника римского права и нарождается новый 
источник права — эдикт принцепсов (по публичному и гражданскому 
праву). Римские юристы во II в. н. э., обосновав переход законодатель-
ной власти от народа к императору, придали силу закона император-
ским конституциям (эдикты, рескрипты, декреты и мандаты), и это 
еще одни источники римского права. Эдикты — распоряжения импе-
ратора, объявляемые всенародно и обязательные для всего населения 
в сфере публичного и административного права; рескрипты — пись-
менные ответы императора по юридическим коллизиям, создававшие 
новые правила и имевшие силу закона; декреты — судебные решения 
императора, когда он выступал в качестве судьи по гражданским делам; 
мандаты — инструкции чиновникам по административным и судеб-
ным вопросам. 

В классический период римская юриспруденция достигла своего 
наивысшего расцвета благодаря огромной работе юристов, поддер-
живаемых принцепсами, которые превратили юристов в орудие своей 
политики, предоставив выдающимся юристам право давать офици-
альные консультации, приобретшие значение правотворчества. 

В постклассический период развитие римского права приостанав-
ливается, юриспруденция сосредоточивается на крупномасштабной си-
стематизации права. Источниками права окончательно стали конститу-
ции римских императоров, получившие высшую юридическую силу, 
юристы были лишены права давать консультации, от чего юриспруден-
ция приходит в упадок. Самой значимой систематизацией римского 
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права историками признается работа комиссии под руководством Три-
бониана в пору императора Восточной Римской империи Юстиниана 
в 528–534 гг. н. э. — «Свод римского права», который состоял из четы-
рех частей: институции (изучении римского права в образовательных 
учреждениях), дигесты (собрание юридических текстов), кодекс  
Юстиниана (собрание императорских конституций) и новеллы (новые 
законы). Каждая из этих частей состояла из нескольких книг. 

За тысячелетия развития права система римского рабовладельче-
ского права разделилась на публичное и частное право. Публичное пра-
во включало в себя нормы, непосредственно охраняющие интересы 
государства и определяющие правовое положение его органов, что, 
собственно, следует уже с названия. К нему относились: уголовное пра-
во, уголовно-процессуальное право и гражданско-процессуальное право. 
Частное право представляло собой нормы права, защищающие интере-
сы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми и со-
держало гражданское право, авторское право, семейное право и наслед-
ственное право.  

Вещное право. С древнейших времен право частной собственно-
сти рассматривалось римлянами как абсолютная власть собственника 
над своей вещью. В Древнем Риме юриспруденция различала вещи, 
находящиеся в торговом обороте (раб, овца и др.), и изъятые из тор-
гового оборота (пахотные земли и общественные выпасы), составля-
ющие общинную собственность. Характерной только для Рима была 
классификация вещей на манципируемые (требовалось проведение 
обряда манципации для отторжения: недвижимость, скот, рабы, ита-
лийская земля, сервитуты, здания и сооружения) и неманципируемые 
(все другие вещи, отчуждаемые простой передачей). Виды вещных 
прав: владение (possession) — фактическое господство лица над ве-
щью, соединенное с намерением или волей владеть вещью для себя; 
собственность (dominium) — основное вещное право, под которым 
понималось наиболее полное и абсолютное право пользования и рас-
поряжения вещью лишь с теми ограничениями, которые установлены 
законом или договором; право на чужую вещь — это право в отно-
шении вещи, являющейся собственностью другого лица. Однако пра-
во пользования вещью могло быть ограничено одним из видов серви-
тутов (вещными или личными), что являлось особым видом вещного 
права, представляющим собой строго ограниченное право пользования 
чужой вещью. Сервитуты подразделялись на реальные (вещные) 
и личные, первые, в свою очередь, по территориальности делились 
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на сельские (дорожные, водные, пастбищные и лесные) и городские 
(отрицательные и положительные). Вторые представляли собой сле-
дующее владение чужой вещью: узуфрукт (право пользования чужой 
вещью и получения от нее плодов с сохранением целостности исполь-
зуемой вещи); узус (право пользования чужой вещью без получения от 
нее плодов); облигацию (право проживания в чужом доме); право 
пользования трудом чужого раба или животного1. 

В более поздние периоды — классический и постклассический — 
классификация вещей значительно расширяется разделением на вещи 
в обороте и вне оборота, недвижимые и движимые, делимые и неде-
лимые, потребляемые и непотребляемые, простые и сложные, вещи, 
определяемые родовыми признаками, и индивидуальные, и т. д. Все 
эти категории вещей имели различные последствия в имущественном 
обороте, и римские юристы четко их различали. 

Обязательственное право. В зависимости от способа заключения 
договора и вступления его в законную силу договоры разделялись на: 
вербальные (для действительности заключения договора требовалось 
произнесение определенных слов «даю», «сделаю», заранее установ-
ленных словесных формул — стипуляции), литеральные (договоры, 
заключаемые письменно и вступающие в силу с момента совершения 
определенной записи — долговых расписок, книг доходов и расхо-
дов), реальные (договоры, подразумевающие обязательную передачу 
вещи — договоры ссуды, займа и др.) и консенсуальные (простое со-
глашение сторон по всем условиям договора — договоры купли-
продажи, аренды, поручения, товарищества др.). 

Семейное право. В Древнем Риме господствовал патриархальный 
характер семейных отношений. Виды родства включали понятие семьи 
(фамилии) — совокупность всего, принадлежащего к семье, все лица 
и вещи, которые образовывали домашнее хозяйство). Главой большой 
семьи был патерфамилиас — домовладыка. Римские юристы различа-
ли по родству: агнатическое (агнаты — члены одной семьи, объеди-
ненные социальными клановыми связями, а не кровной связью) и ко-
гнатическое (кровное родство, базирующееся на общности происхож-
дения имущества по завещательным отказам). Причем когнатическая 
семья имела свои градации по степени родства по линиям и степеням. 

                                      
1 Ахмедов Ч. Н., Байкеева С. Е., Киикова Л. К. Мишина Е. В. История госу-

дарства и права зарубежных стран: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 
СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. С. 76. 
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Брак (matrimonium) понимался как соединение мужчины и женщины 
для объединения всей их жизни с целью создания семьи и воспитания 
детей. По видам брак разделялся на правильный и неправильный. Пра-
вильный брак это cum manu (патрицианский и плебейский) — брак под 
властью мужа, который являлся единственным субъектом имуществен-
ных прав, и sine manu — брак без власти мужа, где жена оставалась 
юридически чуждой своему мужу и детям, оставаясь в том состоянии, 
в котором она пребывала до вступления в брак. Неправильный брак — 
конкубинат (concubinatus) — это дозволенное законом постоянное со-
жительство мужчины и женщины, имевшее юридические последствия. 
Брак заключался путем проведения особых обрядов. Брачный возраст 
для мужчин устанавливался индивидуально, путем осмотра физической 
полноценности индивидуума, для женщин — составлял 12 лет, источ-
ники права запрещали кровосмесительные браки. Брак заключался 
на основании символической покупки жены в присутствии не менее пя-
ти свидетелей и весовщика. 

Наследственное право. Наследование римскими юристами опреде-
лялось как передача собственности и всех прав умершего к наследни-
кам, в результате чего осуществлялось полное правопреемство. 
При этом существовало и сингулярное правопреемство, то есть получе-
ние отдельных прав наследователя. Как и в период действия Законов 
XII таблиц, наследование в классический и постклассический периоды 
различалось по закону и по завещанию. Наследование по закону озна-
чало, что наследование происходило только в порядке, определенном 
законами (Законы XII таблиц и Уложение Юстиниана). Наследование 
по завещанию — это одностороннее формально-правовое распоряже-
ние лица на случай смерти, которое содержало в себе назначение 
наследников, причем в завещании могли содержаться легаты (распо-
ряжения о совершении каких-либо полезных действий в пользу третье-
го лица) и фидеикомиссы (просьбы о передаче наследственного имуще-
ства другому римскому гражданину). Вдова покойного имела право 
на получение доли для содержания себя и детей. На наследование 
по завещанию могли претендовать только агнаты и когнаты. 

Уголовное право. Деликты (правонарушения) по римскому праву 
делились в римской юриспруденции на частные и публичные (преступ-
ления). Частные деликты имели следующую систематизацию: личная 
обида (инюриа) — неправомерное действие в отношении отдельной 
личности (членовредительство и перелом кости, повреждение конечно-
стей тела, прочие виды насилия); угроза (метус) и обман (долус) —  
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самостоятельными деликтами становятся только в I в. до н. э.; кража 
(фуртум) — тайное посягательство на имущественные права вообще 
(ночная и с поличным); обман кредитора, мошенничество имели санк-
цию инфамии (бесчестья) с возмещением фактически причиненного 
ущерба; грабеж (рапина) — в отличие от кражи открытое насильствен-
ное завладение чужой вещью. Публичные деликты подразделялись на 
убийство, лжесвидетельство, умышленные поджог, потрава посевов 
или жатва в ночное время, тайное истребление чужого урожая, пре-
ступления против республики (смертная казнь), сочинение и распева-
ние песен, содержащих клевету или позорящих других лиц. Римское 
право к классическому периоду регламентировало умысел и неосто-
рожность, соучастие, покушение, рецидив, подстрекательство.  

Система преступлений по римскому праву разделяла виды пре-
ступлений на публичные (против государства, против семьи и нрав-
ственности, против частных лиц, против религии), воинские (измена 
в бою, дезертирство, утрата оружия, неповиновение командиру и т. п.), 
частные (цивильные и преторские). Цивильные преступления — кража, 
грабеж, оскорбление личности, повреждение чужого имущества и те-
лесные повреждения. Преторские преступления — обман, угроза 
и причинение вреда кредиторам.  

Виды наказаний подразделялись в зависимости от сословия пре-
ступника. Для высших сословий предусматривались: смертная казнь 
(за совершение убийства, поджог, магию, оскорбление величества), 
ссылка, штрафы, конфискация имущества. Для низших сословий: 
смертная казнь (за 31 вид преступлений: сожжение, закапывание 
в землю, повешение, утопление), ссылка, каторжные работы на руд-
никах или галерах, принудительные работы, штрафы, конфискация 
имущества. Для рабов: смертная казнь (кроме перечисленных еще и 
сбрасывание с Тарпейской горы, бросание на растерзание диким зве-
рям), ссылка на рудники или галеры, телесные наказания. 

Уголовный процесс. Судопроизводство проходило в постоянных 
комиссиях на основе специальных инструкций, уголовный процесс 
являлся инквизиционным. Судебные дела рассматривались тайно 
с применением пыток, причем судья проводил дознание единолично, 
он же на суде выступал обвинителем и выносил приговор. Дело 
начиналось по инициативе государственного органа или на основа-
нии доносов и жалоб. Виды доказательств: объяснения сторон (при-
знания, применялись во всех формах процесса), свидетельские пока-
зания (применялись во всех формах процесса и являлись важнейшим 
средством доказательства), заключения сведущих лиц (экспертов, 
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наиболее редко использовавшееся доказательство), вещественные до-
казательства, письменные документы (публичные, книги магистра-
тов, документы частных лиц, документы, зарегистрированные на фо-
руме у писцов; частные, приходно-расходные книги, банковские кни-
ги и т. п.), присяга (обязательная и добровольная).  

Формы гражданского и судебного процесса разделялись по исто-
рическим периодам на легисакционный (509–120 гг. до н. э., период 
республики), который, в свою очередь, подразделялся на процессы: па-
ри, с наложением руки, с требованием назначения судьи, со взятием за-
лога кредиторов, с требованием определенной денежной суммы или 
количества вещей; формулярный (120 г. до н. э. — 294 г. н. э., период 
принципата, составление письменной формулы процесса) и экстраор-
динарный (с 294 г. н. э., период домината, чрезвычайный порядок рас-
смотрения спора). 

Ключевые понятия темы 
Агнаты — члены одной семьи в Древнем Риме, находящиеся под 

властью домовладыки, родственники по закону в Древнем Риме. 
Деликты — правонарушения (преступления, проступки). 
Квиритское право — система частного права Древнего Рима, 

распространявшегося исключительно на римских граждан (квиритов). 
Когнаты — члены римской семьи по женской линии, объеди-

ненные кровным родством. 
Комиций (от лат. comitio, comeo — схожусь, собираюсь) — 

народное собрание в Древнем Риме, имелось три вида комиций:  
куриатные, центуриатные и трибутные. 

Конкубинат — фактическое сожительство мужчины и женщины, 
которые не могут заключить официальный брак в силу различного 
социального происхождения. 

Манципация — «наложение руки», религиозный обряд, применяв-
шийся в Древнем Риме при заключении сделок с недвижимостью, ско-
том и рабами. Использовался для заключения брака под властью мужа.  

Пролетарии — свободные граждане, не имевшие собственности. 
Сенат — совещательный орган при Рексе (царе), состоящий 

из патрициев. 
Трибы — три племени, из которых состояла римская патрициан-

ская община при первобытно-общинном строе; административно-
территориальное деление (округ) в Древнем Риме после реформы 
Сервия Туллия. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Кто являлся главой государства в Древнем Риме в царский  

период? 
2. Чему способствовали реформы Сервия Туллия — шестого царя 

Древнего Рима? 
3. Какие группы населения составляли общественный строй 

в Древнем Риме? 
4. Назовите предпосылки образования, развития и падения рес-

публики в Древнем Риме. 
5. Охарактеризуйте государственный строй Римской империи 

в принципат и доминат. 
6. Источники права в Древнем Риме в различные исторические 

периоды. 
7. Охарактеризуйте основные направления реформ римских им-

ператоров Диоклетиана и Константина. 
8. Назовите основные положения вещного права Рима (сервитуты).  
9. Дайте определение обязательственному праву Рима. 
10. Охарактеризуйте брачно-семейное и наследственное право Рима. 
11. Назовите преступления и наказания по римскому уголовному 

праву. 
12. Кто осуществлял суд в государствах Древнего Рима? 
13. Назовите средства доказывания в римском праве. 
14. Каково значение римского права в мировой юриспруденции? 
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Тема 5 
ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА ФРАНЦИИ  

5.1. Формирование Франкского государства.  
Общественный и государственный строй. Право франков 

Возникновение Франкского королевства 
В 486 г. салические франки под предводительством короля Хлодвига 

завоевали часть Галлии (область в составе Римской империи). И в этом 
же году Хлодвигу удалось объединить всех франков под своей властью. 
Так образовалось новое государство. Завоевав Галлию и покорив алле-
маннов, Хлодвиг оставался королем только небольшого количества 
франков. В его военных походах принимали участие и отряды, при-
бывшие из владений других франкских королей, хотя каждый король 
сохранял полную свою независимость. Такое положение Хлодвига не 
устраивало, и он подчинил их своей власти.  

Выделяют два периода его развития: период правления династии 
Меровингов (конец V — VII в.) и период правления династии Каро-
лингов (VIII–IX вв.). 

Общественный строй франков 
Общественный строй франков не был строго дифференцирован-

ным и включал в себя ряд сословных групп. Привилегированным со-
словием являлась служилая знать. Это были крупные землевладель-
цы, приближенные к королю. Большую группу составляли свободные 
франки, которые жили общинами и занимались сельским хозяйством. 
Выделялось сословие литов — зависимых крестьян и сословие рабов. 
Рабы имели статус собственности. 

Государственный строй франкского королевства 
Первоначально королевская власть занимала у франков весьма 

скромное место в политической организации общества, являясь лишь 
административным органом управления, возникшим в условиях пер-
манентной войны и ограниченным народным собранием. Для осу-
ществления своих имущественных прав над государством, объеди-
ненным путем подчинения всех введенных в его состав элементов 
личной власти короля, он образовал необходимый административ-
ный, фискальный аппарат в виде ряда центральных и местных орга-
нов власти и должностных лиц.  
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Являясь центром и источником политической власти над отдель-
ными племенами и территориями, создающими единое государство 
франков, королевская власть лишь внешне их объединяла в фискальном 
и военном отношении, но не являлась источником действующих в них 
права и закона. Каждое из племен, войдя в состав франкской державы, 
продолжало жить по собственным правовым установлениям, применя-
емым судебными собраниями сотенных округов. Королевская власть, 
соединяя в одно политическое целое отдельные народы, оставляла сна-
чала неприкосновенными их учреждения, действующий правовой 
и государственный строй. Власть ставила перед исконно установивши-
мися учреждениями народов лишь свой военно-фискальный аппарат. 

Таким образом, главой государства был полновластный монарх — 
король, при котором была создана королевская администрация. Высшие 
должностные лица назывались министериалами, наиболее важными из 
которых были майордом (возглавлял администрацию), пфальцграф 
(контролировал придворный штат), тезаурарий (осуществлял надзор 
за казной), маршал и архикапеллан (возглавлял духовенство). 

Особые полномочия во франкском королевстве играл майордом, 
или палатный мэр. Он стоял во главе королевского двора, как центра 
управления государством, и совмещал в своей должности обязанности 
по управлению двором и по управлению государством. Все должност-
ные лица двора и государства находились у него в подчинении и под 
его руководством и контролем. Майордом являлся первым министром 
короля, а в случае малолетства короля — его воспитателем. То есть, по 
сути, являлся заместителем короля во всех областях управления и ко-
мандующим войском. 

Постепенное сосредоточение в руках майордома всех сфер управ-
ления государством превратило его из одного из высших должностных 
лиц в фактического главу франкского королевства. И если сначала ко-
роль по своему усмотрению мог назначать и смещать с поста майордо-
ма, то с течением времени должность майордома стала наследственной. 
Усилив свои позиции поддержкой служилой аристократии, приобре-
тавший все больший политический вес и являвшийся самым влиятель-
ным должностным лицом франкского государства, располагающий 
влиянием и властью над широким кругом социально зависимых от него 
людей, майордом стал практически независим от королевских волеизъ-
явлений, и, тем самым, превращая короля в номинального носителя 
верховной власти в государстве. Эти обстоятельства и позволили  
майордому Карлу Мартеллу устранить короля и занять его место, обес-
печив тем самым смену династий.  
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Реформа Карла Мартелла 
В 30-х гг. VIII в. майордом Карл Мартелл провел масштабную ре-

форму в целях усиления государственной власти. Он прекратил практи-
ку передачи земельных наделов в собственность; осуществил секуляри-
зацию церковных земель и конфискацию земель у ряда феодалов, недо-
вольных усилением центральной власти. Был установлен новый поря-
док, при котором земли передавались в условное держание — бенефи-
ций с обязательным условием гражданской или военной службы королю. 

Право франков 
Как уже отмечалось выше, государственный порядок в публично-

правовом смысле оставался в племенах франков в прежнем виде. 
Источники права: обычаи, традиции, королевские установления, 

церковное законодательство, варварские правды. Одним из важнейших 
источников права стала Салическая правда (примерно 507–511 гг.), ко-
торая регламентировала правоотношения в области гражданского, се-
мейного, наследственного, уголовного права и судебного процесса. 

Гражданское право. Виды договоров: купли-продажи, займа, найма, 
мены, дарения, ссуды, поклажи. Обязательственные отношения не были 
развиты, поскольку частная собственность и денежное обращение в гос-
ударстве развивались медленно. Переход права собственности от одного 
лица другому осуществлялся в присутствии свидетелей. В случае нару-
шения обязательства виновный отвечал своим имуществом. 

Семейное право. Заключение брака оформлялось сделкой между 
женихом и главой семьи невесты. Жених, похитивший невесту, должен 
был выплатить штраф ее родителям. Не имели права вступать в брак ли-
ца, уже состоящие в браке, объявленные вне закона (за совершенные 
преступления), кровные родственники, литы без согласия с их господи-
ном, рабы. Развод в Салической правде не упоминался. 

Наследственное право. Франки могли наследовать по закону и по 
завещанию. По закону имущество наследовали дети, переживший су-
пруг, братья и сестры, тети и дяди, другие родственники. Недвижи-
мость наследовалась только по мужской линии. Завещание существо-
вало в виде аффатомий — публичного дарения. 

Уголовное право. Понятие преступления четко не определялось. 
Выделялись отягчающие обстоятельства, такие как совершение 
преступления группой лиц, подстрекательство. Виды преступлений: 
против государства, против личности, против собственности, против 
суда. Виды наказаний: смертная казнь, членовредительные и телесные 
наказания, объявление лица вне закона, штраф. 
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Судебный процесс. Носил состязательный характер, был одина-
ков по гражданским и уголовным делам. Дело начиналось по инициа-
тиве истца. Судебное рассмотрение было гласным и устным. Виды 
доказательств: соприсяжничество (показания соседей и родственни-
ков), свидетельские показания, клятвы, ордалии. 

5.2. Возникновение и основные этапы развития  
Французского королевства.  

Общественный и государственный строй 
Монархия Каролингов не разрушила феодального порядка, 

наоборот, она укрепляла и расширяла его, лишь имея целью служить 
своим масштабным интересам. Произведенная Каролингами и вы-
званная преимущественно внешними причинами попытка организо-
вать и укрепить мировую империю потерпела неудачу. Слишком 
масштабная политическая организация, планировавшаяся к объеди-
нению западноевропейского мира, находилась в резком несоответ-
ствии с хозяйственными и культурными условиями этого общества, 
что стало предпосылкой образования Французского королевства. 

Возникновение и основные этапы развития  
Французского королевства 

Образованием Французского государства принято считать 843 г., 
когда после распада Франкской империи было образовано Западно-
Франкское королевство. Но современное нам название «Франция» 
государство получило лишь в X в. Выделяют три периода в истории 
средневековой Франции: феодальная раздробленность (IX— XIII вв.); 
сословно-представительная монархия (XIV–XV вв.); абсолютная мо-
нархия (XVI–XVIII вв.). 

Общественный строй Французского королевства 
В период феодальной раздробленности сословия оставались анало-

гичными тем, которые были о Франкском королевстве. Рабство было 
вытеснено другими формами эксплуатации: появились зависимые кре-
стьяне — сервы и вилланы. В период сословно-представительной мо-
нархии произошло деление населения на три большие сословные груп-
пы: духовенство, дворянство и третье сословие (купцы, ремесленники, 
свободные крестьяне). Осталось и сословие зависимых крестьян — цен-
зитариев. В период абсолютной монархии произошло дальнейшее  
расслоение сословий. Сословие дворянства разделилось на дворянство 
шпаги и дворянство мантии. Третье сословие разделилось на предста-
вителей формирующейся буржуазии и пролетариат.  
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Государственный строй Французского королевства 
В период феодальной раздробленности главой государства являлся 

король. Высшим органом власти был Государственный совет; суще-
ствовала, как и во Франкском королевстве, развернутая система мини-
стериалов. В период сословно-представительной монархии появился 
сословно-представительный орган — Генеральные штаты. Этот орган 
состоял из трех палат — палаты дворянства, палаты духовенства и па-
латы третьего сословия. Каждая палата заседала и принимала решение 
отдельно от других и имела один голос. В период абсолютной монар-
хии значение Генеральных штатов уменьшилось. Появились новые ор-
ганы управления — специальные советы (Тайный совет, Совет депеш). 
Первым министром стал генеральный контролер финансов. Ему подчи-
нялись четыре государственных секретаря (по военным делам, ино-
странным делам, морским делам и делам двора). 

Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
Регламентировал реформирование системы государственного 

управления. Предусматривал свободу Генеральных штатов от коро-
левской власти; давал им право рассматривать вопросы налогообло-
жения и планирования бюджета, а также реформирования бюрокра-
тического аппарата.  

5.3. Источники и характерные черты  
феодального права Франции 

Источники феодального права Франции 
Источники права: обычаи, кутюмы, римское право ордонансы ко-

роля, каноническое право, постановления государственных органов. 
Кутюмы Бовези. Были составлены в 1283 г. Филиппом де Бомануа-

ром — королевским бальи. Являлись сборником положений, нашедших 
отражение в обычном праве. Состояли из 70 глав и регламентировали 
гражданско-правовые, семейные, наследственные и уголовные право-
отношения, судебный процесс. 

Гражданское право. Договорное право начало развиваться 
во Франции только к XII в., когда для утверждения сделок стало 
требоваться заключение нотариуса. Появилось большое количество ви-
дов договоров: купли-продажи, займа, найма, личного найма, мены, да-
рения, ссуды, поклажи, товарищества и пр. 

Семейное право. Брачный возраст женщин составлял 12 лет, 
для мужчин — от 13 до 15 лет. При заключении брака требовалось со-
гласие брачующихся и родителей для несовершеннолетних (13 лет для 
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женщин и 15 лет для мужчин). До XVI в. брак заключался в церкви, по-
сле этого — должностным лицом (прево). Главой семьи был муж. Раз-
вод не допускался.  

Наследственное право. При наследовании по закону применялся 
принцип майората — передача всего недвижимого имущества стар-
шему сыну. Передача наследства по завещанию была ограничена обя-
зательным выделением доли имущества наследникам по закону.  

Уголовное право. Виды преступлений: против государства, про-
тив личности, против собственности, против семьи и нравственности, 
против религии. Видами наказаний являлись смертная казнь, члено-
вредительные наказания, телесные наказания, тюремное заключение, 
штраф, конфискация имущества. 

Судебный процесс до конца XII в. носил обвинительный характер, 
дело возбуждалось по инициативе истца. Он был гласным и устным. 
С XIII в. процесс стал инквизиционным. Дело инициировало специаль-
ное должностное лицо. Стадиями процесса были: дознание, судебное 
расследование, рассмотрение дела и вынесение решения. Виды доказа-
тельств: признание обвиняемого, свидетельские показания, веществен-
ные доказательства, письменные документы. Применялись пытки. 

Ключевые понятия темы 
Бальи — чиновники, назначаемые королем для контроля над дея-

тельностью местных органов власти.  
Бенефиций — земельное владение, которое получало лицо (бене-

фициарий) на условиях несения службы в пользу государства. 
Кутюмы — сборники правовых обычаев в средневековой Фран-

ции. Формировали кутюмное право. 
Майордом — палатный мэр. Он стоял во главе королевского двора 

как центра управления государством и совмещал в своей должности 
обязанности по управлению двором и по управлению государством.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Выделите основные формы феодальной зависимости в феодаль-

ной Франции.  
2. Каково значение Великого мартовского ордонанса? 
3. Охарактеризуйте предпосылки смены форм правления в средне-

вековой Франции. 
4. Назовите основные сословия Франкского государства. 
5. Дайте характеристику реформ Карла Мартелла. 
6. Что стало предпосылками к смене династий во Франкском госу-

дарстве? 
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Тема 6 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ  

6.1. Общая характеристика общественного  
и государственного строя средневековой Германии 

В историографии ряда государств (российская, немецкая, англий-
ская) период средневековья условно классифицирован на три основных 
этапа: раннее средневековье (с конца V до середины XI в.); классическое 
(высокое) (с середины XI до конца XIV в.) и позднее (XIV–XVI вв.). 
В историографии романских государств выделены два основных пери-
ода: раннее и позднее средневековье. При этом в научном сообществе 
вопрос временны́х границ данного периода общественного развития 
является дискуссионным. В качестве общепризнанного выступает ты-
сячелетний хронологический критерий (от 500 г. до 1500 гг.): раннее 
средневековье — с V по XI в. (первая половина); высокое — с XI (вто-
рая половина) по XIV в. (конец) и позднее — с XIV по XVI в. 

В историографии Германии период феодального государства 
представлен в двух эпохах, затрагивающих, в том числе, эпоху сред-
невековья: во-первых, X–XII в. — период существования единого 
раннефеодального государства; во-вторых, XIII — начало XIX в. — 
период, характеризующийся феодальной раздробленностью.  

В раннефеодальный период (догосударственный для Германии) (VI–
VIII вв.) германские земли — часть Франкского государства1 (Франкия, 
Королевство франков, Каролингская империя2) (V–IX вв.), образованно-
го в Европе (Западной, Центральной) на территории Западной Римской 
империи единовременно с иными варварскими королевствами3. В связи 
                                      

1 Историческая периодизация Франкского государства: конец V — VII в. — 
раннефеодальная монархия, правление династии Меровингов; VIII — середина 
IX в. — сеньориальная монархия (период феодальной раздробленности), прав-
ление династия Каролингов. 

2 Каролингская империя («Империя Запада», L’Empire carolingien) — евро-
пейское государство, в состав которого входили территории современных 
стран: Франции, Германии, Италии, Андорры, Австрии, Италии, Швейцарии, 
Словении, Лихтенштейна, Хорватии, Сербии, Чехии, Испании, Венгрии, Бени-
люкса, Монако и Сан-Марино. Большинство территорий присоединены к импе-
рии во время правления Карла Великого, от которого получила название дина-
стия и государство. Правители империи обладали титулом императора Римлян 
либо титулом император Римской империи, позиционируя себя в качестве 
наследников Западной Римской империи. 
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с этим, начальные этапы историографии Германии (германских племен-
ных герцогств) обозначить достаточно сложно.  

Общепризнанно, что германские герцогства образованы в процессе 
слияния германских племен и учреждения военных союзов, а впослед-
ствии — глобальных объединенных племен. Несмотря на обособлен-
ность герцогств в составе Франкского государства в качестве их общих 
признаков выступали: насильственное включение племен в состав им-
перии; неэффективность социально-экономического развития; поздняя 
христианизация; пережитки язычества; установление франкскими ко-
ролями у покоренных племен власти герцогов, приобретающих статус 
от должностных лиц короля до племенных герцогов. 

На немецкую государственность впоследствии оказал влияние тот 
факт, что государственный строй Франкского государства характеризо-
вался: преобразованием органов племенной демократии в органы новой 
власти государства; развитием системы вотчинного управления и соот-
ветствующих органов управления; формированием так называемой 
«демократии знати», то есть системы политического господства и госу-
дарственного управления, осуществляемого представителями нового 
класса феодалов (вторая половина VII в.); окончательной трансформа-
цией власти монархов в государственную власть государей-сеньоров 
с учреждением сеньориальной монархии (VIII–IX вв.). 

Социально-правовая обусловленность формирования государства 
Германии: политическое обособление восточной части Каролингской 
империи (843–880 гг.) в процессе раздела Франкского государства 
между потомками Карла Великого1; распад Империи Каролингов  
(843 г.)2 и, как следствие, приобретение германскими землями, оказав-
шимися под властью Людовика Немецкого (833–876), статуса Восточ-
но-Франкского королевства, которое длительное время находилось под 

                                      
1 Социально-правовая обусловленность распада Каролингской империи: сла-

бые политические и экономические связи земель с центром и друг с другом; 
существование различных конфессий (христианства и язычества); стремление к 
самостоятельности, к обособлению (сепаратизм). 

2 В 843 г. королевство франков разделилось на три части (между внуками 
Карла): Лотарь I возглавил Срединное королевство (историческое ядро франк-
ского государства и Северная Италия), которое после его смерти разделено на 
части; Западно-Франкское королевство, на территории которого позже возник-
ла Франция (Карл II Лысый); Людвиг I Немецкий возглавил Восточно-
Франкское королевство, преобразованное в Германию. 
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влиянием и Западно-Франкского королевства, и политических идей 
империи1.  

Завершение формирования самостоятельного германского ранне-
феодального государства произошло после избрания в 919 г. королем 
Германии саксонского герцога Генриха I (основателя саксонской ди-
настии). Первоначально территория Германии включала герцогства 
Саксонию и Франконию, Швабию и Аллеманию, Баварию, впослед-
ствии присоединив земли Лотарингии и Фризии (Фрисландии). 

В результате данных процессов, начиная с IX в., можно свидетель-
ствовать о создании германского раннефеодального государства Герма-
нии, о появлении новой этноязыковой германской общности и об офи-
циальном употреблении в 919 г. термина «regnum Theutonicorum» (ко-
ролевство тевтонов (немцев)). 

Общественный строй средневековой Германии раннефеодального 
периода характеризовался оформлением сословий (конец XII в.), иерар-
хия которых представлена в сборнике «Саксонское зерцало» (1230) 
и характеризовалась: формированием военно-рыцарского правящего 
сословия; системой вассалитета централизованного характера (феода-
лы-землевладельцы; военное сословие (рыцари); горожане (бюргеры); 
крестьянство (свободные и зависимые крестьяне). 

Военное сословие, включающее 7 военных рангов (щитов), со-
ставляли король, герцоги, маркграфы (вассалы императора), а также 
светские и церковные князья (в лице архиепископов и епископов, аб-
батов). В военное сословие входили также графы и бароны, благо-
родные свободные лица — шеффенское сословие, реализующее пол-
номочия судей в общинных судах и позднее признанное в качестве 
низшей категории «благородных рыцарей». При этом правовой статус 
благородных рыцарей, как и свободных господ и высшей знати госу-
дарства, регулировался ленным правом. На благородных свободных 
граждан из числа лиц шеффенского германского сословия распро-
странялось земское (местное) право. 

В период средневековой Германии раннефеодального периода 
государство возглавляла господствующая на всей территории сильная 
монархическая власть. 

                                      
1 Официальной датой начала немецкой истории считается IX в. — период, 

когда германский князь Армирий разбил в битве в Тевтобургском лесу три 
римских легиона. 
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В X — в начале XII в. правление осуществлялось королями — 
представителями Саксонской династии (919–1024) Генрихом I 
и Оттоном I, Оттоном II и Оттонном III, Генрихом II, впоследствии 
(1024–1125) — Франконской (или Салической) династией в лице  
Конрада II, Генриха III, Генриха IV, Генриха V. 

Королевская власть на этапе раннего средневековья обладала  
выборно-наследственными признаками: короли избирались знатью 
и представителями высшего духовенства из числа герцогов, обладая, 
при этом значительной властью, сильным центральным государствен-
ным аппаратом и финансовой основой. Король при государственном 
управлении опирался на общегосударственную военную организацию, 
а также на духовенство, в том числе на епископат. На государственное 
управление оказывало влияние действие раннефеодальной системы су-
дебно-административного устройства с делением государства на граф-
ства и сотни.  

Политическое развитие средневекового германского государства 
на историческом этапе трансформации раннего (X–XII вв.) в разви-
тый феодализм (этап феодальной раздробленности, начиная с XIII в.) 
характеризуется особенностями, отраженными на общественном 
и государственном устройстве. 

С XIII в. отмечены: политическая децентрализация Германии; 
уменьшение влияния королевской власти над регионами; отсутствие 
у короля эффективной военной, судебной, финансовой и политиче-
ской системы управления. Данный исторический этап характеризует-
ся также приобретением крупными феодалами полноты судебно-
административной власти; созданием замкнутых земельных владе-
ний; получением городами, прежде находившимися в зависимости от 
сеньоров (короля и епископов, светских феодалов), статуса само-
управляемых.  

В результате данных процессов в средневековой Германии: 
— государство окончательно распадается на значительное число 

княжеств и графств, бароний (земельные владения баронов) и владе-
ний рыцарей; 

— устанавливается форма правления «сеньориальная монархия», 
характеризующаяся признаками сословно-представительной монархии;  

— завершается формирование национальной системы сословий 
и сословного представительства — имперские сословия (в империи) — 
имперские князья, имперские рыцари и представители имперских горо-
дов; земские сословия (в княжествах) — дворяне и духовенство;  
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горожане княжеских городов. Сословие духовенства составляли: выс-
шее духовенство в лице епископов и аббатов, низшее духовенство 
в лице священников в городах и в селах; 

— происходит имущественное расслоение горожан и, как след-
ствие, формирование следующих сословий: во-первых, патрициат, 
включающий городские должности управления; во-вторых, бюргер-
ство (оппозиция патрициата), состоящее из горожан средней группы 
населения (по имущественному положению), в том числе ремеслен-
ные мастера; в-третьих, городской плебс (оппозиция патрициата), 
включающий подмастерьев и поденщиков, а также неимущих лиц; 

— отмечается улучшение положения крестьянства, проявившееся 
в замене барщинной системы принудительного крестьянского труда 
на новые формы трудовой организации (ослабление и ликвидация 
личной зависимости крестьян). 

В результате, Германия XIII–XIV вв. после образования самосто-
ятельных княжеств и юридического оформления властных полномо-
чий князей-курфюрстов (вплоть до XIX в.) не являлась единым цен-
трализованным государством.  

В качестве законодательного органа Германии был признан рейхс-
таг, созываемый императором два раза в год и состоявший из следую-
щих подразделений (курий): курии курфюрстов, курии князей и курии 
германских городов. В компетенцию рейхстага входило решение меж-
дународных и общих государственных вопросов, в том числе террито-
риальное устройство империи и княжеств, вопросы установления от-
ношений между княжествами, регулирование вопросов повинностей, 
изменений в праве и т. д.  

В княжествах управление было реализовано ландтагами как мест-
ными сословно-представительными органами, а также общими собра-
ниями княжеских рангов, состоящими из палат духовенства и дворян-
ства, горожан. В некоторых княжествах в состав подобных собраний 
входили представители крестьянства. 

Полномочия ландтагов: избрание императора (при пресечении 
правящей династии), состава княжеских советов; реализация отдель-
ных военных, полицейских, церковных функций, функций в сфере 
внешней политики; судопроизводство (в качестве высшей инстанции 
до формирования особых судов). 

Особым правовым статусом в Германии периода феодальной раз-
дробленности обладали города, классифицируемые на виды: имперские 
города (вассалы короля); вольные города, обладающие самоуправлением; 
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княжеские города, которые были подчинены князю соответствующего 
германского княжества. Законодательная власть в городах принадле-
жала советам, включающим комиссии по определенным сферам го-
родского хозяйства. В качестве органа исполнительной власти высту-
пал магистрат, возглавляемый бургомистрами (бургомистром). Пол-
номочия представителей совета и магистрата носили безвозмездный 
характер.  

В результате данных процессов этап феодальной раздробленно-
сти средневековой Германии характеризуется завершением явлений 
децентрализации, установлением самостоятельного статуса князей 
(фактически статуса независимых государей); усилением как эконо-
мической, так и политической обособленности княжеств. Отмечено 
территориальное увеличение государства; образование самостоятель-
ных княжеств; рост экономики; совершенствование цехового ремес-
ленного производства; формирование товарно-денежных отношений; 
объединение северогерманских городов в торговый союз — Ганзу1. 

6.2. Общая характеристика средневекового права Германии 
Начало средневекового германского правоведения связано с фор-

мированием в V–IX вв. у древнегерманских народов Варварских правд 
(судебников). К наиболее ранним из Варварских правд относится дати-
рованная второй половиной V в. Вестготская правда. В конце V — нача-
ле VI в. вступила в силу Бургундская правда, в VI в. — Салическая и Ри-
пуарская правды, в VII в. — Англосаксонские правды и Эдикт Ротари 
(Лангобардская правда). Впоследствии (VII–VIII вв.) начали действовать 
Баварская и Алеманнская (Швабская), а в конце VIII –начале IX в. — 
Хамавская, Саксонская, а также Тюрингская и Фризская правды. 

При типической тождественности действующие варварские правды 
раннесредневековой Германии различаются как по содержанию пред-
писаний и наличию конкретных правовых институтов, так и по соот-
ношению с нормами королевского законодательства. Так, Салическая 
правда (или Салический закон) — первый письменный источник права 
франкского государства, представляющий собой сборник общепри-

                                      
1 Термин «Ганза» первоначально обозначал группу купцов, приобретя с XIII в. 

значение мощного торгового союза городов Северной Германии и городов, 
первоначально возникших в колонизованных немцами землях. К Ганзе впо-
следствии были присоединены многие государства, в т. ч. Новгородская фео-
дальная республика (1262), 170 других городов — от берегов Рейна до Восточ-
ной Прибалтики. 
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знанных положений обычного права, сформированный в начале VI в. 
во время государственного правления короля Хлодвига. Салической 
правде свойственен архаизм, формализм, казуистический характер, от-
ражающийся на описываемых юридических категориях. Документ со-
держит положения об обязательственных, брачно-семейных, уголовных 
и гражданских отношениях, отражает нормы наследственного права 
(наследование по закону и по завещанию). 

Из смысла положений Салической правды, посвященных наказу-
емым деяниям, вытекает, что правовая категория «преступление» 
включает акты причинения личного и имущественного вреда, а также 
вреда королевскому миру. В качестве субъекта преступления призна-
ны свободные франки, литы и рабы.  

В отношении классификации преступлений документ отражает 
следующие группы деяний: во-первых, против личности (членовреди-
тельство и убийство, изнасилование, оскорбление и клевета); во-
вторых, против собственности (кража и поджог, грабеж); в-третьих, 
против судопроизводства (отправления правосудия) (лжесвидетель-
ство и неявка в суд); в-четвертых, против предписаний короля.  

Отягчающие обстоятельства, влияющие на степень юридиче-
ской ответственности: совершение убийства группой лиц, а также — 
во время похода; сокрытие следов совершенного преступления; акты 
подстрекательства к преступлению (к убийству, к краже). Цель нака-
зания — возмещение вреда потерпевшему, в том числе королю за не-
соблюдение королевского мира 

Действие обычного права продолжалось на начальных этапах 
существования раннефеодальной Германии, важной чертой правовой 
культуры которой являлся партикуляризм права. Период IX–XI вв. 
отмечен ослабеванием авторитета императорских, а впоследствии — 
княжеских указов; признанием в качестве источника права местных 
обычаев; наличием личного принципа действия права.  

Исторический период XII — первой трети XIII в. отмечен форми-
рованием в средневековой Германии общих принципов права и право-
вых институтов, которые составили основу национального «общего 
права». Данные принципы и институты формировались на основе уни-
версальных правовых норм обычного права германцев, а также на базе 
законотворческой деятельности императоров. Так, систематически из-
даваемые (как императором, так и рейхстагом) «статуты мира» включа-
ли общие нормы, регулирующие отношения в сфере личной безопасно-
сти, собственности, юридической ответственности. Так, в период  
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1103–1235 гг. подлежали изданию около двадцати статутов, среди ко-
торых и Майнцский статут (1235). Неоднократно подтвержденный на 
имперском уровне Майнцский статут впоследствии провозгласил об-
щие национальные принципы германского права (например, принцип 
судебного разбирательства исключительно в целях обеспечения защи-
ты личности и его имущества, а не в целях мести и самосуда). 

В качестве важного свода (сборника) писаного права средневеко-
вой Германии периода феодальной раздробленности, объединившего 
основные национальные правовые обычаи, признан трактат «Саксон-
ское зерцало»1. Многие институты данного свода были заимствованы 
из древнеримского и канонического права, из общепризнанных по-
ложений обычного права, из судебной практики северо-восточной 
Германии. Трактат составлен в 1221–1235 гг. судьёй рыцарского со-
словия, ученым Эйке фон Репгофом и состоял из свода земского пра-
ва (три книги, от 70 до 90 статей) и свода ленного права (три главы, 
около 200 статей). 

Ленное право регулировало отношения сюзеренитета-вассалитета 
в среде германских феодалов, включая: нормы о ленных (вассальных, 
феодально зависимых) отношениях феодалов, об их иерархии; о ви-
дах ленов, о порядке их получения, держания, утраты, наследования; 
об особенностях нравов; о требованиях к культуре земледелия, поль-
зования природными ресурсами, др. 

Земское право (право северо-восточных областей Германии) ре-
гулировало отношения: во-первых, в сфере общественного и государ-
ственного устройства (вопросы административного управления, 
структуры общества (сословий), избрания императора, разделения 
власти (светская, духовная), местных обычаев, повинностей, основ 
феодальной собственности и др.); во-вторых, в сфере устройства су-
да, судопроизводства; в-третьих, в области гражданских, поземель-
ных, семейных, наследственных, уголовных отношений. 

Cословно-классовая структура общества средневековой Германии 
XIII в., которая нашла отражение в сборнике законов «Саксонское зер-
цало», построена на основании комплекса господствовавших в государ-
стве отношений земельной феодальной собственности. В указанной 
связи как содержание, так и форма собственности на землю на данном 
историческом этапе раскрываются посредством отраженной в «Саксон-
ском зерцале» структуры феодального общества.  

                                      
1 Зерцало (Spiegel) (в контексте «Саксонское зерцало») — образ (отражение), 

образец, ученая книга.  
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В документе представлены две классификации населения по со-
словиям: во-первых, в соответствии с правами состояния, которые 
оказывали влияние на подсудность (свободные благородные, свобод-
ные неблагородные («шеффенское сословие») и несвободные, зави-
симые лица (это и министериалы (служилое сословие), и крестьяне, 
и батраки, и крепостные); во-вторых, в соответствии с принадлежно-
стью к военному рангу (щиту) .  

Деление в «Саксонском зерцале» свободных лиц на «благород-
ных» (freie Herren) и свободных лиц, однако, «неблагородных» (сво-
бодные «шеффенского сословия», Schoffenbarfreie) проводило грань 
между лидерами господствующего класса — собственниками объек-
тов крупного землевладения (князья, графы, обладающие четырьмя 
первыми военными щитами), и иными свободными. 

Принадлежность к шеффенскому сословию, которое переходило 
в порядке наследования, способствовала праву на участие в качестве 
представителя как в епископских, так и земских германских судах 
(трижды в год). Вергельд1 и возмещение шеффенов такими же, как 
у «благородных», что отражало свободное правовое состояние данных 
лиц. В соответствии с военно-феодальной сословной иерархией данное 
сословие было причислено к пятому щиту. Впоследствии (в XIV в.) по 
мере развития рыцарского сословия и формирования сословия дворян, 
шеффенское сословие (внутри дворянства высшей группы), подлежало 
преобразованию в категорию лиц «свободных благородных» (низшая 
ступень в сословии свободных лиц средневековой Германии). 

 «Саксонское зерцало», исходя из того, что вергельд устанавли-
вался по происхождению, определял одинаковый размер вергельда 
и пени (возмещения) для всех свободных (от князей до шеффеннов) 
в эквиваленте, равном 30 шиллингам.  

Семейно-имущественные и семейно-наследственные отношения, 
отраженные в «Саксонском зерцале», демонстрируют сословный ха-
рактер брака и семьи. 

К особенностям семейных правоотношений относится: 
— охрана личных и имущественных прав женщины; 
— при сословно-неравном браке жена следовала состоянию мужа, 

а дети — состоянию родителя, находившегося в сословной иерархии 
                                      

1 Вергельд — денежная компенсация за убийство свободного человека, вы-
плачиваемая членами рода преступника семье убитого, постепенно вытеснив-
шая кровную месть; устанавливался в зависимости от социального положения 
убитого, его пола, возраста, национальности (галло-римской либо германской).  
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на более низкой социальной ступени, в связи с чем дети были ограни-
чены в наследственных правах; 

— установление опеки мужа во время брака, освобождение из-
под опеки и восстановление родственных связей со своей семьей по-
сле его смерти (опекуном становился ближайший родственник равно-
го с пережившей женой происхождения (не родственник мужа), спо-
собный владеть оружием); 

— во время брака имущество супругов находилось в режиме общей 
собственности (право владения и пользования); правом распоряжения 
обладал исключительно супруг по праву опекуна (земское право); 

— возможность расторжения брака посредством развода. «Если 
муж расторгал брак, жена получала право на пожизненное содержание, 
право пользования земельным участком, но теряла право на «утренний 
дар» (Земское право (далее — ЗП), кн. I, ст. 21, § 2; кн. III, ст. 74). 
При разводе, после смерти мужа принадлежавшая жене недвижимость 
переходила ее наследникам» (ЗП, кн. I, ст. 31, §1,2). 

— при разводе и разделе общего имущества жена могла получить 
часть материальных благ, привнесенных ею после заключения брака, 
и «женскую долю» движимого имущества, предназначенного для лич-
ного пользования (предметы домашнего обихода, украшения и пр.); 

— в отношении недвижимого имущества действовало правило: 
«Имущество жены не должно ни расти, ни уменьшаться»; 

— после прекращения брака либо после смерти главы семьи для 
жены выделялась «продуктовая доля» (пожизненное содержание вдовы). 

Сословный характер общества и семьи проявлялся в различных 
правилах наследственного правопреемства, предусмотренных в «Сак-
сонском зерцале» для отдельных сословий, в том числе при наследо-
вании земельных владений. 

Основная черта наследственного права — регламентация насле-
дования по закону (до седьмой степени родства по мужской и жен-
ской линии)1, отсутствие наследования по завещанию, различные 
                                      

1 После бездетного мужчины наследовал отец, в отсутствии отца — мать 
преимущественно перед братом. Каждая относительно близкая степень родства 
устраняла от наследования родственников дальнейших степеней. В каждой сте-
пени родства все наследники делили наследства между собою поровну. В слу-
чае смерти сына раньше отца и наличия внуков от этого сына последние засту-
пали место их отца и делили между собою его наследственную долю (ЗП I 5 § 
1). Если жена умерла раньше мужа, то она не оставляла после себя наследства, 
кроме женской доли и ее недвижимой собственности, которые переходили к ее 
родственникам (ЗП I 31 § 1). 
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правила наследования по ленному и земскому праву. Так, по ленному 
праву по принципу майората (единонаследования1), лен и иное иму-
щество наследодателя переходило по наследству его ближайшему 
родственнику по мужской линии (одному сыну). По земскому праву 
все сыновья, как и другие родственники, были признаны в качестве 
наследников в равных долях. В качестве исключения: наследственная 
масса жены — женская продуктовая доля, утренний дар — подарок 
от мужа при заключении брака (движимое (домашние животные) 
и недвижимое (дом и участок) имущество). 

Нормы «Саксонского зерцала», посвященные уголовным право-
отношениям, содержали положения о стадиях совершения преступ-
ления, о формах вины преступника, формах соучастия, о правилах 
необходимой обороны и пр.  

В отношении квалификации правонарушений выделены: правона-
рушения, которые влекут в качестве санкции смертную казнь либо 
телесное наказание (уголовные преступления); вергельд — правона-
рушения, при совершении которых назначается имущественное воз-
мещение за причиненный вред (ущерб) (деликт); правонарушения, 
которые, одновременно с вергельдом, влекут штраф (правонарушения 
смешанной природы — одновременно и деликт, и преступление). 

Трактат, регулируя уголовные отношения, отражает жестокость 
применяемых санкций: помимо штрафа и вергельда Ландрехтом 
предусмотрены изувечивающие телесные наказания в виде сдирания 
кожи, вырывания языка, отсечения руки, выкалывания глаз, колесо-
вания, сожжения на костре, отсечения головы, повешения, сажания на 
кол, закапывания в землю живьем.  

В конце XIII в. (1275) на основе «Саксонского зерцала» был издан 
новый свод германских норм обычного феодального права «Швабское 
зерцало», который, помимо земского и ленного права, содержал значи-
тельное количество положений, регулирующих отношения между гос-
ударством и церковью в герцогстве Швабии. Источники Швабского 
зерцала: положения обычного права (в незначительной степени), вар-
варских правд (Баварская и Аллеманская правды), капитулярий рим-
ского, канонического права, Библии, идеи францисканцев.  

                                      
1 Принцип единонаследия в ленном праве «Саксонского зерцала» объясняет-

ся необходимостью сохранить в руках наследника-мужчины, способного но-
сить оружие, феодальную земельную собственность как основу власти и силы 
феодала и его семьи. 
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Свод норм обычного средневекового права «Швабское зерцало» 
имел большое распространение, как при судопроизводстве, так и при 
составлении других источников германского права периода феодаль-
ной раздробленности. 

В конце XIII в. в Германии (г. Магдебург) возникло феодальное 
право, именуемое Магдебургским правом, признанное первой уни-
версальной европейской системой городского права, сформирован-
ной в соответствии с принципами самоуправления. В основе Магде-
бургского городского права — признанные в Западной Европе нормы 
континентального права, привилегии архиепископа Вихмана патри-
циату (1188), «Саксонское зерцало», судебные акты шеффенов 
г. Магдебурга, положения городского устава.  

Городское право регулировало на уровне собственной правовой 
(городской) системы общественную, экономическую и политическую 
жизнь города, сословный статус горожан, другие права, в том числе 
в сфере товарно-денежных отношений. 

В XIV в. Магдебургское право подлежало систематизации в пяти 
книгах: 1-я книга — отношения в сфере избирательного права; 2-я кни-
га — вопросы судебной системы и судопроизводства, в том числе пра-
вила подведомственности и подсудности и пр.; 3-я книга — отношения 
в сфере обращений граждан; 4-я книга — нормы семейно-
наследственного права; 5-я книга — совокупность неоднородных отно-
шений, не подпадающих под правовую природу отношений, урегулиро-
ванных в первых четырех книгах (гражданское, уголовное право и пр.). 

Впоследствии в рамках городского права выделилось торговое 
право («право купцов»), значительное количество норм которого бы-
ло включено в статуты городского права XIII в. Любека, Брюгге, 
Гамбурга, других городов — членов Ганзы. В рамках торгового права 
особое значение имели законы Висби (1350), действующие в портах 
в городах на о. Готланд в Балтийском море, регулирующие отноше-
ния в сфере морской перевозки и торговли.  

В целом, Магдебургское городское право, благодаря непревзой-
денности по законодательной технике правовых норм, было признано 
и внедрено в Восточной Пруссии и в Силезии, в Чехии и в Венгрии, 
в Польше и в Беларуси, в Украине, в Литве и в Российской империи 
(1785)1, характеризуясь правовыми особенностями в зависимости 
от местных обычаев и традиций. 

                                      
1 На основе Магдебургского права в 1785 г. в России была составлена Грамо-

та на права и выгоды городам Российской империи (известная как «Жалованная 
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Феодальная раздробленность Германии официально была закреп-
лена в Золотой булле (1356), изданной Карлом IV (сыном короля Боге-
мии (Чехии)). Документ состоял из 31 положения, из которых 4 отра-
жали запреты: запрет на междоусобные войны; запрет на формирова-
ние союзов между германскими городами; запрет на включение в го-
родскую среду лиц, не признанных в качестве жителей города; запрет 
на самовольное взимание с граждан дорожных сборов (пошлин). 

В остальном Золотая булла регулировала отношения в сфере из-
бирательного права. В соответствии с документом, король подлежал 
избранию на пост большинством голосов коллегии из семи курфюр-
стов, в которую входили архиепископ майнцский, кельнский и трир-
ский, король богемский (чешский), пфальцграф рейнский, герцог сак-
сен-виттенбергский, маркграф бранденбургский.  

Курфюрсты обладали иными властными полномочиями (право на 
высшую юрисдикцию, на смещение императора, суда над ним, и пр.). 
При этом возведение на имперский трон не имело зависимости от во-
леизъявления папы римского.  

Характеристика германского права на этапе окончания периода 
средневековья в эпоху Реформаторства на имперском уровне отражена 
в «Каролине» (Constitutio criminalis Carolina), датированной 1532 г. До-
кумент представлял собой Уголовно-судебное уложение, вступившее 
в силу во время правления императора Карла V и регулирующее уго-
ловные и уголовно-процессуальные отношения. «Каролина» сформи-
рована под влиянием юридической науки, римского права, реципиро-
ванного под германскую действительность, регулируя законопорядок 
в Германии до конца XVIII в. (в отдельных землях до середины XIX в. — 
периода создания в княжествах уголовных, уголовно-процессуальных 
кодексов). В основу трактата положены Бамбергское уголовно-
судебное уложение (1507) и сформированное на его основе Бранден-
бургское уголовно-судебное уложение (1516). 

«Каролина» включала общие принципы уголовного права и уго-
ловно-правовые институты, характеризующие состав преступления — 
объект, субъект, объективная, субъективная стороны (формы вины, 
объективное вменение; обстоятельства, которые исключают и смягча-
ют, отягчают уголовную ответственность, положения о соучастии  
                                                                                                                           
грамота городам»), магдебургское право продолжало действовать после присо-
единения территорий Речи Посполитой к Российской империи. Так, г. Романов 
получил магдебургское право в 1817 г., в 1831 г. указом императора Николая I 
оно было отменено по всей Империи, помимо Киева, где сохранилось до 1835 г. 
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и покушении, ряд других). Характеризуя субъект преступления, зако-
нодатель отражает принцип равенства перед правосудием всех сосло-
вий («бедных и богатых»), указывая при этом во многих статьях 
о необходимости учета сословия и «знатности». Так, при совершении 
кражи знатным лицом, в отношении которого существует вероятность 
исправления, оно может быть привлечено не к уголовной, а к граждан-
ско-правовой ответственности посредством возмещения 4-кратной сто-
имости вещи (ст. 158). 

Особое внимание в «Каролине» уделено несовершеннолетним пра-
вонарушителям: ст. 179 «О преступлениях, не имеющих разума по ма-
лолетству или иным причинам», ст. 164 «О малолетних ворах», ряд 
других, что послужило впоследствии основанием формирования в пра-
вовой системе Германии отдельной отрасли, регулирующей преступ-
ность несовершеннолетних (Jugendgerichtsgesetz). 

Несмотря на процесс унификации норм германского права, соци-
ально-правовые предпосылки рекомендательного характера «общего 
права» Германии характеризовались, в целом, зависимостью от уровня 
их признания на определенной германской территории — «государ-
стве», что свойственно правовой системе государства периода фео-
дальной раздробленности. Формирование правовой системы Германии, 
в целом, датировано 70–80-ми гг. XIX в., что обусловлено объединени-
ем в 1866 г. германских «земель-государств» в Северо-Германский Со-
юз во главе с Пруссией и созданием Германской империи (1871). 

Основными чертами феодального права средневековой Герма-
нии периода феодальной раздробленности, соответственно, признан: 
партикуляризм — обособленность правовых порядков (укладов) гер-
манских земель (ленное, земское и городское право); влияние на пра-
ва граждан принадлежности к сословию. 

6.3. Особенности судопроизводства в средневековой Германии 
Система судоустройства Германии во время Средневековья, в це-

лом, характеризовалась наличием нескольких разновидностей судов:  
— феодальные суды (основная часть судебных учреждений), 

формирующиеся в поместьях землевладельцев (первоначально су-
дебная юрисдикция земельного владельца имела распространение 
на крепостных, впоследствии на все категории лиц — население фео-
дальных владений);  

— сеньориальные суды (крупные имперские вассалы (герцоги, 
курфюрсты, князья) и приравненные к ним представители высшего 
духовенства (архиепископы и епископы)); 
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— церковные суды, юрисдикция которых имела распространение 
как на определенные категории лиц (духовенство, некоторые свет-
ские лица), так и на определенный круг рассматриваемых дел (семей-
ные, наследственные и пр.);  

— городские суды, устройство которых различалось: в одних го-
родских судах судопроизводство осуществлялось судьёй и его засе-
дателями, в других — в составе городского совета либо городской 
общины; 

— высший суд княжеств, сформированный с укреплением кня-
жеской власти; 

— общеимперский суд и округа во главе с амтманами (XVI в.). 
Различные виды судов применяли разные формы судебного  

процесса. 
Судебный процесс средневековой Германии до конца XII в., как 

и прежде во франкском государстве, в которое входили германские 
земли, характеризовался, в целом, обвинительным (ординарным, со-
стязательным) характером. Содержание судебного процесса регули-
ровалось правовыми обычаями и включало поединок (судебную  
дуэль), реализация которого могла быть осуществлена в соответствии 
со взаимным волеизъявлением сторон либо при констатации лжесви-
детельства.  

В XI в. судебный процесс Германии постепенно утрачивает об-
винительный (состязательный) характер, а судопроизводство в сеньо-
риальных судах, в котором участвовали представители сословия кре-
стьян, допускало пытки. Постепенно частноправовой принцип судеб-
ного преследования вытесняет следственно-розыскной (инквизици-
онный) судебный процесс, формировавшийся в государстве в течение 
XIII–XIV вв. При этом вплоть до XV в. в германских судах парал-
лельно применялись и экстраординарный, и ординарный процессы.  

К концу XV — началу XVI в. в Германии сложились следующие 
исторические предпосылки легализации экстраординарного (инквизи-
ционного) процесса (в церковных и в светских судах): экономическое, 
торговое развитие германских «государств», городов, расслоение об-
щества с активизацией явления пауперизованности (массовой бедно-
сти), рост преступности, борьба за власть местных германских кня-
зей, стремление к абсолютной власти императора. 

В данный период в некоторых входивших в империю феодаль-
ных землях действовали местные уголовные кодексы, предусматри-
вающие возможность применения выработанного в практике судов 



82 

инквизиционного (следственно-розыскного) процесса с возможно-
стью применения пыток и различных наказаний.  

Окончательная регламентация экстраординарного судебного про-
цесса была осуществлена с утверждением идей абсолютизма в конце 
средневекового периода Германии, что нашло отражение в Ордонансе 
о суде и охране порядка в королевстве (1498), в «Каролине» (1532), 
впоследствии — в Ордонансе об отправлении правосудия (1539)  
и в Большом уголовном ордонансе (1670).  

Так, Ордонанс 1498 г., закрепляя применение экстраординарного 
(розыскного) процесса (при возможности существования ординарно-
го (состязательного) процесса), предусматривал следующие стадии 
судопроизводства. 

Первая стадия, включающая предварительное следствие (дозна-
ние, information), характеризовалась тайным характером и заканчива-
лась направлением материалов прокурору, который должен был сфор-
мировать заключение1. В соответствии с заключением прокурора, судья 
обязан вынести постановление об аресте либо о вызове обвиняемого 
в суд, осуществить допрос, решить вопрос о второй стадии судебного 
процесса (непосредственно судопроизводство) — о применении вида 
процесса (ординарный или экстраординарный). Ординарный процесс 
характеризовался открытым разбирательством, участием сторон, в том 
числе прениями, освобождением обвиняемого на поруки и пр. При экс-
траординарном процессе, который применялся чаще и особенно при 
тяжких преступлениях, судопроизводство осуществлялось в закрытом 
заседании в присутствии судьи и секретаря, виновность обвиняемого 
презюмировалась, в качестве доказательств достаточно было показаний 
одного свидетеля. При этом при экстраординарном процессе судья при 
участии от четырех до шести чиновников суда и практиков (из местных 
жителей) был полномочен применить к обвиняемому (рецидивисты 
и бродяги) пытки и телесные наказания, а также смертную казнь. 

В данный исторический период средневековья в германском судо-
производстве формировался институт обжалования. До XIII в. приго-
воры судов были признаны окончательными, не подлежащими обжало-
ванию, за исключением признания судом вышестоящего сюзерена 
                                      

1 Впоследствии было сформировано два этапа первой стадии судопроизвод-
ства (предварительного следствия): inquisitio generalis (общий розыск, имею-
щий целью выяснение факта совершения преступления и уточнение личности 
подозреваемого), и inquisitio specialis (розыск, направленный на расследование 
преступления определенного обвиняемого). 
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«ошибки в праве». В качестве проявления несогласия с судебным ре-
шением допускался судебный поединок. Постепенно обжалование ста-
ло входить в практику всех германских судов. С указанной целью дело 
могло быть направлено из сеньориального суда в суд короля, решения 
которого допускались к обжалованию в высшую судебную инстанцию 
по гражданским и уголовным делам (Парижский парламент).  

Ключевые понятия темы 
«Каролина» (Constitutio criminalis Carolina) — датированный 1532 г. 

документ, который представлял собой Уголовно-судебное уложение, 
вступившее в силу во время правления императора Карла V и регули-
рующее уголовные и уголовно-процессуальные отношения. 

Салическая правда (или Салический закон) — первый письмен-
ный источник права франкского государства, представляющий собой 
сборник общепризнанных положений обычного права. 

Партикуляризм — обособленность правовых порядков (укладов) 
германских земель, влияние на права граждан принадлежности к со-
словию. 

Пауперизованность — бедность населения, рост преступности, 
борьба за власть местных германских князей, стремление к абсолют-
ной власти императора. 

Золотая булла — документ, регулировавший отношения в сфере 
избирательного права. В соответствии с документом, король подле-
жал избранию на пост большинством голосов коллегии из семи кур-
фюрстов. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Назовите этапы становления германской государственности. 
2. Дайте общую характеристику общественного и государствен-

ного строя раннефеодальной Германии.  
3. Дайте характеристику германского средневекового права. 
4. Назовите судопроизводство на этапе раннефеодальной Германии. 
5. Охарактеризуйте судопроизводство на этапе Германии перио-

да феодальной раздробленности. 
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Тема 7 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ  

7.1. Формирование феодальных отношений  
и государственности у англосаксов 

В историографии средневековой Англии выделена периодизация, 
предшествующая феодальным отношениям и явлениям государ-
ственности: 

— начало заселения острова кельтскими племенами (VI в. до н. э.), 
их смешение с коренным населением (пикты, скотты) и образование 
племени бриттов (I в. — V в. до н. э — Римская Британия — провинция 
Римской Империи); 

— переселение в Шотландию гэлов из Ирландии (700 г. до н. э.), 
скоттов из Ирландии (500-е гг. до н. э); 

— завоевание Британии англосаксами (северогерманскими пле-
менами англов и саксов, ютов), вытеснивших бриттов на окраинные 
территории острова (середина V — IX в.) (этап распада общины и за-
рождения феодального общества); 

— образование на территории Британии несколько варварских 
королевств: Кент, основанный ютами (крайний юго-восток); сформи-
рованные преимущественно англами — Мерсия (центр), Нортумбрия 
(север), Восточная Англия (восток); основанные саксами Уэссекс 
и Сассекс (юг, юго-восток) (конец VI в.); 

— развитие социально-экономических отношений (VII в.); 
— рост феодального землевладения и формирование крупной зе-

мельной собственности (VII–VIII вв.); 
— вторжение на остров датчан и норвежцев (VIII в.);  
— становление феодального общества, феодальных отношений, 

формирование государственности (IX–XI вв.). 
Основная масса местного населения на завоеванных территориях 

Британии — англосаксы и юты, у которых формирование феодальных 
отношений происходило посредством внутренней национальной эво-
люции под воздействием распада первобытно-общинного строя. Замене 
общинных отношений на феодальные способствовало увеличение со-
циального неравенства, преобразование сословия эрлов в крупных зем-
левладельцев (при поддержке светской, духовной власти), развитие фе-
одальной собственности на землю и крестьян (XI в.).  

Основа средневекового англосаксонского общества по сословиям 
(первое столетие после завоевания Британии англосаксами): керлы 
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(свободные крестьяне-общинники) и эрлы (знать). Особое социальное 
положение среди сословий занимала родовая знать, постепенно вы-
тесненная дружинниками, являющимися опорой короля и обладаю-
щими собственностью земли, зависимыми крестьянами.  

В английском антиковедении выделены следующие основные эта-
пы генезиса явлений государственности у англосаксов: IX–XI вв. — 
этап становления феодальных отношений и формирования институции 
англосаксонской раннефеодальной монархии; XI–XII вв. — этап 
утверждения централизованной сеньориальной монархии; вторая поло-
вина XIII — XV в. — этап сословно-представительной монархии; конец 
XV — середина XVII в. — этап абсолютной монархии. 

Эпоха формирования феодальных отношений (IX–XI вв.) харак-
теризуется следующими особенностями: устойчивостью общинных 
традиций, достаточно поздним (нежели у франков) возникновением 
печати, медленными процессами исчезновения сословия свободного 
крестьянства и возникновения крупного землевладения феодалов. 
Обусловленность данных явлений связывается также с достаточно 
слабыми процессами романизации Британии (т. е. распространения 
материальной и духовной римской культуры, ассимиляция разных 
культур), агрессивным характером англосаксонских завоеваний, по-
средством которых подлежали уничтожению остатки влияния Рим-
ской империи.  

Помимо изложенного, племена англов и саксов, фризов и ютов, 
переселенные в Британию, отставали в социально-экономическом 
развитии от иных народов (франки и вестготы, бургунды), поселив-
шихся в Римскую Галлию, что повлияло на долгое сохранение пле-
менных обычаев и на воздействие скандинавских традиций. 

В историографии Англии эпохи формирования англосаксонской 
раннефеодальной монархии к предпосылкам укрепления королевской 
власти относятся: потребность в обороне страны от набегов норманнов, 
в консолидации усилий господствующего класса для преодоления кре-
стьянского сопротивления явлениям закрепощения. При достаточно 
сильном влиянии военной власти короля и действии принципа выбор-
ности при передаче престола монарху принадлежало: право государ-
ственного управления, право верховной земельной собственности, пра-
во на формирование системы денежного обращения, на установление 
государственных пошлин, правил прохождения военной службы.  

В систему государственных органов входили приближенные ко-
роля (как должностные лица государства). Высшим органом власти 
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выступал Совет витанов («мудрых») (витанагемот)1 в составе коро-
ля, представителей светской знати (в т. ч. королевских танов, при-
глашенных королем), а также высшего духовенства. Состав вита-
нагемота менялся в зависимости от этапа правления. Так, при короле 
Эдуарде Исповеднике2 в качестве членов витанагемота выступали, 
в том числе: значительная часть норманнов, обладающих при дворе 
короля должностями и земельной собственностью; выборные лица 
от г. Лондона; короли Шотландии и Уэльса. 

Функции Совета: избрание на престол, создание высшего суда.  
В английских регионах (в X в. это 32 округа — графства с цен-

трами в укрепленных городах), действовали принципы местного са-
моуправления. К органам местного самоуправления графств относи-
лись собрания, полномочные дважды в год решать основные местные 
вопросы в рамках форума с участием всех свободных сословий. Ор-
ганы управления в городах и в портах — собственные собрания, ко-
торые впоследствии были преобразованы в городские и купеческие 
суды. Органы местного самоуправления в лице собрания действовали 
также в деревнях. 

Институционально управление графством, его вооруженными 
силами и собранием графства осуществлялось элдорменом, который 
назначался королем при согласии Совета из числа представителей 
местной знати. Основные полицейские и судебные функции, функции 
по надзору за поступлением в казну налогов, сборов и судебных 
штрафов возлагались на герефов (королевский министериал) как лич-
ных представителей короля из числа «среднего звена» служилой 
знати. Гереф (подобно графу у франков) был полномочен занимать 
должность управляющего соответствующего округа либогорода.  

Исторический англосаксонской этап IX–XI вв., соответственно, 
характеризуется генезисом феодальных отношений, формированием 

                                      
1 Витенагемот (сокр. витан) — народное собрание, предшественник англий-

ского парламента) в англосаксонский период истории Англии, представляющий 
интересы англосаксонской знати и духовенства, имеющий совещательные 
функции при короле. Возник в VII в. и действовал на протяжении 400 лет, в те-
чение которых главные вопросы государственной политики решались королем 
при обязательном одобрении витенагемота. 

2 Эдуард Исповедник (Edward the Confessor) (около 1003–1066), английский 
король, родившийся в Ислипе (Оксфордшир), первый сын от второго брака ко-
роля Этельреда II Неразумного и Эммы-Эльфгифы, дочери Ричарда II, герцога 
Нормандского. 
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раннефеодальной монархии, созданием на местном уровне централи-
зованного бюрократического управления, осуществляемого посред-
ством деятельности должностных лиц административных единиц 
(округов), которые действовали на основании письменных указаний 
(приказов) короля и подотчетны королю. 

XI–XII вв. — этап развития явлений государственности, феодали-
зации, утверждения централизованной сеньориальной монархии, ха-
рактеризующийся: 

— дальнейшим формированием не получивших законченной 
формы и общего распространения институций феодальной вотчины, 
вассальных отношений и сословной иерархии; 

— нормандским завоеванием 1066 г., окончившимся захватом 
Лондона Герцегом Нормандским, приобретшим титул короля Англии 
Вильгельма I Завоевателя, и завершением утверждения феодальных 
отношений; 

— формированием в Англии герцогства Нормандского, насажде-
нием местному населению феодальных порядков, традиций и обыча-
ев нормандцев; 

— утверждением в качестве характерной специфики националь-
ного феодализма ранней централизации, политической консолида-
ции, прямой вассальной подчиненности представителей феодального 
общества от короля; 

— признанием в качестве основы феодального хозяйства сово-
купности земельных владений феодала (манора);  

— объявлением земель королевства собственностью короля (ос-
новная часть земли — королевский домен (коренное владение), другие 
земли принадлежали церкви и светским феодалам (вассалам короля)); 

— противоречиями между англосаксонской знатью (подчиненное 
положение) и нормандской знатью (привилегированное положение), 
как и между светскими и духовными феодалами. 

Период утверждения централизованной сеньориальной монархии 
характеризовался также представительством королевской админи-
страции в территориальных единицах страны (в графствах) — в лице 
шерифов, исполняющих приказы канцелярии короля и обладающих 
полицейскими, военными и финансовыми административными пол-
номочиями. В сотнях данные властные полномочия были реализова-
ны помощниками шерифов и бейлифами (управляющими феодаль-
ным поместье), которые, как и шерифы, взаимодействовали с собра-
ниями графств, сотен, председательствуя на них. 



88 

Проведение в Англии в 1086 г. поземельной переписи населения, 
отраженной в «Книге Страшного суда»1, способствовало: во-первых, 
закреплению за каждым из феодалов земельного владения и соответ-
ствующего места в феодальной иерархии; во-вторых, ускорению про-
цесса закрепощения крестьян и закреплению их правового статуса 
(вилланы2 — свободные крестьяне и фригольдеры3 — крепостные 
крестьяне); в-третьих, становлению фиксированного налога на землю. 

На развитие и усиление централизованной сеньориальной монар-
хии оказали влияние реформы Генриха II4, проведенные в период  
1154–1189 гг., в результате которых произошло увеличение как воен-
ных, финансовых, так и судебных компетенций короля. Ведущие 
направления реформы: усиление центральной власти, как и централи-
зация судебных, финансовых государственных учреждений; возведение 
и рост обладающих признаками самоуправления (однако без полной 
автономии) и уплачивающих дань королю городов как ремесленных 
и торговых центров; реорганизация действующей армии; возможность 
замены военной службы рыцарей, податей, повинностей крестьян де-
нежным эквивалентом («щитовые деньги»); поддержка королевской 
власти горожан, фригольдеров; развитие денежных и рыночных отно-
шений, торговли с Францией и с Нормандией. 

Период утверждения централизованной сеньориальной монархии 
связан с правлением Иоанна Безземельного (1199–1216), при котором 

                                      
1 «Книга Страшного суда», или «Книга Судного дня» (ср.-англ. Domesday 

Book) — свод материалов первой в Европе периода Средневековья единой по-
земельной переписи английского населения (1085), проведенной по прика-
зу Вильгельма Завоевателя. Материалы переписи позволяют свидетельствовать 
о социальном и экономическом, демографическом генезисе страны в XI в.  

2 Для вилланов были характерны повинности, установленные в соответствии 
с волей лорда: обременительная барщина и оброк, значительное ограничение 
возможностей ухода с земельного владения, сеньориальная юстиция (подсуд-
ность исключительно суду определенного лорда). 

3 Фригольдерство характеризовалось свободным земельным держанием на 
условиях достаточно низкой ренты. Правовой статус крестьян-фригольдеров: 
личная свобода, фиксирование ренты, право на завещание, на распоряжение зе-
мельного держания (раздел и отчуждение), право на защиту, реализуемую в ко-
ролевских судах. 

4 Генрих II (Генрих Плантагенет) (1133–1189) — король Англии (1154–1189),  
основатель династии Плантагенетов, сын Готфрида, графа Анжуйского и Ма-
тильды, дочери последнего английского короля из Нормандской дина-
стии Генриха I Доброго.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1085
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Англия принимала участие: в войне с французским королём Филип-
пом II Августом, закончившейся поражением Англии и утратой Нор-
мандии; в конфликте с папой римским Иннокентием III, повлиявшем 
на капитуляцию Англии, передачу папе короны и утверждение системы 
папского вассалитета; в столкновении с сословием баронов, что способ-
ствовало подписанию «Великой хартии вольностей» (1215). 

Вторая половина XIII — XV в. в историографии Англии — пери-
од утверждения сословно-представительной монархии, основанной 
на имущественном и наследственном принципах. На переход госу-
дарства к данной форме монархии оказали влияние гражданские вой-
ны, проходившие в период с 1263 по 1267 г.  

Общественный строй Англии данного исторического этапа харак-
теризовался: ростом социальной дифференциации общества, консоли-
дацией городского сословия, обусловленной развитием товарно-
денежных отношений; возрастанием роли свободного крестьянства; 
сближением в экономическом и правовом смысле сословий рыцарства 
и горожан, зажиточного крестьянства; общими политическими и эко-
номическими интересами рыцарства и представителей фригольдерско-
го сообщества1, оказавшими последующее влияние на их политический 
союз и публичное признание, на участие в парламенте; усилением раз-
личий между верхушкой феодалов с другими сословиями. 

Государственный строй периода английской сословно-
представительной монархии характеризовался: политической побе-
дой сословий над королем; созданием централизованного государства 
с вовлечением в государственную власть феодалов; формированием 
институции сословного представительства и учреждением первого 
в истории Англии парламента (1265), как органа сословного предста-
вительства. В полномочия парламента, оказывающего влияние 
на государственную политику Англии до начала XV в. (этап начала 
формирования абсолютной монархии), были включены: налоговая 
и военная политика; законодательная инициатива; право на «импич-
мент» (возбуждение судопроизводства против злоупотребивших пол-
номочиями советников короля).  

В первой половине XIV в. парламент включал, во-первых, верх-
нюю палату из числа лордов, которая состояла из представителей фео-
дальной знати (епископы и аббаты, а также знатные церковные феода-
лы) и, во-вторых, нижнюю палату (палата общин), в которой участво-
вали представители из графств и городов. 

                                      
1 Фригольдеры — английские свободные землевладельцы, пользующиеся из-

бирательным правом в парламенте. 
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Особенности последнего исторического этапа английского фео-
дального государства — этапа абсолютной монархии (конец XV — 
середина XVII в.) связаны с разложением феодального общества 
и с утверждением производственных отношений капитализма. В ис-
ториографии Англии периоду становления абсолютной монархии 
способствовало завершение тридцатилетней войны между Ланкасте-
рами и Йорками (Алой и Белой роз, 1455–1485). Получение правово-
го статуса короля Англии родственником Ланкастеров — Генрихом 
VII Тюдором (1485–1509), его женитьба на Елизавете (дочери Йорк-
ского короля Эдуарда IV) позволило завершить военные действия, 
уничтожив противников абсолютизма. 

Становление английского абсолютизма было обусловлено, по-
мимо значительных изменений в экономическом и общественном 
развитии Англии, преобразованиями феодального в капиталистиче-
ское землевладение, падением системы феодальной ренты, устране-
нием барщины, возникновением арендных отношений в сфере бар-
ских земель за умеренную арендную плату, впоследствии — ликви-
дацией крепостного права и преобразованием статуса крепостных 
крестьян в статус копигольдеров (категория зависимых крестьян).  

Данный исторический период в Англии характеризовался также 
активным развитием товарно-денежных отношений, в том числе 
в сельском хозяйстве; ростом использования наемного труда; кре-
стьянскими восстаниями (1381, 1450); усилиями по укреплению вла-
сти короля со стороны английской знати, как и богатых горожан, 
представителей духовенства; увеличением налогового бремени. 

Имущественное расслоение крестьянства способствовало 
формированию сословия зажиточного крестьянства (фермеров-
фригольдеров), использующих наемный труд и преобразованных в раз-
ряд крупных арендаторов.  

В результате данных процессов исторический период эпохи абсо-
лютной монархии был отмечен изменениями в сословии английского 
дворянства — преобразованиями прежней феодальной знати из числа: 
во-первых, средних слоев дворян, утративших свой статус в войне 
Алой и Белой розы, в новое дворянство, включающее купцов и ростов-
щиков, разделявших интересы буржуазии (джентри); во-вторых, из ма-
териально преуспевающего крестьянства, обладающего земельными 
наделами, выкупленными у феодалов.  

Основные особенности английского абсолютизма:  
— формирование данного политического явления ранее, чем в дру-

гих средневековых государствах, что обусловило его незавершенный 
характер; 
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— сохранение политических институтов, характерных для пред-
шествующей исторической эпохи при отсутствии новых элементов, 
свойственных для классического абсолютизма (французского типа); 

— формирование следующих центральных органов власти 
и управления: король; Тайный совет короля1; парламент (при преобла-
дании власти короля в соответствии со статутом 1539 г., которым коро-
левские указы в Тайном совете были приравнены к нормативным актам 
парламента)2; 

— незначительный уровень централизации, бюрократизации об-
щества3;  

— учреждение стройной системы местного самоуправления 
с возрастающей зависимостью муниципалитетов от центральных гос-
ударственных органов власти; 

— образование в системе местного самоуправления должности 
лорда-лейтенанта, назначаемого в графство королем, полномочия ко-
торого — управление местным ополчением, деятельностью мировых 
судей, а также констеблем4; 

— введение новой административной единицы — церковного 
прихода5; 

— окончательное утверждение верховенства власти короля над 
церковью.  

                                      
1 Тайный совет короля, сформировавшийся на этапе учреждения английского 

абсолютизма, включал в свой состав высших должностных лиц государства: 
лорда-канцлера, лорда-казначея, лорда-хранителя печати и др. 

2 В 1547 г. статут 1536 г. парламентом был отменен, однако преобладание 
власти короля над властью парламента было сохранено. 

3 Бюрократия (от греч. «власть») — одна из форм реализации властных функций 
в усложняющемся обществе, основной элемент в механизме социального регули-
рования в условиях экспансии государственной власти и увеличения численности 
аппарата управления. Категория «бюрократизм» отражена в трех основных аспек-
тах: концентрация государственных властных рычагов в руках специализированно-
го госаппарата в корыстных целях; как бюрократическая система властвования гос-
аппарата и госуправления; как определенный стиль управления. 

4 Констебль (англ. constable) — административная должность в правоохрани-
тельных органах. 

5 Компетенция церковного прихода — вопросы местного церковного и тер-
риториального управления. Вопросы налогообложения, ремонта дорог, мостов 
и пр. подлежали решению Собранием прихожан, полномочных также к избира-
нию должностных лиц прихода. Ведение церковных дел было реализовано 
настоятелем церковного прихода, подконтрольного мировым судьям органам 
управления графствами и центральных государственных органов. 
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7.2. Характеристика средневекового английского права  
и судопроизводства 

Английское право, уникальное по содержанию и по форме, 
по способам формирования и особенностям развития, признано в зна-
чительной степени национальным и традиционным, и, в указанной свя-
зи, сложным и недоступным для рецепции, как в других европейских 
государствах. На особенности средневекового правоведения оказала 
воздействие историческая специфика английской государственности 
(общественного и государственного строя).  

В эпоху английского феодализма раннего средневековья дей-
ствовало обычное право, постепенно сформировавшееся в сборники 
норм англосаксонских королевств — Судебник (Правда) кентского 
короля Этельберта (около 600 г.), Правда Инэ (688–695) и Правда 
датского короля Канута (1017–1035), ряд других. Данные источники 
права по содержанию и правовой природе относятся к «варвар-
ским» правдам, сформированным на древнеанглийском языке. 

Наиболее ранним памятникам англо-саксонского права признан 
Судебник Этельберта, содержание которого не включает достаточно-
го количества норм, регулирующих общественные отношения, как, 
например, Салическая правда. Документ, отражая социальное 
устройство средневековой Англии конца VI — начала VII в., регла-
ментирует вопросы национальной и межнациональной безопасности, 
а также семейные и наследственные, уголовные отношения. 

Как и иные варварские законы, указанные источники английского 
права регулировали незначительное число общественных отношений. 
Так, отдельные титулы Судебника (Законы Инэ) передают особенности 
социальной структуры английского общества; характеризуют правовой 
статус аристократической верхушки, развивавшейся одновременно 
с властью кэрлов (свободных общинников), статус зависимого, несво-
бодного, а также кельтского населения, завоеванного германцами  
в V–VI вв. Законы Канута (1017–1035), в которых прослеживается бо-
лее совершенная законодательная техника, отражают переход англий-
ского общества от общинно-племенной к феодальной структуре. 

После норманнского завоевания Англии (1066) правовые обычаи, 
традиции были преобразованы в общее право1, а впоследствии — 

                                      
1 Общим английское право именовалось постольку, поскольку: во-первых, 

действовало на территории всего государства (только манориальные суды при 
судопроизводстве руководствовались обычаям манора, местным обычаям); во-
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в право справедливости и в статутное право. Период, предшествовав-
ший данной эпохе, именуют периодом действия англосаксонского пра-
ва. При этом римское господство, существовавшее значительное время 
в Англии (400 лет — от правления императора Клавдия до начала V в.), 
отразилось на национальном правоведении незначительно. 

В данный период английской историографии феодалы осуществ-
ляли юрисдикцию в отношении вассалов посредством судов графств 
и сотен, а также судов городов, в которых действовали принципы 
местного самоуправления и местное право. Собственным правом об-
ладала также английская церковь. 

Судопроизводство было реализовано в соответствии с местными 
обычаями в собраниях сотен и графств под председательством шери-
фов, вице-графов. В качестве судей выступали свободные землевла-
дельцы. При этом были сохранены вотчинные (манориальные) суды, 
действующие в отношении вассалов и зависимых слоев населения. 
К основным сохранившимся от англосаксонских времен судебным 
обычаям относились: вызов в суд и соприсяжничество, испытание в ви-
де ордалий и личное обвинение, объявление преступника лицом «вне 
закона», а также поручительство как семейного клана, так и соседей. 
Действовал обычай применения при судопроизводстве судебного по-
единка в форме схватки с применением определенного (символическо-
го) вооружения (щита, палки, и т. п.). 

В XI в. на этапе утверждения централизованной сеньориальной 
монархии особое значение в формировании судебных прецедентов 
имели королевские разъездные суды. Протоколы заседаний судов 
и запись приговоров оформлялись с особой тщательностью и подле-
жали хранению в Лондоне, постепенно формируя основу будущего 
прецедентного права. Во времена правления Генриха I Боклерка 
(1100–1135) в деятельность английского правосудия была включена 
королевская власть, ограничивала юрисдикционные правомочия фео-
дальных сеньоров.  

Генрих I использовал унаследованный от англосаксонских пред-
шественников институт королевских приказов (предписаний) суду 
о праве, выдаваемых Канцелярией Королевского Суда. При этом, ес-
ли изначально приказы являлись актами волеизъявления короля, то 
                                                                                                                           
вторых, общее право не делало никаких различий внутри прослойки свободных 
в гражданских делах, выступая привилегией для всех свободных в отличие от 
крепостных (принцип «исключения вилланства»). В сфере уголовного права 
под действие общего права подпадали также вилланы.  
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впоследствии (во второй половине XII в.) многие подобные докумен-
ты стали полноценными нормативными правовыми актами, совокуп-
ность которых во время правления Генриха II Плантагенета (1154–1189) 
была определена в строгую стандартизированную систему источников 
английского права. 

На протяжении второй половины ХI — первой половины XII в. 
в Англии дела о земельных спорах регулировались в соответствии 
с нормандскими обычаями. Дела семейные подпадали под юрисдик-
цию церковного суда. Одновременно действовали общинные суды. 
Постепенно была сформирована новая королевская юстиция, компе-
тенция которой первоначально была ограничена узким кругом дел, 
касающихся интересов короны либо крупных вассалов. Впоследствии 
королевская юстиция расширила вмешательство на иные категории 
дел (земельные споры, ряд других) при сокращении судебных полно-
мочий шерифов и земских судов. 

Преобладание в средневековой Англии королевской юстиции по-
лучило развитие в рамках судебной реформы, реализованной Генри-
хом II (1154–1189), и непосредственно связанной с централизатор-
ской государственной политикой. Главное направление реформ — 
укрепление государственной юрисдикции за счет централизации суда 
и ограничения судебно-административных полномочий крупных фе-
одальных собственников. Централизация была достигнута посред-
ством возможности рассмотрения дела в соответствии с выбором 
истца, как земскими, так и королевскими разъездными (странствую-
щими) судьями; официальным учреждением центральных английских 
судов, находившихся под властью короля. 

Институт разъездных судей был образован до судебной реформы 
Генриха II (с 1130-х гг. действовали разъездные комиссары судов), 
однако с 1166 г. приобрел статус постоянного. Изначально данные 
суды представляли собой комиссии, состоящие из баронов и прела-
тов, компетентных расследовать обвинения, выдвинутые против ше-
рифов. С конца XII в. в их полномочия были включены военные, свя-
занные с созывом ополчения, и уголовные дела.  

С XIII в. в Англии стали создаваться специальные реестры, в кото-
рых приказы отражались в определенной юридической форме (форму-
ле, образце иска), соответствующей исковому требованию. Увеличение 
числа подобных формул способствовало ограничению числа новых 
приказов в Оксфордских провизиях (1258). Новый иск, признанный 
универсальным и «применимым к данному случаю» (action in the case) 
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был учрежден в 1285 г. Начиная с XV в., канцлер не осуществлял фор-
мирование формулы приказа, она создавалась самостоятельно истцом, 
который обращался за судебной защитой за печатью короля. 

 В системе средневекового английского права и судопроизвод-
ства приказы, являющиеся как источником прецедента, так и дей-
ствующего права, имели особое значение в средневековой Англии, 
начиная с XII в., и действовали до конца XVII в. 

Модернизация английского права, предпринятая в ХI–ХIII вв. 
во время становления феодальных отношений, и его последующая 
эволюция выступили важным явлением эпохи Ренессанса. В данный 
исторический период особое значение для английской правовой си-
стемы и для формирования ее ведущих правовых институтов имел 
институт жюри присяжных как итог корреляции трех ведущих юри-
дических традиций: английской, франкской и скандинавской. 

Со второй половины XIII в. английское общее право периода со-
словно-представительной монархии формировалось: судьями Выс-
ших судов системы «общего права», Судов общих тяжб и Судов ко-
ролевской скамьи. Основным постоянно действующим судом были 
признаны королевские Вестминстерские суды (suria regus), действу-
ющие в соответствии с письмами королей, с целью обсуждения за-
просов судебных комиссаров. Постепенно в суде был сформирован 
персонал, коллегиальная практика судебных обсуждений, выделена 
гражданская коллегия. Согласно Вестминстерскому статусу, приня-
тому в интересах сословий в период кризиса XIII в., королевские 
судьи присутствовали на слушаниях дел в графствах, в которых они 
рассматривали дела при участии местных присяжных. 

В данный исторический период в королевских судах стало форми-
роваться судебное делопроизводство, которое изначально имело форму 
протоколов судебных заседаний, публикуемых в «Свитках тяжб», а 
впоследствии — в сборниках судебных отчетов, подтверждающих 
наличие признанного обычая, применяемого впоследствии судом в ка-
честве прецедента. С середины XIII в. сведения о наиболее применяе-
мых в Англии прецедентах нашли отражение в официальных «Еже-
годниках», позднее, в 1535 г. — в систематизированных отчетах судов 
частных составителей. Данный исторический период характеризуется 
также признанием в качестве основного принципа общего права следу-
ющее: акт суда вышестоящей инстанции, зафиксированный в «Свитках 
тяжб», признается обязательным при последующем судопроиз-
водстве по аналогичному спору либо в данном, либо в нижестоящем 
суде. Указанный принцип получил название судебного прецедента. 
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Постепенно сложилась национальная система общего (преце-
дентного) права, в соответствии с которой судебный прецедент при-
знан источником права. 

Законодательство средневековой Англии включало постановле-
ния, ассизы, ордонансы, королевские хартии. Так, в 1215 г., на этапе 
обострения социально-политических противоречий, в соответствии 
с требованиями английской знати к королю Иоанну Безземельному, 
был принят политико-правовой документ — Великая хартия вольно-
стей. Документ регулировал следующие вопросы: права церкви и ба-
ронов, других свободных граждан; гарантии соблюдения положений 
хартии со стороны баронов и обеспечения прав и вольностей со сто-
роны короля; изменение общепринятого режима заповедности наци-
ональных природных объектов (лесов, рек); установление националь-
ного единства в сфере мер и весов, пр. Великая хартия вольностей 
содержала также положения, регулирующие различные отношения: 
уголовные и уголовно-исполнительные; отношения собственности; 
отношения в сфере неприкосновенности личности, и др. 

В политических целях основным итогом согласования, принятия 
и практического применения Хартии вольностей было признано со-
действие фактам ослабления вассальных правовых связей, возника-
ющих между лордами (включая главного лорда — короля) и свобод-
ными гражданами Англии. 

Активное применение в XIII в. получил новый источник права — 
статут, представляющий собой нормативный правовой акт описатель-
ного характера, формируемый парламентом и подлежащий одобрению 
королем. Статуты средневековой Англии отличались от иных источни-
ков права: законность статутов, в отличие от их толкования, не подле-
жала обсуждению в законном порядке. Одним из первых статутов вы-
ступал Мертонский статут (1235), условия которого были согласованы 
королем Генрихом III и английскими баронами в г. Мертоне.  

К наиболее важным английским статутам относились также при-
нятые королем Эдуардом I Вестминстерские статуты (1275, 1285), 
в соответствии с которыми была упорядочена национальная судебная 
процедура, устранены противоречия, возникающие между нормами 
общего права. Значение данного источника права в Англии возросло 
с установлением абсолютной монархии. 

В результате, совокупность законодательных актов короля и ак-
тов, принятых совместно королем и парламентом, получила название 
статутного права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#Cerk
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#baron
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#baron
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#baroni
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#baroni
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#korol
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#korol
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#reki
https://jurkom74.ru/otveti-na-voprosi-po-igpzs/velikaya-chartiya-volnostey-1215-g#reki
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Среди источников права Англии периода средневековья особое 
место занимали нормы торгового, канонического права, а также 
научные трактаты, издававшиеся с конца XII в. и систематизирующие 
положения общего права в интересах судебной практики. 

Конец XIII в. отмечен унификацией общего права в официальном 
Регистре первоначальных писем, которые изначально представляли со-
бой многочисленные рукописи, приобретшие в XVI в. печатный вид. 
Особый вклад в данный процесс внесла наука юриспруденция, ярким 
представителем которой являлся Энтони Фитцжеберт (1470–1538), 
обобщивший в издании «New Natura brevium» применяющиеся на дан-
ном этапе первоначальные письма в принятой в Регистре последова-
тельности. Издание содержало комментарии и анализ судебной практи-
ки. Книга многократно издавалась в Англии до конца XVIII в. и дли-
тельный период времени была признана в качестве авторитетного ис-
точника общего права. 

Начиная с XIV в., в Англии формируется право справедливости1, 
которое, как известно из истории английского права, представляет со-
бой совокупность норм, формируемых изначально королем «по совести 
и справедливости», впоследствии — судом канцлера («судом справед-
ливости») с целью дополнить, а иногда и пересмотреть нормы общего 
права, система которого являлась несовершенной. Суды справедливо-
сти представляли собой канцлерский (либо королевский) суд, сформи-
рованный в 1329 г. В отличие от общего права, в процедуре примене-
ния права справедливости отсутствовал институт присяжных. В полно-
мочия суда входило решение вопросов, касающихся тех, которые не со-
ставляли компетенцию других судов (например, о праве использования 
объекта чужой собственности, о факте невыполнения феодалами своих 
обязательств).  

Судопроизводство осуществлялось канцлером единолично в пись-
менной форме. Приказ канцлера, изданный в процессе рассмотрения 
соответствующего дела, имел дискреционный характер. При этом 
                                      

1 Право справедливости — не истинное право потерпевшего, а милость коро-
ля, которое не может быть использовано в ущерб правам лиц, которые основа-
ны на общем праве, если только данными лицами не совершены противоправ-
ные действия. При коллизии между нормами права справедливости применяет-
ся норма общего права. При коллизии прав подлежат защите права, возникшие 
ранее. Право справедливости признает приоритет закона, но не допускает 
ссылки на закон в целях достижения нечестных намерений и пр. Основные 
принципы права справедливости, сведенные в систему норм в XVII в., сохрани-
лись и на современном этапе. 
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канцлер при вынесении судебных решений не был связан нормами нра-
ва, а руководствовался личным волеизъявлением и принципами как ка-
нонического, так и римского, а в ряде случаев — «общего» права. Су-
дебные отчеты стали публиковаться с 1557 г.  

После XVII в. право справедливости представляло собой сово-
купность правовых норм, которые были применимы судом канцлера 
согласно установленной процедуре и в условиях, которые не уступа-
ли процедуре общего права формализмом и детализацией. В некото-
рых случаях по конкретному делу было необходимо предъявить два 
иска в различные органы (в суд общего права и в суд канцлера). По-
добное положение подлежало изменению Актами о судоустройстве 
1873–1875 гг. С данного периода двойственность судебной процеду-
ры формально была устранена, однако фактически суды вправе были 
использовать средства, предусматриваемые правом справедливости 
и общим правом.  

Период конца XV — середины XVII в. (этап абсолютной монар-
хии) характеризовался приобретением особого значения такого ис-
точника права, как ордонанс (указы короля, принятые без согласова-
ния с парламентом).  

При абсолютизме к важным судебным инстанциям Англии отно-
сились Суд королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд канцлера. 
Отмечено формирование структуры и юрисдикции центральных ан-
глийских Вестминстерских судов, включая как Суд справедливости, 
так и Высокий суд адмиралтейства (был создан в 1662 г., потом, по-
сле непродолжительного существования, упразднен). 

Судопроизводство осуществлялось также английскими чрезвычай-
ными судами, к наиболее известным из которых относилась Звездная 
палата, по сущности представляющая собой политический трибунал. 
Полномочия Звездной палаты как специального отдела Тайного совета 
первоначально были направлены на борьбу с непокорными феодалами, 
а впоследствии — на противодействие оппозиции короля. Судопроиз-
водство обладало преимущественно инквизиционным характером, а 
судебные акты формировались в соответствии с волеизъявлением су-
дей. Впоследствии Звездная палата стала выполнять надзорные функ-
ции и функции цензора за законностью вердиктов присяжных. Судеб-
ные советы, подчиненные Тайному совету, учреждались, по общему 
правилу, в районах, где отмечены частые нарушения порядка (Уэльс, 
Шотландия, ряд других). 
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Из судебных инстанций, действующих в XIV–XVI вв., именно 
Суд канцлера — суд права справедливости. В период английского аб-
солютизма была образована новая судебная инстанция права спра-
ведливости — Суд палаты прошений, а революция XVII в. упраздня-
ет Суд королевской скамьи и Суд звездной палаты. 

В период абсолютизма расширилась судебная компетенция разъ-
ездных и мировых судей. Все уголовные дела предписывалось рас-
сматривать данными судами после утверждения обвинительного акта 
большим жюри. Присяжные включались в состав суда, имуществен-
ный ценз которых при королеве Елизавете I был увеличен с сорока 
шиллингов до четырех фунтов стерлингов. 

Судебный процесс в XII–XIII вв. носил обвинительный характер. 
Впоследствии английское судопроизводство по гражданским и по уго-
ловным делам приобрело обвинительно-состязательный характер. 
В судебном процессе отсутствовало предварительное следствие, при 
этом церковные суды прибегали к услугам расследователей, устанавли-
вающих важные юридические факты по делу и исследующих доказа-
тельства. Заключения данных лиц были признаны в качестве основы 
для судебных решений. При этом в судах общего права обязанность 
по сбору доказательств возлагалась на стороны процесса. В целях про-
верки материалов предъявленного обвинения в конце XV в. стали со-
зываться специальные жюри обвинительных присяжных, полномочные 
к формированию документа об обвинении при признании доводы 
в пользу обвинения достаточными. Данные процессуальные действия 
могли быть реализованы также мировым судьей. После предоставления 
суду доказательств в полномочия судьи входил анализ и обобщение об-
стоятельств дела, формирование совета для присяжных с отражением 
основных юридических аспектов. Суд присяжных формировал резолю-
цию по делу (вердикт) о виновности либо о невиновности гражданина. 

Особая роль в реформировании на новой основе английского фе-
одального права была отведена английской XVII в. и французской 
XVIII в. революциям.  

Обобщая вышеизложенное, резюмируем: 
1. Английское право имело прочную связь с судопроизвод-

ством.  
2. Общее право и право справедливости, основанные на судебных 

прецедентах, — отличительная черта английской правовой системы, 
позднее получившей название «англосаксонская система права». 
При этом одновременно с общим правом, правом справедливости, 
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формировалось статутное право, основанное на законодательстве 
(хартии и ордонансы, декреты и статуты, ассизы). 

3. Суды общего права могут быть признаны наидревнейшими. 
В первоначальную средневековую эпоху они были представлены ми-
ровыми судами, которые постепенно приобрели утратившую юрис-
дикцию суда шерифа (с 1195 г.). 

4. Судебный процесс средневековой Англии носил состязатель-
ный, публичный и устный характер, трансформирующийся впослед-
ствии в обвинительно-состязательный. Большинство исковых требо-
ваний длительное время рассматривалось преимущественно в мест-
ных, феодальных судах.  

5. Институт присяжных был сформирован в XI в., однако полу-
чил признание в английском судопроизводстве после введения ассиз 
Генриха II. К началу XIV в. в Англии действовали два вида суда при-
сяжных: большое и малое жюри. Впоследствии, начиная с середины 
XVI в., функции большого жюри подлежали ограничению формиро-
ванием обвинительного акта. Полномочия малого жюри — право 
рассмотрения дела и создания окончательной резолюции.  

6. Со времени правления Тюдоров судопроизводство по уголов-
ным делам было осуществлено как в порядке суммарного судопроиз-
водства, затрагивающего малозначительные дела местного уровня, 
так и в соответствии с обвинительным актом, предполагающим арест, 
разбирательство в суде, вынесение приговора.  

7. Обжалование актов суда на этапе средневековья в Англии не 
допускалось. 

8. Дефиниция «англосаксонское право» относится к периоду 
до 1066 г., а сфера «английского права» имела распространение 
на Англию и Уэльс с периода норманского завоевания до современ-
ного периода. Данный подход соответствует исторической последо-
вательности формирования англосаксонского и английского права. 
При этом английское право признано в качестве фундаментальной 
основы, на которой сформировано правоведение для значительного 
числа англоязычных стран. В этой связи англосаксонское, англий-
ское, англо-американское право следует рассматривать в качестве 
этапов генезиса общего права.  
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Ключевые понятия темы 
Эрлы — представители привилегированного сословия в Англии, 

относились к высшей аристократии. 
Кэрлы — свободные крестьяне-общинники, собственники земли 

в англосаксонский период. 
Общее право — сложившаяся в англосаксонской Британии си-

стема правовых обычаев и решений королевских судов. 
Право справедливости — сложившиеся в Англии к XIV в. 

принципы отправления правосудия, позволявшие судьям отсту-
пать от принципов Общего права, а обвиняемым обращаться к ко-
ролю за справедливостью. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Формирование феодальных отношений у англосаксов.  
2. Этапы становления феодального государства в Англии. 
3. Особенности построения государственной власти на различных 

этапах становления средневековой английской государственности.  
4. Характеристика средневекового английского права и его ис-

точников на различных этапах становления средневековой англий-
ской государственности. 

5. Законодательство средневековой Англии. 
6. Судебный прецедент и его роль в средневековой Англии. 
7. Характеристика Великой хартии вольностей 1215 г.  
8. Особенности судопроизводства средневековой Англии. 
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Тема 8 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА  
(АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ)  

8.1. Возникновение Арабского Халифата.  
Особенности становления теократической монархии у арабов. 

Государственный строй и право Арабского Халифата 
Арабская государственность и ее основные черты 

В основе формирования государственности у арабских племен, 
проживавших в Западной Аравии, лежал религиозный фактор. Появ-
ление нового религиозного учения (ислама) и его быстрое распро-
странение стало связующим звеном между разрозненными арабскими 
племенами и обеспечило их духовное и социальное единство.  

Появлению Арабского Халифата, мощного в политическом и во-
енном отношении мусульманского государства, предшествовала кон-
солидация арабского населения и формирование единого социума — 
мусульманской общины (уммы) с собственными представлениями 
о праве и справедливости (первая треть VII в.). 

Духовным лидером и военным вождем мусульман стал Мухам-
мед, личность историческая и легендарная одновременно. Достоверно 
известно, что в 630–631 гг. мусульмане под его руководством захва-
тили Мекку и окрестные территории, а вслед за ними — и значитель-
ную часть Аравийского полуострова. Таким образом, Арабский Ха-
лифат формировался как сильное агрессивное государство, политика 
которого была направлена на захват территорий соседних народов 
и подчинение их воле мусульманских правителей. Территория Араб-
ского Халифата увеличивалась достаточно быстро и постепенно стала 
включать территории современных государств Азии и Африки (Ту-
ниса, Марокко, Египта, Ирана, Ирака и др.).  

Особенностью общественного строя Арабского Халифата стал 
его феодальный характер при сохранении рабовладельческого и пат-
риархального уклада жизни местного населения, а специфическими 
чертами арабской государственности — ее теократический характер 
и крайняя степень централизации власти. 

История становления государства Арабского Халифата представ-
лена двумя равнозначными по значимости периодами: 1) дамасский 
(в это время у власти находились правители из династии Омейядов, 
а столицей государства был г. Дамасск (661–750); 2) багдадский (в это 
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время у власти находились правители из династии Аббасидов, а столи-
цей государства был г. Багдад (750–1258). 

Помимо религиозных предпосылок становления государственно-
сти у арабских племен существовала и группа политических и соци-
ально-экономических факторов, имевших определяющее значение. 
К ним относились: развитие феодальных отношений в арабском со-
циуме, кризис родоплеменного строя, сопровождавшийся распадом 
общины и ослаблением кровнородственных связей внутри нее, соци-
альная дифференциация внутри общины, нехватка ресурсов и т. д.).  

Ислам (в переводе с арабского — «покорность, преданность»), 
стал объединяющим фактором арабского населения и главным крите-
рием принадлежности к единому социуму: все мусульмане были при-
званы составить единую народность вне зависимости от происхожде-
ния. Арабская община стала многофункциональным объединением 
людей: она выполняла роль религиозной корпорации на основе при-
надлежности ее жителей к одному религиозному учению, а также 
стала политической организацией, на основе которой впоследствии 
и возникло государство Арабский Халифат.  

Мусульманское религиозное учение носило универсальный ха-
рактер. Оно провозглашало равенство всех своих последователей пе-
ред лицом единого Бога — Аллаха независимо от происхождения 
и социального статуса. Это обстоятельство сделало ислам привлека-
тельным для большинства населения Аравии и, следовательно, созда-
ло предпосылки для его быстрого распространения.  

С теоретико-правовой точки зрения ислам представлял собой 
синтез религиозных и этических норм, норм права, политических 
установлений, в котором религиозные догмы носили определяющий 
характер. В рамках исламского вероучения провозглашались и соци-
ально-политические ценности и установки: установление социальной 
справедливости, помощь малоимущим, искоренение пороков и т. д., 
что лишний раз способствовало популяризации новой веры у населе-
ния. Таким образом, ислам стал идеологической основой возникнове-
ния Арабского Халифата.  

Общественный строй 
Сложившийся у арабов общественный строй характеризовался жест-

кой религиозно-государственной регламентацией всех сторон жизни. 
Доминирующее положение занимала государственная собственность 
на землю. В экономике широко использовался труд рабов, а также труд 
зависимых крестьян, платящих налоги в пользу правящей верхушки. 
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При этом в арабском социуме фактически отсутствовали сословия (как 
социальные группы с четко очерченным правовым статусом). Арабские 
города, в противовес городам европейским, не обладали ни особым 
правовым статусом, ни вольностями, ни исключительными правами. 
В то же время можно говорить об обособлении феодальной элиты, ко-
торую составила мусульманская знать — потомки Мухаммеда, членов 
его семьи и его соратников.  

Правовой статус лица  
Правовое положение лица в арабском мире определялось его ре-

лигиозной принадлежностью, то есть официальным принятием или 
непринятием им исламского вероучения. Все лица, проживающие 
в Арабском Халифате, делились на две категории: мусульмане (пра-
воверные), обладающие полной правоспособностью и дееспособно-
стью, и немусульмане (иноверцы или зиммии), чей правовой статус 
был ограничен.  

Правоверные (мусульмане) жили строго по исламским законам 
(следовали Корану, Сунне и другим источникам мусульманского права) 
и обладали широким комплексом прав. Они платили налог в помощь 
малоимущим (мусульманам) (зяккат), но освобождались, к примеру, 
от земельного налога.  

Зиммии уплачивали все налоги и подати, предусмотренные дей-
ствовавшим мусульманским законодательством, то есть основная 
финансовая нагрузка была возложена на них. Первоначально зиммии 
как жители территорий, завоеванных мусульманами, сохраняли мест-
ное самоуправление, свой язык и пользовались судебной автономией 
(их дела рассматривались в немусульманских судах на основе норм 
обычного или национального права). Однако с течением времени 
правовой статус немусульманского населения изменился в сторону 
ограничений прав. Взаимоотношения зиммиев с мусульманами ре-
гламентировались мусульманским правом, установившим строгий 
запрет на смешанные браки (мусульман и немусульман), а также 
предписание носить особую одежду, указывавшую на религиозную 
принадлежность владельца. Зиммии уплачивали подушный (джизью) 
и земельный (харадж) налоги. Им же вменялась обязанность снаб-
жать арабское войско продовольствием. Личная неприкосновенность 
зиммиев защищалась мусульманскими законами: по отношению 
к иноверцам не допускалось насилие. 
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В государственном масштабе обращение в ислам немусульман-
ского населения приветствовалось и давало новые социальные воз-
можности (более высокий социальный статус) для «обращенных», 
что являлось стимулирующим фактором.  

Государственный строй 
Правители Халифата (среди которых первым стал Мухаммед — 

светский и духовный глава мусульманской общины, пророк — послан-
ник Аллаха, военный вождь, законодатель) обладали высшей религиоз-
ной и политической властью. После смерти Мухаммеда в 632 г. араб-
ские халифы стали избираться из среды сподвижников пророка. Изна-
чально они считались заместителями Мухаммеда, а позже (начиная 
с правящей династии Омейядов), стали именоваться наместниками са-
мого Аллаха. Власть халифов была представлена двумя компонентами: 
имаматом (высшей духовной властью) и эмиратом (высшей светской 
властью) и носила абсолютный характер. Со временем она стала 
наследственной.  

Таким образом, Арабский Халифат обрел форму монархической 
теократии — формы правления, при которой высшая власть (духов-
ная и светская) находится в руках одного правителя и носит неогра-
ниченный характер.  

Высшим должностным лицом после халифа был везир. Изна-
чально везиры являлись помощниками халифов и передавали поруче-
ния от них нижестоящим должностным лицам. Впоследствии (при 
Омейядах) везиры стали важными сановниками и могли оказывать 
влияние на принятие государственно значимых решений.  

Высшими органами государственного управления в Арабском 
Халифате были диваны (от араб. «диван» — список распределения 
государственных доходов, их место хранения) — отраслевые ведом-
ства, правительственные канцелярии. Основополагающее значение 
в государственном механизме Халифата имели три ведомства: 
«диван-ал-джунд» — военное ведомство, в ведение которого входили 
вопросы вооружения и обеспечения армии всем необходимым; 
«диван-ал-харадж» — налогово-финансовое ведомство, которое вело 
учет всех взимаемых налогов и податей; «диван-ал-барид» — мно-
гофункциональное ведомство, которое занималось широким кругом 
вопросов: от организации почтовой службы и строительства дорог, 
караван-сараев и колодцев до реализации полицейской функции.  
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Организация местного управления 
Территория государства делилась на административные единицы — 

провинции, во главе которых стояли эмиры — наместники, назначае-
мые халифом и являвшиеся его представителями в конкретной местно-
сти. Эмиры несли личную ответственность перед халифом. Им принад-
лежала высшая административная (в т. ч. и полицейская), финансовая 
и военная власть на местах. Заместителями эмиров были чиновника 
низшего ранга — наибы.  

Таким образом, отличительной чертой государственного строя 
Арабского Халифата являлось большое количество должностных лиц 
различных рангов и наименований, которые управляли мелкими ад-
министративными единицами (город, деревня, поселение). Зачастую 
их обязанности возлагались на шейхов — старейшин, глав местных 
мусульманских религиозных общин. 

Расцвет Арабского Халифата пришелся на VII–VIII вв. В недрах 
мусульманской империи, начиная с IX в., стали развиваться негатив-
ные тенденции, связанные с ослаблением центральной власти и уси-
лением власти на местах. Этому способствовали различный уровень 
экономического развития государств, входивших в состав Арабского 
Халифата, слабость экономических связей между ними, народные 
восстания (выступление зинджей в 869–883 гг., карматское движение 
и др.), а также усилившаяся борьба внутри феодального сословия. 
Все это обусловило распад Арабского Халифата как единого государ-
ства. В начале IX в. на карте появилось независимое от Халифата му-
сульманское государство в Испании — Кордовский эмират, затем — 
Тунис и Марокко в Африке. Таким образом, процесс распада Араб-
ского Халифата стал необратимым. К середине X в. арабские халифы 
сумели сохранить свою власть лишь в Багдаде и на окрестных терри-
ториях. Восточный Халифат был окончательно уничтожен монголь-
скими завоевателями в ХШ в. В западной части Халифата власть ха-
лифа сохранялась до начала XVI в. После захвата Египта титул хали-
фа был принят турецким султаном Селимом.  

Основные черты права Арабского Халифата 
 (мусульманское право) 

 Сложившееся в VII–X вв. в Арабском Халифате мусульманское 
право (шариат) представляло собой совокупность правовых норм, ор-
ганически соединенных с теологией ислама. Главной особенностью 
мусульманского права стал его религиозный характер, то есть право 
и религия органично соединялись в нормативных предписаниях.  



107 

Шариат представлял собой свод религиозно-этических и право-
вых предписаний и включал различные отраслевые нормы — от ад-
министративного до семейного права.  

Источники мусульманского права представлены двумя группами: 
1) основные источники (Коран, Сунна, Иджма) и 2) дополнительные 
источники (истихсан, истислах, урф, истисхаб и др.).  

Основные источники использовались (и используются в настоящее 
время в странах мусульманского права) исламскими правопримените-
лями для вынесения решений. Рассмотрим каждый из источников.  

Коран (от араб. — «чтение вслух») является главной священной 
книгой мусульман и представляет собой сборник проповедей, обря-
довых речей и предписаний, юридических толкований, молитв, притч 
и т. д. Положения Корана носят характер религиозно-этических уста-
новок, направляющих правоверных и наставляющих их на истинный 
путь. Считается, что Коран был передан человечеству Аллахом через 
своего пророка Мухаммеда в виде проповедей. Изречения пророка 
записывались его секретарями и (или) запоминались его соратника-
ми. После смерти пророка после долгих споров средневековых теоло-
гов и правоведов была составлена каноническая версия Корана (итог 
работы бывшего секретаря Мухамеда — Зейда ибн Сабита).  

Сунна как второй основной источник мусульманского права, со-
ставленный в VIII–IXвв., является священным преданием мусульман 
и содержит хадисы о словах (каул), деяниях (фи”л) и невысказанном 
одобрении (такрир) пророка Мухаммеда, изложенные его последова-
телями. Изначально Сунна передавалась устно из поколения в поко-
ление, затем она обрела письменный характер. Сунну образуют хади-
сы четырех разновидностей: исторические, пророческие, священные 
(в которых пророк говорил от лица Аллаха) и хвалебные (воспеваю-
щие достоинства арабских племен).  

Иджма (от араб. «единое согласие») — третий основной источ-
ник мусульманского права. Представляет собой единодушное мнение 
(и решение) авторитетных мусульманских теологов и правоведов по 
различным вопросам, имеющим спорное значение, ответ на которые 
не может быть получен, исходя из положений Корана или Сунны.  

Дополнительные источники мусульманского права возникли 
по мере распространения и развития исламского вероучения. К ним 
относятся: истихсан, истислах, урф и др. 

Истихсан — вынесение религиозного постановления по конкрет-
ному вопросу. Его смысл — принятие взвешенного индивидуального 
решения сведущими людьми, отказ от принятия решения по аналогии.  
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Истислах — вынесение религиозного заключения (фетвы), осо-
бенностью которого является его полезность для всех членов уммы 
(к примеру, решение общественности о сборе средств на строитель-
ство оборонительных сооружений во время войны только с богатых 
полезно и рационально для всей общины).  

Урф — традиционное мнение, обычай, определенные действия, 
которые не противоречат Корану и Сунне. Это то, что совершается 
в соответствии с исламской традицией и не осуждается ей.  

Средневековое мусульманское право развивалось в рамках пяти 
юридических школ, имевших равный статус: 1) джафаритская; 2) ха-
нафитская; 3) маликитская; 4) шафиитская; 5) ханбалитская. Принад-
лежность к тому или иному направлению мусульманской юриспру-
денции определялось особенностями понимания некоторых аспектов 
исламской религии. 

Земельное мусульманское право 
 В Средние века земля являлась высшей ценностью, следователь-

но, владение ею определяло социальный статус лица. Средневековое 
мусульманское право детально регламентировало порядок приобре-
тения и отчуждения земельных наделов, а также земельные статусы 
(по сути, виды земель), принадлежность к которым определяло пра-
вовой режим землепользования. 

Различали четыре следующих земельных статуса:  
1) земли хиджаз, к которым относилась Мекка с прилегающими 

территориями, место проживания пророка Мухаммеда. Эти земли 
считались священными, принадлежали государству и не могли быть 
переданы в частную собственность. С проживающих на них взимался 
особый налог;  

2) земли вакуф — земельные наделы, имевшие религиозное или 
благотворительное целевое назначение (например, земля, переданная 
владельцем под строительство мечети или образовательного учрежде-
ния). Такие земли освобождались от налогообложения. Перейдя в ста-
тус «вакуф», земельный надел становился неотчуждаемым. К вакуфу 
могли относиться и движимые вещи, например, сельскохозяйственный 
инвентарь, скот, предметы быта;  

3) земли икта — феодальные земельные наделы, полученные 
владельцем в качестве пожалования за службу и на время службы. 
С углублением феодальных отношений земли «икта» изменили свой 
правовой статус и превратились в наследственные земельные владе-
ния (земли «мульк»);  
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4) земли мульк — земельные наделы, находящиеся в частной соб-
ственности. Мульк подлежал отчуждению (без ограничений) по воле 
своего владельца. Такие земельные наделы могли стать объектом до-
говоров купли-продажи, дарения, переданы по наследству.  

Вещное мусульманское право 
Мусульманское средневековое право содержит развернутую 

классификацию вещей, частично заимствованную из римского клас-
сического права. Так, различали вещи движимые и недвижимые, за-
менимые и незаменимые, вещи индивидуально определенные и родо-
вые. Движимое имущество тоже могло входить в категорию вакуфа.  

Специфической категорией вещей были вещи, изъятые из оборо-
та (воздух, море, пустыня, мечети, водные ресурсы и т. п.). 

Мусульманское вещное право ставило вне закона «нечистые ве-
щи», запрещенные исламской традицией (алкогольные напитки, сви-
нина, еретическая литература, то есть включающая положения, иду-
щие в разрез с исламским религиозным каноном).  

Семейное мусульманское право 
 По шариату заключение брака и рождение детей являлись (и яв-

ляются) религиозной обязанностью всех людей, исповедующих ислам. 
Коран наделяет мужчину в браке более высоким правовым статусом 
и закрепляет зависимое, подчиненное положение женщины в семье. 
Мужчина-мусульманин имеет право иметь четыре законных жены од-
новременно при условии, что он уделяет каждой жене и ее детям рав-
ное количество времени, внимания и средств. Критерием их достаточ-
ности является социальный статус самого мужчины, его финансовые 
возможности и образ жизни. Муж-мусульманин обязан проводить каж-
дую четвертую ночь у законной жены и не имеет права не посещать ее 
в срок более четырех месяцев. 

Согласно средневековой исламской традиции женщинам было 
предписано заниматься ведением хозяйства и воспитанием детей.  

Брак воспринимался как договор, заключаемый между женихом и 
старшим родственником по мужской линии со стороны невесты (отцом, 
дядей, братом и т. д.), который являлся ее законным представителем.  

Условиями заключения «юридически правильного» мусульман-
ского брака являлись следующие положения:  

1. Формула бракосочетания должна была быть произнесена на араб-
ском языке. Допускалось использование другого языка лишь в случае, 
если жених и (или) невеста, а также их представители не владели 
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арабским. Имена жениха и невесты произносились вслух в обязатель-
ном порядке.  

2. Важным условием действительности брака было совершенно-
летие (девушки — 9 лет, а для мужчин — способность содержать се-
мью) и душевное здоровье жениха и невесты, а также их согласие на 
брак. Молчание невесты расценивалось как согласие.  

Согласно исламской правовой традиции, причинами для растор-
жения брака по инициативе мужчины могли стать такие недостатки 
супруги как сумасшествие, слепота, проказа и др.  

Для мужчины, желающего расторгнуть мусульманский брак, бы-
ли доступны два способа (разновидности) развода: 1) талакбаин — 
полный (окончательный) развод; 2) талак раджи — неполный 
(пробный) развод (с возможностью возобновления брака).  

В первом случае возврат к прежним семейным отношениям пары 
невозможен, женщина будет считаться разведенной, то есть чужой для 
своего бывшего супруга. Если супруг передумает разводиться, ему бу-
дет необходимо вновь проводить брачный обряд с женщиной (своей 
бывшей женой) с соблюдением всех исламских канонов. Во втором 
случае мужчина может изменить решение и вернуться к своей супруге, 
возобновив брак.  

Наследственное мусульманское право 
 Наследственное право Арабского Халифата признавало два вида 

наследования — по закону и по завещанию.  
В первом случае традиция предписывала из наследственного иму-

щества вычесть расходы на погребение умершего и совершение траур-
ных обрядов, а также оплатить его долговые обязательства. Оставшееся 
наследство делилось между наследниками согласно наследственным 
очередям (первая очередь — дети усопшего, вторая — братья, дяди 
(т. е. родственники по мужской линии) и т. д.).  

Женщины могли наследовать имущество, но их доля была в два 
раза меньше доли мужчины-наследника в аналогичном случае.  

В наследственном праве существовал и ряд ограничений на насле-
дование. Они касались лиц, отступивших от исламской веры, лиц, чьи 
поступки вызвали смерть наследодателя, разведенных супругов.  

Во втором случае завещание должно было быть составлено надле-
жащим образом (наследодателем в здравом уме и твердой памяти, 
в присутствии свидетелей). Предметом наследования могла являться 
лишь треть всего имущества наследодателя. Завещание не могло быть 
составлено в пользу законных наследников (в этом случае оно аннули-
ровалось и действовали правила наследования по закону.  
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Уголовное мусульманское право 
 Уголовное право Арабского Халифата имело ряд особенностей. 

Понятие преступления, наказания, рецидива, соучастия отсутствова-
ли. Классификация преступлений и наказаний была разработана сла-
бо, поверхностно. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства 
отсутствовали как таковые. Сохранялась кровная месть.  

Классификация преступлении по шариату:  
1) религиозные и государственные преступления (отступничество 

от ислама, измена, бунт, сопротивление властям, кражи, употребление 
спиртных напитков, прелюбодеяние). Преступления этой группы счи-
тались самыми тяжкими, посягающими на религиозные основы и госу-
дарственные устои, и, как правило, наказывались смертной казнью;  

2) преступления против отдельных лиц (убийство, причинение 
вреда здоровью и т. д.). Ответственность за совершение таких пре-
ступлений была основана на принципах кровной мести и возмездия 
(«око за око — зуб за зуб»);  

3) преступления и правонарушения, наказания по которым не 
были строго установлены. При этом право избрания наказания ложи-
лось на правоприменителей.  

Видами наказаний по мусульманскому уголовному праву являлись 
смертная казнь (простая и квалифицированная), телесные наказания 
(избиение палками и др.), членовредительские наказания (отсечение ча-
стей тела), лишение свободы (домашний арест, заключение в тюрьму 
или в мечеть), конфискации имущества, штраф, изгнание (ссылка) и др.  

Судебный процесс в исламской правовой традиции носил обвини-
тельный характер. Его особенности зависели от того, какой вид пре-
ступления был совершен. Если было совершено преступление против 
религии и (или) государства, то процесс инициировался государствен-
ными органами (должностными лицами), и дело в любом случае дово-
дилось до конца. Если было совершено преступление против частного 
лица, то судебный процесс инициировался заинтересованными лицами 
(как и в случае спора по гражданским делам). Различия в процедуре 
рассмотрения гражданских и уголовных дел отсутствовали, использо-
вались одни и те же доказательства (признания сторон, показания сви-
детелей, клятвы и др.). Вели дело, собирали доказательства сами сторо-
ны. Процесс был устным и непрерывным. Дело, как правило, рассмат-
ривалось судьей единолично, за исключением особых случаев.  
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8.2. Особенности развития индийского общества в Средние века.  
Формирование монархии раннефеодального типа.  

Характерные черты развития средневекового права Индии 
В начале IV в. Индия состояла из множества мелких и более 

крупных государств, во главе которых стояли военные вожди — ра-
джи, опиравшиеся на духовную (брахманы — жрецы) и военную 
(кшатрии) знать. В 320 г. один из индийских вождей Чандрагупта 
покорил соседних правителей и основал в бассейне реки Ганг круп-
ное государство Гупта, просуществовавшее вплоть до начала VI в. 

Индийское общество этого периода носило смешанный характер, 
то есть сочетало как первобытно-общинные порядки, так и черты ра-
бовладельческого общества с элементами зарождающихся феодаль-
ных отношений. Особое значение в жизни индийского средневеково-
го общества имели сельские общины, во главе которых стояли старо-
сты и другие должностные лица. Сельская община состояла из не-
скольких десятков (или сотен) семей, члены которых занимались 
земледелием и ремеслом.  

Развитие феодальных отношений в индийском обществе вырази-
лись в формировании военно-служилого сословия, получающего 
за службу земельные наделы с прикрепленными к ним крестьянами. 
При этом формировался строй феодальной иерархии во главе с царем — 
махараджем, от которого зависели более мелкие князья — раджи.  

Господствующей религией в Индии был брахманизм в форме ин-
дуизма, включившего в себя элементы буддизма с его учением о непро-
тивлении злу насилием, аскетизмом, верой в переселение душ. 

Мусульманское нашествие начала XI в. изменило размеренный ход 
индийской истории. В результате завоевания множество мусульман 
осели на севере Индии, а часть местного населения северо-западной 
Индии (теперешнего Пакистана) приняла ислам и ассимилировалась с 
завоевателями. В 1192 г. союзные войска индийских князей были раз-
громлены тюрками-мусульманами. Так, на территории северной Индии 
было создано мусульманское государство Делийский султанат со сто-
лицей в г. Дели. Мусульманское завоевание способствовало развитию 
феодальных отношений. В Индии стала складываться феодальная 
иерархия, на верхней ступени которой находился «повелитель право-
верных». Далее шли крупнейшие феодалы (князья-раджи); ниже стояли 
тхакуры (средние феодалы). Внизу феодальной иерархии находились 
индийские рыцари (раджпуты), которых особенно много было в погра-
ничной области, находившейся между северной и средней Индией  
(Раджпутаны). 
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В конце XIV в. Индия подверглась еще более страшному опу-
стошению и разорению со стороны мусульманской армии Тамерлана. 
Делийский султанат перестал существовать как самостоятельное гос-
ударство и распался на ряд феодальных государств (мусульманских 
и индусских), которые вели друг с другом постоянную борьбу.  

В начале XVI в. Индия подверглась новому мусульманскому за-
воеванию. В 1526 г. правнук Тамерлана, правитель Кабула Бабур, за-
воевал раздробленную Индию. Из владений северной Индии и во-
сточного Афганистана было образовано большое государство, полу-
чившее название «Империя великих моголов».  

Могольское завоевание не внесло существенных изменений в со-
циально-экономический строй феодальной Индии. Собственником 
всех земель считался падишах. Большая часть земель фактически 
находилась во владении отдельных деревенских общин. Пахотная 
земля делилась на наделы, находившиеся в непосредственном поль-
зовании крестьянских семей. Каждая семья платила налоги и несла 
бремя повинностей. 

Особенностью индийских общин было разделение между земле-
дельческим и ремесленным трудом. В каждой общине имелись пред-
ставители каст, наследственно занимавшиеся определенными ремесла-
ми и обслуживающие все потребности общинников. В индийской об-
щине имелись кастовые различия: общинная верхушка (староста, его 
помощники и др.) и полноправные общинники принадлежали к более 
высокой касте, чем общинные ремесленники и слуги, которые принад-
лежали к самым низшим кастам. Провинциальная элита стремилась 
к захвату общинных земель и превращению их в свою частную соб-
ственность. 

 Несмотря на все сложности, в экономике Индии происходило 
развитие простого товарного хозяйства, что способствовало зарожде-
нию в недрах феодального строя капиталистических отношений. 

Хотя падишах и считался верховным собственником всей земли, 
однако в его непосредственном распоряжении находилось лишь около 
восьмой части обрабатываемых земель. Все завоеванные земли состав-
ляли государственный фонд (халисэ); большая их часть была роздана 
крупным феодалам в виде условного держания (джагир), которое счи-
талось военным леном, не переходящим, как правило, по наследству. 

Формально держателю джагира — джагирдару предоставлялось 
лишь право получения ренты от крестьян, проживающих на пожало-
ванной ему земле, но в реальности его власть была весьма широкой. 
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Вся Могольская Индия была разделена между численно незначи-
тельной группой в несколько тысяч крупнейших джагирдаров, каж-
дый из которых должен был нанимать в зависимости от доходов сво-
его лена отряд конных воинов для службы Великому Моголу. Пра-
вящая верхушка Моголов в большинстве исповедовала ислам. Наряду 
с ней в Могольской державе сохранились феодалы-индусы, игравшие 
второстепенную роль и считавшиеся вассалами падишаха. 

В 1707 г. Империя великих моголов перестала существовать как 
единое относительно централизованное государство: многие намест-
ники (субадары или навабы) ее крупнейших областей фактически 
стали самостоятельными правителями. 

 В конечном счете, Индия стала добычей европейских колониза-
торов, между которыми разгорелась ожесточенная борьба за преобла-
дание ее территориями и ресурсами. Победу одержала буржуазная 
Англия, сокрушив Францию в Семилетней войне (1756–1763). 

 В 1773 г. английский парламент принял Закон об управлении Ин-
дией, по которому губернатор в Калькутте становился генерал-
губернатором всех английский владений в Индии. По закону 1784 г. 
в Лондоне создавался назначаемый королем Контрольный совет по де-
лам Индии, который определял направления британской политики 
в Индии. Таким образом, Индия стала английской колонией, утратила 
свою независимость, что впоследствии отрицательно сказалось на ее 
социально-экономическом и культурном развитии.  

Основные черты права средневековой Индии 
Важнейшим источником средневекового индусского права про-

должали оставаться дхармашастры — Законы Ману, которые неод-
нократно переосмыслялись и комментировались по поручению пра-
вителей (нибандх). В качестве важного источника права сохранялся 
и судебный прецедент.  

Мусульманское завоевание оказало существенное влияние на ин-
дусское право и способствовало выделению в нем двух тенденций: 
1) сохранение традиционных индусских правовых институтов и при-
способление их к условиям мусульманского владычества (как прави-
ло, это касалось регулирования гражданско-правовых отношений); 
2) заимствование институтов мусульманского права. К примеру, уго-
ловные дела стали рассматриваться исключительно мусульманскими 
судьями на основе шариата. 

К традиционным индусским правовым институтам, сохранив-
шимся в период мусульманского владычества, относились институты 
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собственности неразделенной семьи (сособственности), доверитель-
ной собственности, собственности «бенами». Их существование было 
обусловлено традиционно бережным отношением индусов к семей-
ным отношениям и важностью сохранения целостности семейной 
(клановой) собственности. Перечисленные разновидности институтов 
собственности были призваны помочь индусским кланам сохранить 
свое имущество в случае претензии на него правителей, разорения 
одного из членов клана или заключения им невыгодных сделок, ве-
дущих к потенциальному отчуждению недвижимого имущества се-
мьи. Этим же целям служил и институт сонаследования.  

Индусские семьи объединяли большое количество лиц разных по-
колений, каждый из которых имел право на содержание из семейной 
собственности и считался сособственником и (или) сонаследником. 
Размеры их долей в общей семейной собственности носили неопреде-
ленный характер и зависели от обстоятельств жизни (или смерти) дру-
гих членов клана. Выделить личное имущество из семейной собствен-
ности без согласия управителя клана не представлялось возможным. 
Существование такой традиции способствовало укреплению внутри-
клановых отношений и сохранению семейной собственности.  

К институтам средневекового индусского права относилась 
и собственность «бенами», имевшая сходство с доверительной 
собственностью.  

«Бенами» — это собственность (к примеру, земельный надел), 
приобретаемая от имени другого лица за свои средства или приобре-
тенная от своего имени и переданная другому лицу. Бенами был при-
зван скрыть от властей (или от родственников или сонаследников) 
истинное благосостояние собственника.  

Специфическим институтом индусского средневекового права 
была и «собственность идолов», то есть имущество, принадлежащее 
религиозным учреждениям и переданное им на благотворительной 
основе. Собственником такого имущества считался «идол» (или бо-
жество), а распорядителями такого имущества — служители культа. 
Эта собственность была вечной и не могла быть востребована обрат-
но дарителем.  
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8.3. Особенности развития  
феодального государства и права в Китае 

Особенностью развития Китайского государства в Средние века 
стал его замедленный, поступательный характер. Феодальные отноше-
ния в китайском обществе стали развиваться уже в первые века н. э. 
Сочетание рабовладельческой и феодальной традиции на долгое время 
определило специфику развития китайской государственности. 
Под воздействием феодальных войн и иностранных вторжений средне-
вековое Китайское государство меняло свой облик — от империи пери-
ода правления династии Западная Цзинь (III в.), уничтоженной кочев-
никами, до империи династии Суй, под властью которой в 589 г. юг 
и север Китая были объединены.  

Общественный строй 
Общественный строй средневекового Китая сложился под воз-

действием политических и социально-экономических факторов и, по 
сути, был достаточно типичным для феодального общества. Владение 
землей являлось главным показателем богатства и знатности. Однако 
в Китае большинство земель принадлежали государству. Частные зе-
мельные владения составляли лишь небольшой процент от общего 
земельного фонда. С течением времени укрепилась крупная феодаль-
ная собственность на землю с правом купли-продажи, сформирова-
лась система землевладения «сильных домов» (феодальных кланов), 
получила широкое развитие система надельного землепользования на 
государственных землях, а также церковное землевладение.  

Общественный строй средневекового Китая был представлен 
тремя социальными группами, носившим незамкнутый характер (т. е. 
переход из одной в другую был возможен):  

1. «Благородные люди». В эту группу входили представители при-
вилегированных слоёв китайского общества (светская и духовная знать, 
чиновники различных рангов (военные и гражданские)). Они имели 
особый социальный статус, освобождались от трудовых повинностей, 
некоторых налогов, а также телесных наказаний. Положение чиновни-
ков особенно укрепилось в эпоху правления династии Вэй, когда был 
принят закон «О восьми условиях для благоприятного рассмотрения 
дел», официально провозгласивший бюрократию привилегированным 
сословием. Ряды «благородных» можно было пополнить, заработав ка-
питал (и, следовательно, новый статус), увеличив имеющийся земель-
ный надел, приобретя почетное звание и (или) ученую степень; 
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2. «Добрые люди». Во вторую группу входили мелкие земледель-
цы (крестьяне) и ремесленники, которые составляли большинство ки-
тайского общества. «Добрые люди» были основным тягловым сосло-
вием: на них лежала основная обязанность уплаты налогов и выпол-
нения трудовых повинностей; 

3. «Подлые люди». В третью группу входили: неполноправные 
свободные (безземельные и малоземельные крестьяне, работавшие 
на арендованных землях), все, кто находился в услужении (батраки, 
прислуга и т. д.), рабы (государственные, частные). 

Каждой из перечисленных социальных групп предписывался 
определенный образ жизни, занятий, правила поведения и ношения 
одежды. Представителям третьей, низшей группы, запрещалось об-
ращаться к «благородным людям», минуя обращение к представите-
лям второй группы.  

Усиление центральной власти в период правления династии Суй 
(VI в.) сопровождалось усилением закрепощения крестьян, ограниче-
нием прав общинной организации и увеличением налогового бреме-
ни. Это привело к росту народного недовольства. Итогом стало 
народное восстание, в результате которого в 618 г. на китайском пре-
столе оказалась новая династия Тан. Итогом политики, проводимой 
правителями этой династии, стало ослабление позиций потомствен-
ной аристократии, укрепление положения чиновничества и превра-
щения его в привилегированную социальную группу, заинтересован-
ную в усилении центральной власти.  

Государственный строй 
 Главой государства и олицетворением верховной неограничен-

ной власти был император — «Сын неба», который правил на основе 
традиций и законов. Ему принадлежала высшая законодательная, ис-
полнительная, судебная и духовная власть.  

При императоре функционировал Государственный совет — ор-
ган исполнительной власти, состоящий из представителей высшей 
китайской аристократии. Руководителями Государственного совета 
являлись два канцлера (цзайсяна) — «левый» (старший) и «правый» 
(младший). Канцлеры обладали широкими полномочиями и могли 
самостоятельно разрешать государственные дела.  

Отраслевыми органами в государственном механизме средневе-
кового Китая являлись ведомства, находящиеся в подчинении канц-
леров. Каждое ведомство работало в строго указанном направлении. 
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К примеру, ведомство чинов ведало всеми вопросами организации 
государственной службы (назначением чиновников на должности, 
организацией контроля за их аттестацией, перемещением по служеб-
ной лестнице, увольнением со службы и др.). Ведомство обрядов 
контролировало соблюдение обрядов на уровне государства, следило 
за соблюдением этикета, общественной нравственностью и др. Фи-
нансовое ведомство осуществляло налоговый учет и финансовый 
контроль. Перечисленные ведомства находились в ведение первого 
«левого» канцлера.  

В компетенцию военного ведомства входила организация воен-
ного дела в государстве. Ведомству наказаний подчинялись суды и 
пенитенциарные учреждения. Ведомство общественных работ кон-
тролировало исполнение трудовых повинностей всеми поддаными 
императора. Перечисленные ведомства входили в управленческую 
компетенцию «правого» (младшего) канцлера. 

Помимо перечисленных органов и должностных лиц в государ-
ственном механизме средневекового Китая действовали такие управ-
ленческие структуры, как палаты (всего их было три). Одна палата 
координировала работу ведомств, а две другие осуществляли подго-
товку и обнародование указов императора по различным государ-
ственным вопросам, а также занимались организацией торжествен-
ных церемоний (праздничных, обрядовых и т. д.). 

Организация местного управления 
Особенностью системы управления на местах был ее территори-

альный принцип. Вся территория государства делилась на десять ад-
министративно-территориальных единиц — провинций. Провинции 
распадались на области (чжоу) и уезды. Руководство на уровне про-
винций, областей и уездов осуществляли чиновники, которые назна-
чались императором и были ответственны перед ним. Такой подход 
обеспечивал формирование эффективно действующей иерархической 
системы власти, основанной на принципах субординации и строгой 
личной ответственности.  

Судебная система 
В средневековом Китае суд не был отделен от администрации, сле-

довательно, судебные дела рассматривались как в судебных, так и ад-
министративных структурах.  

Олицетворением высшей справедливости и верховной судеб-
ной власти был император. Чиновники, располагавшиеся ниже его 
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по иерархической судебной лестнице, по сути, обладали всем комплек-
сом административно-судебных полномочий. Основная категория су-
дебных дел разрешалась в уездных управах — ямынях. Если по делу 
доказательств было недостаточно, дело могло быть передано след-
ственному судье по уголовным делам. На уровне областей и провинций 
функционировали специальные судебно-административные структуры, 
рассматривавшие дела об убийствах, крупных хищениях, взяточниче-
стве. Особо сложные (или значимые) дела могли быть переданы в сто-
личный судебно-следственный орган, в котором решение выносилось 
именем императора. 

Право средневекового Китая 
 Китайское средневековое право знало государственную, церков-

ную и частную собственность, в том числе и на землю. Совершаемые 
сделки фиксировались в договорах, каждый из которых имел свою спе-
цифику. В частности, при заключении договора заклада земли, распро-
страненного в те времена, залогодатель долгое время не утрачивал пра-
ва собственности на заложенную землю и сохранял возможность ее вы-
купа после истечения срока уплаты долга. Такое положение подчерки-
вало социальную значимость семейной земельной собственности  
и патриархально-клановых связей между родственниками. Отчуждение 
семейной собственности носило исключительный характер. По догово-
ру займа земли залогодержатель не мог сразу продать земельный надел, 
даже если в договоре это оговаривалось. В случае неуплаты долга про-
даваемая земля сначала предлагалась родственникам, затем соседям, 
и только потом выставлялась на общие торги. Примерно такой же 
принцип проводился и в договоре залога движимого имущества. По до-
говору запрещалось самовольно распоряжаться имуществом даже 
в случае просрочки исполнения договора. Принять решение о залоге 
семейного имущества мог только глава семьи.  

В праве средневекового Китая особое место (в виду распростра-
ненности) занимал договор купли-продажи. Его непременным усло-
вием являлось достижение соглашения между сторонами (принцип 
свободы договора). При заключении договора купли-продажи ис-
пользовалась обязательная письменная форма (купчая). В случае её 
несоставления, договор мог быть аннулирован, а стороны подлежали 
телесному наказанию (битье палками). При заключении договора 
купли-продажи рабов необходимо было предъявить документ о том, 
что продаваемый человек с рождения был лично свободен. 
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Семейное право 
Семейное право в средневековом Китае основывалось на принци-

пах конфуцианской морали, то есть неоспариваемого и непререкаемого 
приоритета старших (в семье, в роду, в клане) во всех сферах обще-
ственной жизни. В силу этого подхода заключение брачного союза по-
нималась как обязанность каждого китайца и должна служить интере-
сам семьи и требованиям культа предков. Целью брака являлось появ-
ление многочисленного мужского потомства, которое рассматривалось 
как гарант целостности семейной собственности (при наследовании) 
и безопасности семьи в условиях социальной нестабильности.  

Брак представлял собой договор между семьями жениха и невесты. 
Основой его заключения было согласие родителей (старших родствен-
ников по мужской линии (отца, дяди, деда, старшего брата и т. д.)) бра-
чующихся (а не их самих). По традиции, брачный возраст составлял 
15–16 лет для мужчин 14–15 лет для женщин. Имел место обычай за-
ключения предварительного брачного договора (помолвки) между ро-
дителями еще не рожденных детей.  

Брачная традиция средневекового Китая запрещала браки сво-
бодных и рабов, браки родственников в любой степени родства, бра-
ки между лицами, носящими одинаковую фамилию, полигамию. Од-
новременно допускалось содержание неограниченного количества 
наложниц (гаремов) у мужчин.  

В семейном праве средневекового Китая допускался развод по тре-
бованию любой из сторон. Основанием расторжения брака по инициа-
тиве мужа могло стать бесплодие жены, ее непотребное поведение, 
склонность к сплетням, болтовне и воровству. Жена могла потребовать 
развода в случае, если супруг покинул ее на срок более трех месяцев, 
принуждал к аморальному поведению или пытался продать в рабство.  

Наследственное право 
В наследственном праве доминировал принцип общего правопре-

емства, то есть на наследников возлагалось не только право принять 
наследство, но и ответственность за долги наследодателя. Объектом 
наследования могло стать не только имущество (и долги) умершего, но 
и его титул, чин, должность. Как правило, чин отца наследовал старший 
сын (или старший в роду по мужской линии). Замужние дочери исклю-
чались из наследования, незамужние дочери имели право на половину 
доли, причитающейся братьям. Отец не имел права лишить сына 
наследства, а также увеличить долю одного сына за счет другого. 
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Уголовное право 
Уголовное право средневекового Китая сформировалось под воз-

действием конфуцианской идеологии, в рамках которой на передний 
план выдвигались мораль, нравственность и уважительное отношение 
к старшим. Исходя из этих постулатов выводилось неравное положе-
ние различных категорий лиц перед законом, и, следовательно, — 
дифференцированная ответственность за совершаемые ими правона-
рушения. К примеру, ответственность представителей потомственной 
аристократии и представителей крестьянского сословия за соверше-
ние одного и того же деяния была несоразмерной.  

В уголовном законодательстве средневекового Китая отсутство-
вали четкие понятия «преступление», «умысел», «вина», «неосто-
рожность», что расширяло возможности для толкования правоприме-
нителями конкретной уголовно-правовой ситуации. При вынесении 
решения принимались во внимания возраст и пол преступника и по-
терпевшего, их социальный статус, а также субъективная сторона со-
вершенного им деяния (мотив, цель, отношение к содеянному).  

Отличительной чертой уголовного права средневекового Китая 
был институт освобождения от ответственности лиц, совершивших 
тяжкие преступления (вплоть до убийства), при защите старших род-
ственников. Это объясняется влиянием конфуцианского учения и тем, 
что умысел убийцы в этом случае был направлен на защиту лиц, а не 
на причинение вреда нападавшему.  

Особого внимания заслуживает сформировавшаяся в средневеко-
вом китайском праве концепция «десяти зол», которая была положена 
в основу классификации преступных деяний. Так, различались десять 
следующих форм зла (преступных проявлений): к первым трем формам 
относились преступные посягательства на власть императора (измена, 
бунт, выражение непокорности и др.). К четвертой форме зла относи-
лись преступления против старших родственников (убийство, причине-
ние вреда здоровью и др.). Пятую форму зла составляли преступные 
деяния, направленные на нарушение естественного порядка, а также 
преступления, совершенные с особой жестокостью (убийства трех че-
ловек в одной семье, совершение колдовских обрядов, все манипуляции 
с ядами и т. п.). К шестой форме зла относились преступные деяния, 
связанные с нарушением табу (кража из императорского дворца, похи-
щение предметов культа, совершение ошибок при приготовлении пищи 
императору, злословие в его адрес и пр.). К последним трем формам зла 
относились преступления против нравственности и основ семьи (пре-
любодеяние, полигамия и др.). 
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 Судебный процесс 
Основной чертой судебного процесса в средневековом Китае был 

его инквизиционный характер. Независимо от принадлежности дела (к 
уголовному или гражданскому судопроизводству) процесс начинался с 
жалобы потерпевшего (письменной или устной) в суд. Обнаружение 
преступника и привлечение его к ответственности считалось обязанно-
стью государства. Розыском лица, совершившего преступление, зани-
мались специально уполномоченные должностные лица. Закон регла-
ментировал сроки обнаружения преступника и доказательств его вины. 
Если чиновник не укладывался в указанный срок или не мог обнару-
жить преступника, он подлежал телесному наказанию. С одной сторо-
ны, это являлось стимулирующим фактором для чиновников, осу-
ществляющих розыск, а с другой — создавало основания для злоупо-
треблений с их стороны и привлечения невиновных к ответственности 
(«палочная система»). В качестве мест предварительного заключения 
для обвиняемых мужского пола использовали тюрьмы, женщин содер-
жали под домашним арестом под присмотром мужа или отца.  

В ходе судебного разбирательства судьи исходили из принципа 
презумпции виновности подсудимого, то есть он априори считался 
виновным, если в суде не будет доказано обратное. Процесс сбора 
доказательств проводился на досудебной стадии и в суде. В качестве 
доказательств использовались допросы (в т. ч. и под пыткой), очные 
ставки, собственные признания, показания свидетелей.  

Итогом судебного разбирательства могло стать вынесение обвини-
тельного приговора, оправдание обвиняемого или признание дела со-
мнительным. В последнем случае потенциальный преступник оставался 
под наблюдением властей и общественности до прояснения ситуации.  

8.4. Основные этапы развития  
японского государства и права в Средние века 

Характерные черты средневекового Японского государства 
Процесс формирования феодального государства в Японии был 

тесно связан с длительным и масштабным соперничеством между от-
дельными феодальными кланами, которое зачастую выливалось в во-
оруженные столкновения и междоусобицы. После победы одного 
из кланов, получившей название «переворот Тайка» (645), и серии про-
веденных реформ Японское государство обрело черты феодальной мо-
нархии во главе с императором (тэнно — «сын неба»).  



123 

В средневековой Японии земля являлась высшей ценностью, ее 
наличие определяло социальный (и даже политический) статус вла-
дельца. Подавляющее большинство земель находилось в государ-
ственной собственности. Земельные участки изначально раздавались 
крестьянам в пользование по количеству едоков, однако надельная 
система не прижилась в Японии, и вскоре (с X в.) уступила место 
частному поместному землевладению (сёэн). 

Общественный строй  
На общественный строй Японского феодального государства ока-

зали существенное влияние следующие политические события. Так, 
в 1192 г. указом императора «для сохранности трона» и «сбережения 
государства от междоусобиц» была учрежден новый чин сёгуна (в пе-
реводе с яп. — «покоритель варваров»). На эту должность был назначен 
глава «сильного» феодального дома Минамото — Ёритомо. Сегун стал 
главой правительства и лидером военно-феодальной олигархии, а клан 
Минамото — ведущим феодальным кланом в Японии. Опорой сёгуна 
являлись самураи — представители мелкопоместного военно-
служилого дворянства, которые были связаны с сёгуном клятвой вер-
ности и вассально-земельными отношениями.  

В социальной структуре японского общества с появлением сёгу-
ната выделились следующие социальные группы: высшая феодальная 
знать, непосредственные вассалы сёгуна (гокеин), вассалы нижестоя-
щих феодалов-землевладельцев (хигокеин); феодальная «оседлая» 
знать, которая никогда не покидала провинции. Основным «тягло-
вым» сословием было крестьянство, которое платило ренту, взимае-
мую натуральными продуктами, уплачивало налоги, исполняло тру-
довую и воинскую повинность.  

В XV в., вместе с сосредоточением огромных земельных фондов 
в руках крупных феодалов, появилась новая привилегированная соци-
альная группа владетельных князей даймё («большое имя»). Став вла-
дельцами целых провинций, дайме, зачастую не признавали власть цен-
трального правительства, действуя от своего имени. Это вело к углуб-
лению процессов феодальной раздробленности в японском феодальном 
обществе, его дестабилизации. Сёгуны, понимая это, пытались остано-
вить распад государства. После смерти в 1199 г. сёгуна Ёритомо госу-
дарственными делами стала управлять вдова умершего — Мосако и ее 
отец Хоузё Токимасо, принявший титул сиккэн («правитель»). Феодаль-
ная элита была недовольна укреплением позиций дома Минамото, что 
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вылилось в многочисленные феодальные выступления и бунты, кото-
рые стали приметой времени.  

Во второй половине XVI в. представитель средней феодальной 
аристократии Ода Нобунага попытался объединить феодальную знать 
в целях укрепления государственности и захвата власти, но был убит. 
Однако объединение страны все же произошло при его последовате-
ле — Тоётоми Хидэёси, который, став лидером феодальной элиты, 
провел ряд преобразований в сфере феодального землепользования. 
Так, он ввел новый земельный кадастр, установил запрет для крестьян-
ства покидать свои земли и обложил их высокими налогами, то есть 
фактически навсегда прикрепил к земле. Реформы Тоётоми Хидэёси 
способствовали консолидации феодальной верхушки и превращению ее 
в привилегированную элиту.  

Однако полное объединение страны произошло в период сёгуната 
династии Токугава (начало XVII — первая половина XIX в.), когда фе-
одализм в Японии перешел в стадию зрелости. В этот период обще-
ственный строй был представлен несколькими социальными группами, 
которые к тому времени уже приобрели замкнутый характер сословий. 
Первым (и, следовательно, самым привилегированным) было сословие 
«си» — сословие служилого дворянства или самураев. К ним примыка-
ло княжеское сословие «даймё». Остальные сословия («но» — кресть-
янство, «ко» — «ремесленники, «сё» — торговцы) считались тягловы-
ми, непривилегированными и несли все бремя налоговых обязанностей.  

Права и обязанности представителей каждого сословия строго ре-
гламентировались. К примеру, привилегией питаться рисом и носить 
одежду из шелка наделялись лишь представители сословия даймё и са-
мураев. Представителям крестьянского сословия было категорически 
запрещено украшать свои дома или вести праздный образ жизни.  

В 1615 г. первый сёгун династии Токугава — Иэясу издал «Восем-
надцать законов» (Законы Иэясу), которые упорядочивали правила по-
ведения сословий и взаимоотношения между ними. Важной мерой 
для устранения феодального сепаратизма и укрепления государствен-
ности стало деление княжеского сословия (даймё) на несколько групп 
и очерчивание политического и правового статуса каждой из них. Так, 
высшую группу составили три родственные дому Токугава семьи — 
Кии, Мито и Овари — опора власти сёгуна. Из этой среды было решено 
назначать наследников сёгуна. Ко второй группе были отнесены при-
верженцы дома Токугавы. Они в случае необходимости имели право 
совещательного голоса. В третью группу вошли оппозиционно настро-
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енные клану Токугава представители феодальной знати, которые по-
терпели поражение в борьбе за власть. За ними устанавливалось стро-
гое наблюдение.  

Сословие самураев тоже было разделено на группы: в первую 
входили личные вассалы сёгуна («хатамота»), во вторую — вассалы 
феодалов, занимавших более низшие ступени феодальной лестницы.  

Государственный строй 
Номинальным главой государства был император, власть которого 

носила наследственный характер. При императоре функционировал 
Большой государственный совет («дадзекан») под руководством трех 
министров — «великого министра», «правового министра» и «левого 
министра». Министрам подчинялись ведомства: финансовое, военное, 
чинов, юстиции, монастырей.  

Власть императора носила формальный характер. Император 
считался сакральной фигурой, как правило, он был буддийским мо-
нахом, участвовал в проведении религиозных обрядов, отправлении 
культов и не принимал участия в политической жизни страны. Фак-
тическим главой государства был сёгун, глава военно-феодальной 
иерархии. В XII в. в Японии установился особый вид сёгуната — 
«сиккената», то есть регентство при малолетнем сёгуне. Впослед-
ствии должность регента стала наследственной. Таким образом, госу-
дарственно-властные отношения в системе «император — сёгун — 
регент сёгуна» стали еще более сложными и запутанными. А по-
скольку за каждой из перечисленных фигур стояли вооруженные фе-
одальные отряды, зачастую противоречия принимали характер фео-
дальных войн и междоусобиц.  

В 1635 г. была введена система заложничества знатных персон 
и (или) их семей (как правило, князей даймё). Князья должны были 
по очереди проживать в доме сёгуна (как гарант покорности и несо-
противления его власти), а после возвращения в свои владения они 
обязаны были оставлять в столице сёгуната — Эдо — свои семьи. Эта 
система распространялась и на сыновей императора. 

При сёгуне действовало правительство — бакуфу. Ближайшим 
помощникомсегуна был «тайро» — первый советник. В бакуфу вхо-
дили редзю — старшие советники. Правительство состояло из пяти 
коллегий: финансовой, военной, военно-морской, внутренних дел, 
иностранных дел.  
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Местное управление 
В 1645 г. вся территория Японского государства была разделена 

на провинции («куни») во главе с губернаторами, а с 1646 г. — 
на уезды во главе с уездными начальниками. Местные чиновники 
назначались из местной аристократии. В сельской местности самой 
мелкой административно-хозяйственной единицей считался двор. 
Объединение пятидесяти дворов составляло село. Вопросы местного 
самоуправления в селах разрешали сельские старосты.  

В сельской местности сохранялись древние традиции — круговая 
порука («пятидворка») по выполнению всех обязанностей (финансо-
вых и трудовых) перед государством. Эта взаимопомощь и поддерж-
ка помогала крестьянскому населению справится с налоговым бреме-
нем, которое со временем только возрастало.  

Основные черты права  
Феодальное право Японии носило самобытный характер несмот-

ря на то, что на его формирование оказало существенное влияние 
право средневекового Китая. С древних времен у японцев существо-
вал комплекс норм — «гири», которые регламентировали поведение 
людей во всех случаях жизни. Гири носили характер направляющих 
моральных установок и практически заменяли право. Неисполнение 
гири считалось позором и контролировалось общественностью.  

Первые памятники японского феодального права, дошедшие 
до наших дней, относятся к периоду Тайка (VII в.). Известно, что од-
ним из первых писаных законов стала Конституция Сётоку-танси 
(604), состоявшая из 17 статей. Текст документа состоял из наставле-
ний японских правителей, адресованных чиновникам. Конституция 
регламентировала строгое деление японского феодального общества 
на «ранги». Права и обязанности каждого из рангов прописывались 
в кодексах («рицу-ре»), которые включали как репрессивные (рицу), 
так и административные нормы (ре). Авторство кодексов традиция 
приписывала сегунам и императорам. С IX в. нормы рицу-ре стали 
постепенно утрачивать свое практическое значение.  

Важное место среди источников средневекового японского права 
занимали указы сёгунов, направленные на укрепление феодального 
землепользования, наполнение казны, укрепление собственной вла-
сти и подчиненного ему правительства — бакуфу. В этом смысле 
примечательны Кодекс годов Кэмму (1334–1338), Уложение годов 
Дзёэи (1232), закрепившие правила самурайского «Кодекса чести» 
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(«бусидо»), а также «Кодекс ста статей» (1742), который называют 
сводом законов эпохи позднего феодализма.  

За исполнением законов населением строго следили специализи-
рованные структуры и должностные лица («большие мэцкэ», наблю-
давшие за знатью, и полицейские инспекторы мэцкэ («око»), осу-
ществлявшие надзор и контроль за всеми остальными сословиями). 
Для надзора за крестьянами (и контроля за уплатой ими податей) 
назначались дайканы, которым подчинялись старосты деревень. 

Прогрессивным шагом в правовом развитии Японии стало приня-
тие Конституции Японской империи (11 февраля 1889 г.). Оно озна-
меновало новый этап развития японской государственности и япон-
ского права. Конституция закрепляла несменяемый статус правящей 
династии, неприкосновенность особы императора и его статус как 
главы государства.  

Отдельный раздел Конституции Японии был посвящен правам 
и обязанностям подданных, что ставило японский Основной закон 
на одну ступень с конституциями развитых в правовом отношении 
европейских государств. Японские подданные наделялись комплек-
сом прав и свобод, среди которых называлось право равного доступа 
к гражданской и военной службе, свобода перемещения (выбора 
и перемены места жительства). Государство гарантировало непри-
косновенность частной собственности, презумпцию невиновности.  

При императоре действовал парламент, состоящий из двух палат: 
палаты пэров и палаты депутатов. Члены верхней палаты (члены импе-
раторской фамилии, представители высшей знати и пр.) назначались 
императором. Члены нижней палаты избирались населением. По Кон-
ституции Японии, парламент собирался ежегодно, а депутаты были 
свободны в высказывании собственного мнения и не несли за это от-
ветственности (слобода слова). Парламент наделялся правом прини-
мать любые государственно значимые решения конституционным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании депутатов. 
Конституция определяла статус министров, государственных и судеб-
ных органов. Принятие Конституций стало важным шагом на пути 
унификации и модернизации японского права и вывело Японское госу-
дарство на новый уровень правового развития. 
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Ключевые понятия темы 
Шариат — совокупность религиозных, правовых, этических и мо-

ральных норм в исламе, определяющий поведение мусульман.  
Истихсан — вынесение религиозного постановления по конкрет-

ному вопросу. Его смысл — принятие взвешенного индивидуального 
решения сведущими людьми, отказ от принятия решения по аналогии.  

Истислах — вынесение религиозного заключения (фетвы), осо-
бенностью которого является его полезность для всех членов уммы 
(например, решение общественности о сборе средств на строитель-
ство оборонительных сооружений во время войны только с богатых 
полезно и рационально для всей общины).  

Урф — традиционное мнение, обычай, определенные действия, 
которые не противоречат Корану и Сунне. Это то, что совершается 
в соответствии с исламской традицией и не осуждается ей.  

Бенами — это собственность, приобретаемая от имени другого лица 
за свои средства или приобретенная от своего имени и переданная дру-
гому лицу. Бенами был призван скрыть от властей (или от родственни-
ков или сонаследников) истинное благосостояние собственника.  

Благородные люди — представители привилегированных слов ки-
тайского общества (светская и духовная знать, чиновники различных 
рангов (военные и гражданские).  

Добрые люди — мелкие земледельцы и ремесленники, которые 
составляли большинство китайского общества.  

Подлые люди — неполноправные свободные (безземельные и ма-
лоземельные крестьяне, работавшие на арендованных землях) в сред-
невековом Китае. 

Бакуфу — правительство при сёгуне. Состояло из пяти коллегий: 
финансовой, военной, военно-морской, внутренних дел, иностранных 
дел.  

Гири — комплекс моральных установлений в Японии, долг чести.  
Самурай — представитель служилого сословия в средневековой 

Японии. 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой город являлся первой столицей Арабского Халифата? 
2. Укажите три причины военных успехов арабов в VII–VIII веках. 
3. Выделите предпосылки образования государства Делийский 

султанат. 
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4. Раскройте значение Великого шелкового пути для развития 
государства в Китае. 

5. Назовите систему власти в средневековой Японии, когда страной 
от имени императора управлял глава крупнейшего феодального клана. 

6. Какое событие вошло в историю под названием переворот 
Тайка («Великих реформ»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие охватывает около пяти тысячелетий в развитии 
человеческой цивилизации. Внушительные размеры фактического 
материала, накопленного этнографией и археологией, по возникнове-
нию и развитию протогосударств, локальные вариации материала, 
отражающие конкретно-исторические условия различных обществ, 
исключают на данном этапе попытку охватить весь материал сразу 
и обобщить его теоретически. Чтобы не затеряться в массивном мате-
риале, нужно по отдельным этапам на базе конкретных исторических 
обществ и государств выявить линию основной исторической связи 
в ходе анализа последовательно стадиальных структур восстановить 
действительный процесс развития в его различных фазах. Только та-
ким путем можно подойти к решению конкретных задач изучения 
государства и права зарубежных государств. 

Учебные материал, представленный в учебном пособии, поможет 
обучающимся лучше усвоить основные черты качественных измене-
ний институтов государства и права, их историческую связь с харак-
тером стадиальных различий конкретных исторических обществ. 

В содержании в хронологическом порядке кратко раскрываются 
основные темы, включенные в учебный курс дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран», связанные с формированием 
и развитием ряда государств, оказавших определяющее воздействие 
на развитие мировой государственности; формулируются основные 
понятия, необходимые для успешного усвоения материала, приводят-
ся вопросы для самостоятельного изучения. Благодаря этому, пособие 
приобрело полноту и законченность исследуемой проблематики, а ее 
основные точки зрения получили большую ясность и отчетливость. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

А 

Авилум — полноправный свободный житель Древнего Вавилона.  
Агнат — подвластные домовладыке члены семьи, включая вошедших 

в семью путем брака или усыновления (Древний Рим).  
Адат — правовой обычай, сложившийся под влиянием мусульманского 

права у покоренных арабами народов.  
Алеманны — союз древнегерманских племён, образовавшийся на основе 

распавшегося ранее союза племён, известного как свевы. 
Аллод — форма земельной собственности в раннее средневековье у гер-

манских народов.  
Амтман — начальник небольшого округа в средневековой Германии, 

должностное лицо, обладающее всей полнотой административной, судебной, 
фискальной и военной власти. 

Ассизы — в средневековой Англии название некоторых актов короля 
(напр., кларендонская а. о создании большого жюри (обвинительных присяж-
ных) при рассмотрении дел об уголовных преступлениях), а также название 
особых видов исков, выездных сессий судов.  

Апелла — народное собрание в Древней Спарте.  
Ареопаг — судебная коллегия, рассматривавшая дела об умышленных 

убийствах афинских граждан.  
Артхашастры — древнеиндийские трактаты о науке политики.  
Архагеты — цари Древней Спарты.  
Архонты — высшие должностные лица в городах-государствах Древней 

Греции.  
Ассиза — законодательный акт английского короля в период средневековья.  
Асура — покупка невесты (форма брака в Древней Индии).  
Атимия — лишение осужденного политических прав в Древних Афинах.  
Аффатомия — договор дарения в пользу третьего лица с последующей 

передачей имущества назначенным наследникам по Салической правде.  

Б 

Базилевс — родоплеменной вождь у древних греков.  
Бальи — королевский чиновник, осуществлявший власть в крупной обла-

сти средневековой Франции.  
Бейлиф — в англоязычных странах — помощник шерифа, полицейское 

лицо при судебных органах.  
Бенефиций — условное пожизненное держание земли у франков.  
Брахма — форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж 

дочери с приданым.  
Брахманы — высшая варна в Древней Индии. 
Буле — совет старейшин у древних греков.  
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В 

Варварские правды — записи норм права, действовавших у древне-
германских народов в период складывания у них государства, составлен-
ные в V– IX веках. 

Вайшьи — в Древней Индии — третья из четырех варн, в которую входи-
ли торговцы, земледельцы, скотоводы, ремесленники.  

Вакуф — имущество, переданное на религиозные или благотворительные 
цели (институт шариата).  

Вардум — рабы в Древнем Вавилоне.  
Варна — замкнутое сословие в Древней Индии.  
Вергельд — денежное возмещение за убийство свободного человека 

в варварских правдах.  
Визирь — главный советник и высшее должностное лицо при халифе. 
Виллан — феодально-зависимый крестьянин в Западной Европе. 
Витанагемот — совет витанов (т. е. «мудрых») в англосаксонском коро-

левстве.  

Г 

Гелиэя — высший судебный орган в Древних Афинах.  
Геоморы — земледельцы в Древних Афинах до реформ Солона.  
Герусия — совет старейшин в Древней Спарте.  
Герцог — в период феодальной раздробленности — крупный территори-

альный владетель (феодал), занимавший первое (после короля) место в фео-
дальной иерархии.  

Гестапо — тайная государственная полиция в фашистской Германии. 
Глафорд — патрон-покровитель в средневековой Англии.  
Глоссаторы — профессоры римского права в Италии (XI–XIII вв.), изу-

чавшие и комментировавшие текст кодификации Юстиниана. 
Гоминьдан — политическая партия в Китае, созданная Сунь Ятсеном 

в 1912 г.  
Гомстед — участок земли, который по закону 1862 г. представлялся каж-

дому американскому гражданину для освоения малозаселенных земель, разви-
тия фермерского хозяйства в США.  

Гофтаг — совет из высших представителей знати при короле в средневе-
ковой Германии.  

Граф (в Западной Европе) — должностное лицо, наделенное судебной, 
административной и военной властью в период раннего средневековья, позд-
нее — феодальный владетель.  

Грефье — участник инквизиционного процесса в средневековой Франции, 
который записывал показания обвиняемого.  

Гун — высшая категория чиновников в Древнем Китае.  
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Д 
Дайва — форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж 

дочери с приданым.  
Даса — раб в Древней Индии.  
Дафу — высшие чиновники в Древнем Китае.  
Декрет — постановление верховной власти по какому-либо вопросу, имею-

щее силу закона; в Древнем Риме — решение, вынесенное императором в судебных 
делах; во Франции — законодательное постановление органов власти, созданных 
Великой французской революцией, а также Парижской коммуной (1871).  

Декреталии — постановления римских пап в виде посланий по вопросам 
канонического права.  

Декреты — решения, вынесенные римским императором в судебных делах.  
Декум — командная должность в армии в Древнем Вавилоне.  
Декурион — начальник отряда из 10 всадников в Древнем Риме.  
Дем — единица территориального деления Аттики по реформе Клисфена. 
Демиурги — ремесленники в Древних Афинах до реформ Солона. 
Демос — основная часть населения Древней Греции (народ), противопо-

ставлявшаяся аристократии.  
Департамент — основная административно-территориальная единица во 

Франции и ряде других стран; в некоторых государствах — название ведомств, 
министерств.  

Деспотия — неограниченная монархия как форма самодержавной власти; 
отличается полным произволом власти, бесправием подданных. 

Децимация — казнь каждого десятого воина по жребию, без учета кон-
кретной вины в Древнем Риме ДЖАТИ — должность главного управителя 
в Древнем Египте.  

Джентри — мелкопоместное дворянство в Англии в XVI–XVII вв. 
Диван — правительственное ведомство в Арабском халифате.  
Диггеры — представители крайне левого крыла революционной демокра-

тии в период Английской революции XVII в.  
Дигесты — правовые сборники систематически расположенных кратких 

извлечений из законов и сочинений юристов в Древнем Риме.  
Диктатор — чрезвычайный магистрат в Древнем Риме, облеченный всей 

полнотой государственной власти, назначался по решению сената на срок не 
более 6 месяцев.  

Династия — ряд монархов из одного и того же рода, сменяющих друг 
друга на престоле по праву наследования.  

Директория — коллегиальный орган исполнительной власти во Франции 
(1795–1799).  

Диэтеты — в Древнем Риме — судьи, рассматривающие гражданско-
правовые споры об имуществе.  

Домен — в Западной Европе — часть феодального поместья, на которой 
феодал вел собственное хозяйство, используя труд зависимых крестьян или 
безземельных работников; королевский домен — наследственные земельные 
владения короля.  
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Доминат — режим неограниченной власти императора, характерный 
для позднего периода Римской империи.  

Дорийцы — одно из племен, вошедших в спартанскую общину.  
Дхарма — морально-нравственные и религиозные нормы, определявшие 

образ жизни людей в Древней Индии.  
Дхармашастры — древнеиндийские сборники религиозно-нравственных 

и правовых предписаний; один из источников древнеиндийского права. 

Ж 

Жиронда — политическая группировка крупной буржуазии во время Ве-
ликой французской революции.  

З 

Заложники — общинники, попавшие в долговую кабалу в Древнем 
Вавилоне.  

Заповедные земли — в средневековой Англии — земли, переходящие 
по наследству только кровным родственникам.  

Зевгиты — категория населения в Древних Афинах по реформе Солона. 
Зерцало — сборник норм обычного права в Германии.  

И 

Иджма — правовые решения, получившие единодушную поддержку  
муфтиев и муджтахидов; авторитетный источник мусульманского права.  

Икта — условная форма земельного владения в Арабском халифате  
Илку — в Древнем Вавилоне — правовой статус имущества воина, полу-

ченного за службу; земельный надел воина  
Илоты — земледельцы Древней Спарты, считались собственностью госу-

дарства и по своему положению почти не отличались от рабов.  
Имамат — высшая духовная власть у мусульман.  
Имам — духовное лицо, которое руководит богослужением в мечети; 

главный мулла в мечети; наиболее авторитетный богослов и правовед в сужде-
ниях по религиозным вопросам у мусульман.  

Император — почетный титул полководца в республиканском Риме; 
со времен Августа — титул главы государства.  

Импичмент — процедура привлечения к суду парламента высших долж-
ностных лиц государства.  

Инвеститура — официальное введение вассала во владение землей 
в средневековой Европе; обряд введения в должность епископа или аббата, по-
лучавших верховную власть над населением и право получения доходов. 

Инквизиция — судебно-следственный орган католической церкви, со-
зданный в средние века для борьбы с ересями, атеизмом, свободомыслием. 

Инсибайя — верховный правитель Египта в период Древнего и Среднего 
царства.  

Институт (в праве) — совокупность норм права, регулирующих опреде-
ленную область общественных отношений.  
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Институции — систематическое изложение правового материала в учеб-
ных целях (Древний Рим). 

 Интендант — во Франции лицо в провинции, обладавшее судебно-
полицейской, финансовой и отчасти военной властью (XVII–XVIII вв.). 

 Интердикт — в римском праве — приказ претора, предписывающий или 
запрещающий какое-либо действие одной из спорящих сторон. 

 Интерцессия — право магистратов приостанавливать постановления 
и действия других равных им или низших должностных лиц в Древнем Риме. 

 «Ин Юдицио» — вторая стадия легисакционного процесса в Древнем 
Риме. 

 «Ин Юре» — первая стадия легисакционного процесса в Древнем Риме. 
 Ионийцы — племена, заселившие Аттику в ходе дорийского завоевания 

Эллады.  
Ипотека — форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь 

оставалась у должника.  
Ирригация — искусственное орошение полей.  
Исин — «отрезание носа» в древнекитайском праве. 
Италики — жители Италии, не входившие в римскую общину.  

К 

Кади — профессиональные судьи в Арабском халифате.  
Казус — конкретный судебный случай.  
Камерарий — королевский казначей у франков.  
Камергер — помощник королевского казначея в средневековой Франции 

(в период сеньориальной монархии).  
Канон — Церковный закон.  
Кануны — законы в мусульманских государствах.  
Канцлер — глава королевской канцелярии, хранитель печати и т. п. в ряде 

европейских государств в период средневековья.  
Капетинги — правящая династия в средневековой Франции.  
Капитация — подушная подать.  
Капитулярии — законы и распоряжения франкских королей. 
Каролина — памятник общеимперского права средневековой Германии.  
Каролинги — правящая династия франков.  
Каста — обособленная общественная группа, связанная происхождением 

и правовым положением своих членов.  
Квестор — должностное лицо в Римской республике, ведавшее финансо-

выми и судебными делами.  
Квириты — полноправные римские граждане.  
Кияс — решение правовых дел по аналогии в мусульманском праве.  
Клер — земельный надел спартиата.  
Когнаты — кровные родственники по мужской или женской линии, 

не находившиеся под властью домовладыки в Древнем Риме.  
Кодекс — единый законодательный акт, систематизирующий какую-либо 

область права на основе пересмотра ранее действовавшего законодательства.  
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Кодификация — систематизация законов государства по отдельным от-
раслям права, обычно с пересмотром имеющегося и отменой устаревшего зако-
нодательства.  

Колон — в Римской империи — арендатор небольшого земельного участ-
ка у крупного землевладельца, за пользование которого платил арендную плату 
натурой или деньгами и выполнял натуральные повинности.  

Конвент — название законодательных органов, созывавшихся в некото-
рых странах для составления или изменения конституции.  

Конгресс — законодательный орган (парламент) в США и в некоторых 
других государствах.  

Ксены — иностранцы в Древних Афинах.  
Когнаты — кровные родственники по мужской или женской линии, 

не находившиеся под властью домовладыки (Древний Рим).  
Комиции — народные собрания в Римской республике.  
Коммендация — акт, оформлявший отношения личной зависимости в За-

падной Европе в период раннего средневековья.  
Конкубинат — юридически неоформленное постоянное сожительство 

мужчины и женщины.  
Коннетабль — придворный служащий у франков; главнокомандующий 

армией во Франции до XVII в.  
Консенсуальный договор — простое соглашение сторон по классическо-

му римскому праву.  
Конституция — основной закон государства, обладающий высшей юри-

дической силой; в Древнем Риме — акт императорской власти.  
Консул — высшее должностное лицо в Римской республике. 
Контрасигнатура — подпись министра на акте, исходящем от главы гос-

ударства, означающая, что министр принимает на себя юридическую и полити-
ческую ответственность за данный акт.  

Конфедерация — форма государственного устройства, при которой госу-
дарства, образующие конфедерацию, сохраняют независимость (суверенитет) 
и объединяются для координации некоторых своих действий (внешнеполитиче-
ских, военных и др.).  

Конфуцианство — философско-политическая система, разработанная  
в V в. древнекитайским мыслителем Конфуцием (Кун-цзы).  

Копигольдеры — феодально-зависимые крестьяне в средневековой Ан-
глии, которые при вступлении в пользование наделом получали копию, т. е. 
выписку из протокола манориального суда; были лишены права юридической 
защиты и распоряжения наделом без ведома лорда.  

Коран — главная священная книга мусульман.  
Коронер — особый судебный следователь, расследующий случаи насиль-

ственной или внезапной смерти (США, Великобритания).  
Ксены — иностранцы в Древних Афинах. 
Кугэ — придворная аристократия в токугавской Японии.  
Куратор — должностное лицо, исполнявшее частные административные 

функции и поручения римского императора в период принципата. 
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Курфюрст — князь, имевший право избирать императора в средневековой 
Германии. 

Кутюмы — территориальные обычаи в средневековой Франции.  
Кшатрии — вторая из четырех варн в Древней Индии, к которой принад-

лежали правители государства, высшие должностные лица, военная аристокра-
тия, воины.  

Кэдин — потомственные холопы в средневековой Японии.  
Кэрлы — свободные общинники в англосаксонском королевстве.  

Л 

Ландтаг — орган сословного представительства в германских княжествах.  
Латины — жители Италии, не входившие в римскую общину.  
Латиняне — одно из племен, вошедших в состав римской общины. 
Легизм — в Древнем Китае — учение об управлении народом и государ-

ством.  
Легисакционный процесс — древнейшая форма гражданского процесса 

в Риме.  
Легистлатура — название законодательных органов в США и некоторых 

других странах.  
Лен — наследственное условное земельное владение или другой источник 

дохода в средневековой Германии. 
Ли — в конфуцианстве морально-этическая норма.  
Литеральный договор — особые письменные договоры в Древнем Риме 
Литургия — обязанность, возлагавшаяся на состоятельных граждан 

в Древних Афинах.  
Лит — неполноправный (полусвободный) житель общины франков.  
Лорд — крупный феодал, непосредственный вассал короля в средневеко-

вой Англии.  
Лубуттум — командная должность в армии Древнего Вавилона.  
Лугаль — верховный правитель Древнего Вавилона.  
Лэты — полусвободные общинники у англосаксов (VI–VII вв.).  
Люй — традиционно-правовые нормы в средневековом Китае, позднее — 

уголовные законы.  

М 

Магистрат — термин, обозначающий высшее должностное лицо в Древ-
нем Риме.  

Магистратура — государственная должность в римской республике. 
Майорат — порядок наследования недвижимости, при котором все имуще-

ство переходит нераздельно к старшему в роде или к старшему сыну умершего.  
Майордом — главный управитель королевского дворца у франков при 

Меровингах. 
Малюс — сотенные собрания у франков.  
Мандаты — инструкции римского императора, адресованные правителям 

провинций.  
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Манор — совокупность земельных владений отдельного феодала в сред-
невековой Англии.  

Манципация — древнейший способ приобретения вещных прав в Древ-
нем Риме; сделка заключалась посредством «меди и весов» в присутствии пяти 
свидетелей и весодержателя с произнесением торжественной формулы.  

Марка — территориальная община у франков; крестьянская община в 
странах Западной Европы в средние века.  

Маркграф — военный начальник в пограничных графствах Франкского 
государства.  

Маршал — начальник королевской конницы у франков; помощник конне-
табля в средневековой Франции.  

Меровинги — правящая династия франков.  
Метеки — выходцы из других общин, проживавшие в Афинах. 
Министериалы — высшие должностные лица в государстве франков. 
Мисдиминор — категория мелких (нетяжких) уголовных преступлений 

в средневековом праве Англии.  
Мульк — частная феодальная собственность в Арабском халифате. 
Мушкенум — неполноправный свободный человек в Древнем Вавилоне. 

Н 

Наиб — помощник эмира в Арабском халифате.  
Наймит — наемный работник.  
Неджес — слой мелких собственников в Древнем Египте.  
Нексум — древнейший вид договора в римском праве, который заключался 

способом манципации и предусматривал самозаклад должника.  
Немху — служилое сословие в Древнем Египте.  
Нобили — представители патрицианско-плебейской знати в Древнем Риме.  
Ном — область в Древнем Египте; протогосударства в Древней Месопо-

тамии.  
Номархи — правители номов в Древнем Египте.  
Нубанда — начальник дворца в Древнем Вавилоне. 
Нунфу — земледельцы в Древнем Китае.  
Ньяя — обозначение закона в древнеиндийском праве; общепринятая 

норма поведения, нарушение которой влекло наказание, применяемое государ-
ством (Древняя Индия).  

О 

Оммаж — клятва верности вассала своему сеньору.  
О́ксфордские провизии — постановления, принятые в Оксфорде в июне 

1258 г. так называемым «сумасшедшим парламентом». Провизии оформили 
требования оппозиции баронов Англии к английскому королю Генриху III, вы-
ставленные в ответ на его попытку отменить Великую хартию вольностей. 

Ордонанс — королевский указ во Франции и Англии в средние века. 
Остракизм — в Древних Афинах — процедура изгнания граждан, опас-

ных для государства.  
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П 
Палатины — королевские советники, выполнявшие особо важные пору-

чения короля в средневековой Франции.  
Пандхарва — брак по любви без согласия родителей в Древней Индии.  
Панчаят — общинный совет в Древней Индии.  
Паришад — коллегиальный совещательный орган при радже в Древней 

Индии.  
Парии — одна из низших каст в Южной Индии — «неприкасаемые». 
Парламент — сословно-представительный орган в Англии; высшая  

судебная инстанция в средневековой Франции.  
Патронат — форма покровительства в Древнем Риме и странах Западной 

Европы периода средневековья.  
Патриции — члены римской общины.  
Пекулий — в Древнем Риме — движимое и недвижимое имущество, ко-

торое на известных условиях рабовладелец давал в пользование сыновьям, дру-
гим зависимым от него лицам и рабам, сохраняя право собственности на него.  

Перегрины — жители римских провинций.  
Периэки — жители периферийных горных районов Спарты.  
Пингус — форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь 

передавалась кредитору в держание.  
Плебеи — пришлое население Рима, не входившее в гражданскую общину.  
Плебисцит — постановления трибутных комиций в Древнем Риме. 
Полемарх — в Древней Греции — один из девяти архонтов, ведавший де-

лами иностранцев.  
Праджапатья — форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом 

замуж дочери с приданым.  
Пратилома — брак, в котором жена принадлежит к более высокой варне, 

чем муж (Древняя Индия).  
Прекарий — в римском и средневековом праве пользование землей, 

предоставляемой собственником на более или менее длительный срок по обра-
щенной к нему письменной просьбе.  

Прелат — звание высших духовных лиц в католической и англиканской 
церквах  

Преторы — магистраты, ведавшие судопроизводством в римской республике.  
Префект — административная или военная должность в Древнем Риме; 

глава департамента, округа или иной административно-территориальной еди-
ницы в некоторых странах; начальник городской полиции.  

Прецедент — решение суда или какого-либо другого государственного 
органа, вынесенное по конкретному делу и обязательное при решении анало-
гичных дел в последующем.  

Принципат — форма правления, возникшая в Древнем Риме, при которой 
власть была поделена между императором-принцепсом и республиканскими 
учреждениями.  

Присяжные — участники судебного процесса в средневековой Англии, 
выносящие обвинительный вердикт.  
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Пританы — члены делегации одной филы в Совете 500 (Древние Афины).  
Провинция — в Древнем Риме — завоеванная территория, которая управ-

лялась римским наместником.  
Проконсул — наместник провинции в Древнем Риме.  
Прокуратор — в Древнем Риме — управляющий хозяйством; чиновник 

по сбору налогов.  
Проскрипции — в Древнем Риме — списки лиц, объявленных вне закона, 

лишенных состояния и подлежащих преследованию.  
Протекторат — форма правления в Англии в 1653–1659 гг., когда во главе 

республики стоял пожизненный лорд-протектор.  
Пфальцграф — юридический советник короля у франков ПЭР — звание 

представителей высшей аристократии во Франции и Англии (имевших право 
суда равных себе в период средневековья). 

Пятисотники — афинские граждане, получавшие 500 медимнов годового 
дохода и отнесенные к первому разряду по реформе Солона.  

Р 

Раб — бесправная категория населения в странах Древнего Востока 
и Античного мира.  

Рабианум — староста общины в Древнем Вавилоне.  
Раджа — верховный правитель Древней Индии.  
Ракшаса — брак в форме похищения невесты в Древней Индии.  
Ратуша — орган самоуправления в городах средневековой Германии и не-

которых других стран.  
Рахинбурги — выборные судьи у франков.  
Рейсканцлер — глава правительства в Германии в 1871–1945 гг. 
Рейсрат — союзный совет Германии в 1919–1934 гг., состоявший из пред-

ставителей правительств земель (областей) государства  
Рейхстаг — общеимперский съезд сословий в средневековой Германии  
Рекс — военный вождь у древних римлян.  
Рескрипты — ответы или советы римского императора по правовым  

вопросам.  
Республика — форма правления, при которой высшая государственная 

власть принадлежит выборным на определенный срок органам власти. 
Рефендрарий — «хранитель печати», управитель королевской канцеляри-

ей у франков.  
Рецепция — заимствование и приспособление данным обществом социоло-

гических и культурных форм, возникших в другой стране или в другую эпоху.  
Ре — нормы административного права в средневековой Японии.  
Рицу — нормы уголовного права в средневековой Японии.  
Роялист — монархист, приверженец королевской власти.  
Рыцарь — представитель военно-феодального сословия в средние века 

в Западной и Центральной Европе.  
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С 

Сабха — общее собрание представителей знати, городского и сельского 
населения в Древней Индии.  

Самураи — служилое дворянство в средневековой Японии.  
Сати — обычай самосожжения вдов на погребении своего мужа в Древней 

Индии.  
Сахибы — управляющие центральными ведомствами в Арабском халифате.  
Сенат — совет старейшин у древних римлян; высший орган власти в Рим-

ской республике; верхняя палата парламента в США, Италии и других странах.  
Сенешал — главный управитель королевского дворца у франков при Ка-

ролингах.  
Серв — зависимый крестьянин в средневековой Европе. Крестьянин, 

находившийся в личной и поземельной зависимости от феодала в Западной Ев-
ропе в средние века.  

Сервитут — строго ограниченное право пользование чужой вещью. 
Сёгун — «великий полководец» в средневековой Японии.  
Сёгунат — своеобразная форма феодальной военной диктатуры, устано-

вившейся в Японии в XII в.  
Сёдай — наместник сегуна в императорской столице.  
Син — обозначение наказания в древнекитайском праве.  
Синграфа — долговая расписка, подписанная обеими сторонами в рим-

ском праве.  
Синойкизм — слияние нескольких поселений или городов в единое целое.  
Сисахфия — реформа Солона, связанная с полной отменой долговых обя-

зательств (Древняя Греция).  
Сисситтии — общественные трапезы в Древней Спарте.  
Сабиняне — одно из племен, вошедших в состав римской общины.  
Спецификация — создание новой вещи из чужого материала, один 

из способов приобретения вещных прав по римскому праву.  
Спикер — председатель палаты общин в Англии.  
Статут — постановление английского парламента (закон). 
Стратеги — высшие должностные лица Афинского государства, которым 

была вручена военная и исполнительная власть.  
Сунна — сборники преданий (хадис) о поступках и изречениях Мухамме-

да, изложенных его сподвижниками.  
Сян — главный управитель в иньском Китае.  

Т 

Тайро — первый советник сегуна.  
Талион — наказание по принципу «равным за равное».  
Талья — основной прямой налог в средневековой Франции.  
Тамкар — торговый посредник или ростовщик в Древнем Вавилоне.  
Таны — дружинники англосаксонского короля.  
Терезиана — памятник средневекового права Германии.  
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Тирания — режим единоличного правления в Древних Афинах.  
Традиция — в римском праве фактическая передача вещи без каких-либо 

формальностей.  
Триба — Территориальный округ в Древнем Риме по реформе Сервия 

Туллия. Название племени у древних римлян.  
Трибун — должностное лицо в Римской республике, которое охраняло 

права плебеев от посягательств патрициев.  
Триттия — единица территориального деления Афин по реформе  

Клисфена.  

У 

Узус — пожизненное право лица пользоваться чужой вещью в Древнем 
Риме.  

Узуфрукт — в Древнем Риме — пожизненное право лица пользоваться 
чужой вещью с правом получения от нее доходов. 

Утренний дар — регламентируемый Саксонским зарцалом свадебный по-
дарок мужа жене в первый день их брачной жизни. 

Ф 

Фа — строгая кара закона в конфуцианстве.  
Файда — кровная вражда у германцев.  
Фараон — верховный правитель Египта в период Нового царства. 
Федуция — форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь 

считалась собственностью кредитора.  
Фелония — тяжкое уголовное преступление по средневековому праву  

Англии.  
Феод — наследственное феодальное земельное владение, пожалованное 

сеньором своему вассалу за службу.  
Фемосфеты — архонты, ведавшие судопроизводством в Древних Афинах.  
Фетва — решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам, 

один из авторитетных источников мусульманского права.  
Феты — неполноправная категория населения Древних Афин.  
Фила — в Древней Греции — племя, состоящее из трех фратрий, которые 

в свою очередь делились на отдельные роды; территориальный округ по ре-
форме Клисфена.  

Фирман — указ султана, шаха и других правителей в странах Ближнего 
и Среднего Востока.  

Фогты — королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции 
в церковных вотчинах в средневековой Германии.  

Формулярный процесс — судебный процесс в Древнем Риме, при котором 
судья обязан был следовать приказу претора, выраженному в виде формулы.  

Фригольдеры — пожизненные или наследственные держатели земли 
в средневековой Англии; обладали правом свободного завещания, раздела и от-
чуждения своего держания и защиты в королевских судах.  
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Х 
Халиф — в ряде мусульманских стран — титул государя, являвшегося од-

новременно духовным главой мусульман.  
Хартия — законодательный акт английского короля в период средневеко-

вья.  
Хиджаз — земли, где, по преданию, жил Мухаммед (т. е. Мекка с приле-

гающими территориями).  

Ц 
Ценз — твердо фиксированная денежная (или натуральная) рента, кото-

рую крестьяне ежегодно выплачивали своему сеньору в средневековой Фран-
ции.  

Цензива — наследственное крестьянское держание в средневековой 
Франции.  

Цензитарий — феодально-зависимый крестьянин в средневековой Фран-
ции — держатель цензивы.  

Цензоры — должностные лица, назначавшие сенаторов и в Древнем Риме.  
Цензитарий — должностное лицо, возглавлявшее сотню у франков при 

Меровингах.  

Ч 
Чжоу — один из периодов в истории Древнего Китая.  

Ш 
Шакканаккум — правители областей в Древнем Вавилоне.  
Шейх — руководитель местных мусульманских религиозных общин 

в Арабском халифате.  
Шериф — должностное лицо в Великобритании, США и некоторых дру-

гих странах, выполняющее административные и отдельные судебные функции.  
Шеффены — особый вид присяжных в суде, не составляющих самостоя-

тельную коллегию, а решающие все дела совместно с судьей. 
Штаты — органы сословного представительства в средневековой Франции.  
Шудры — представители низшей варны в Древней Индии, в которую вхо-

дили потомки покоренного местного доарийского населения, мелкие ремеслен-
ники и пр.  

Щ 
Щит — ступень вассально-ленной иерархии в средневековой Германии.  

Э 
Эвпатриды — родоплеменная аристократия в Древних Афинах до реформ.  
Эдикты — общие распоряжения римского императора, юридически обяза-

тельные только при его жизни.  
Эдилы — низшие магистраты римской республики, наблюдавшие за об-

щественными зданиями и храмами, за снабжением города продовольствием, 
за общественным порядком.  
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Экклесия — народное собрание в Древних Афинах; высший законода-
тельный орган афинской республики.  

Эмансипация — процедура досрочного освобождения сына от власти  
отца в Древнем Риме.  

Эмир — военный наместник в провинции Арабского халифата.  
Эмират — высшая светская власть у мусульман; независимое арабское 

государство после распада халифата.  
Эпоним — первый из девяти архонтов у древних афинян.  
Эрлы — родоплеменная знать у англосаксов.  
Этруски — одно из племен, вошедших в состав римской общины.  
Эфеты — члены коллегии, рассматривающие дела о неумышленных убий-

ствах в Древних Афинах.  
Эфоры — высшие должностные лица в Древней Спарте, руководившие 

всей политической жизнью государства.  
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