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ВВЕДЕНИЕ

Всеобщая история государства и права является частью наук об
обществе, каждая из которых изучает одну из сторон жизни обще-
ства. История государства и права исследует возникновение и раз-
витие таких общественных явлений, как государство и право. Эта
наука является одновременно исторической и юридической. Но,
если история как наука исследует процесс развития и функциони-
рования общества в целом, то история государства и права рассмат-
ривает государство и право лишь с момента их возникновения.

Предметом Всеобщей истории государства и права являются как
общие, так и специфические закономерности возникновения, раз-
вития и функционирования государства и права отдельных стран в
конкретно-исторических условиях в хронологической последова-
тельности. Для изучения данного предмета используются следую-
щие методы:

— исторический метод, предусматривает конкретное историчес-
кое исследование возникновения и развития государства и права;

— сравнительно-исторический метод, позволяет сопоставлять
выявленные исторические факты с серией других сходных, одно-
порядковых фактов;

— системно-структурный метод, предполагает изучение струк-
туры элементов, присущих им внутренних связей, а также выявле-
ние элементов, обеспечивающих целостность системы;

—  статистический метод, используется при исследовании ко-
личественных сторон исторического процесса, когда объекту изу-
чения присущи массовые числовые показатели.

Изучение Всеобщей истории государства и права имеет боль-
шое значение в подготовке высококвалифицированных юристов.
Прежде всего, изучение Истории государства и права воспитывает
у студентов чувство исторического подхода к государственно-пра-
вовым явлениям, вооружает студентов знанием научной методоло-
гии познания общественной жизни вообще, государства и права в
частности. Любое явление государства и права может быть лишь
тогда правильно понято, когда будет найден ключ к осмыслению
тенденций, перспектив его развития, когда будет прослежено, как
это явление возникло, какие стадии формирования прошло и в ка-
ком направлении движется.
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Данное учебное пособие предназначено в основном для студен-
тов заочной формы обучения. Оно представляет собой краткое из-
ложение истории государственно-правовых явлений отдельных
стран хронологически в рамках четырех основных периодов: Древ-
него мира, Средних веков, Нового времени и Новейшего времени.

В рамках учебного пособия невозможно охватить все государствен-
но-правовые явления и события исследуемых стран, поэтому рассмат-
риваются только основные аспекты государства и права, которые рас-
крываются через понятия «общественный строй», «государственный
строй» (форма правления, государственного устройства, структура,
полномочия центральных и местных органов власти и управления,
взаимоотношения между ними) и «право» (источники права, основ-
ные институты права: право собственности, обязательственное пра-
во, семейно-брачное и наследственное право, преступления и наказа-
ния, судебный процесс).

При подготовке данного учебного пособия были использованы
труды таких видных юристов-государствоведов, как К.И. Батыр,
П.Н. Галанза, Н.А. Крашенникова, а также следующая учебная ли-
тература: «Всеобщая история государства и права» под редакцией
К.И. Батыра (1998 г.); «История государства и права зарубежных
стран»  под  редакцией  Н.А. Крашенниковой  и  О.А. Жидкова
(1998 г., чч. 1, 2);  «Всеобщая  история государства и права» З.М. Чер-
ниловского (1996 г.); «История государства и права» под редакцией
П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова (1990 г.); «История средних веков» под
общей редакцией Н.Ф. Колесницкого (1980 г.).

Раздел 1, 2 и пункт 2 подраздела В, раздела 2 подготовлены Бул-
гаковой Д.А. Разделы 3,4,5,6, и пункты 1, 3, 4 подраздела В, разде-
ла 2 подготовлены Истаевым А.Ж. Терминологический словарь,
схемы ко всем разделам и хронологическая таблица основных юри-
дических документов подготовлены Истаевым А.Ж.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Древний Египет

Кенбет — центральный суд в период Нового царства, состоя-
щий из 30 судей.

Нома — административно-территориальная единица.
Номарх — глава номы, должностное лицо, зависимое от фарао-

на.
Царь-фараон — глава государства в Египте.

Древний Вавилон

Авилум — буквально «муж», «человек» — верхняя прослойка
свободного населения.

Мушкенум — «склоняющийся ниц» — нижняя прослойка сво-
бодного населения.

Нубанда — высший царский чиновник — управитель царского
двора.

Рабианум — глава общинного совета.
Энси — правитель города-государства.

Древняя Индия

Ахармадъякша — высший сановник по судебным делам.
Веда — религиозная книга.
Вишас — сельская община.
Варна — каста — закрытая социальная прослойка общества.
Варна брахманов — жрецы.
Варна кшатриев — воины и правители.
Варна вайшьев — земледельцы.
Варна шудров — угнетенные батраки.
Гана — низшая территориальная единица, община.
Дхармашастра — сборник религиозно-правовых предписаний.
Пурохита — главный советник и жрец царя.
Сенапати — командующий армией.
Чандал — отверженный произошедший от брака шудры и брах-

манки.
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Древний Китай

Ван — правитель, привилегированная верхушка.
Гун — главный советник короля.
Тайвэй — командующий вооруженными силами империи.
Чжухоу — вождь-правитель.
Юйши дафу — руководитель всего государственного аппарата.

Древняя Греция

Спарта
Апелла — народное собрание.
Базилевс (Архагеты) — царь.
Герусия — совет старейшин.
Илот — покоренный житель завоеванных территорий.
Оба — родовое подразделение спартиатов.
Периэк — окрестный житель, лично свободен, не имевший по-

литических прав.
Ретра — название законодательного акта.
Спартиат — полноправный гражданин.
Фила — крупное родовое подразделение спартиатов.
Эфорат — комиссия из пяти человек, осуществлявшая контроль

за герусией и архагетами.

Афины
Архонт — выборное должностное лицо.
Архонт — эпоним — возглавлял коллегию архонтов.
Архонт-базилевс — должностное лицо, исполняющее жречес-

кие функции.
Архонт-полемарх — архонт, осуществлявший военное коман-

дование.
Архонт-фесмофет — архонт, осуществляющий правосудие.
Ареопаг — высший судебный и контролирующий орган (по на-

званию горы Арес, на которой проводились совещания).
Геомор — земледелец.
Гелиэя — высший судебный орган.
Демиург — ремесленник.
Демос — ремесленники и крестьяне.
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Метэки — иностранцы живущие в Афинах.
Навкрарий — округ, по окружному делению страны.
Остракизм — изгнание человека из государства.
Сисахфия — реформа по отмене долгового рабства.
Фет — бедняк.
Эвпатрид — благородный, свободное население Афин.

Древний Рим

Авгуры — служители культа, дававшие свои заключения о дей-
ствиях лиц на основании поведения животных, природных явле-
ний.

Диоцез — крупная административно-территориальная единица
имперского периода.

Доминат — режим не ограниченной монархии.
Деликт — правонарушение.
Ипотека — залоговое право, когда закладываемая вещь остает-

ся во владении должника до наступления срока исполнения им обя-
зательства.

Курия — войсковая и религиозная единица во главе с Курио-
ном, состояла из 10 родов.

Квестор — помощник консула без особой специализации.
Конкубинат — внебрачное сожительство.
Магистратура — орган управления и судопроизводства.
Низший магистрат — занимались расследованием преступле-

ний.
Патриции — полноправные граждане римской городской общи-

ны.
Понтифики — толкователи и хранители народных традиций.
Претор — должностное лицо, помощник консула.
Плебейские трибуны — трибун, защищавшие интересы плебеев.
Принцепс — высший республиканский магистрат с пожизнен-

ной и чрезвычайной властью.
Префектура — меньшая, по сравнению с диоцезой админист-

ративно-территориальная единица имперского периода.
Сенат — в разные периоды Совет старейшин, законодательный

и совещательный орган.
Триба — племя в составе 10 курий.
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Фециалы — совершали акт объявления войны.
Центуриатные комиции — вид народных собраний.
Цензоры — должностные лица, устанавливающие ценз для граж-

дан в целях распределения их по трибам, разрядам, центуриям.
Эдил — должностное лицо, осуществлявшее полицейские обя-

занности.

Государство и право Франков

Аллод — право частной собственности на землю, передавае-
мое по наследству.

Бенефиций — условное пожизненное владение землей за воен-
ную службу, позже землевладение стало наследственным с назва-
нием феод.

Коммендация — отдача себя под покровительство феодала.
Майордом — управляющий царским дворцом.
Маршал — командующий кавалерией.
Министериал — должностное лицо, управляющий королевским

дворцом.
Прекарий — передача земли в пользование крестьянину за вы-

полнение определенных повинностей.
Пага — название округа
Патронат — покровительство крестьянам со стороны знати.
Пфальцграф — первоначально смотритель слуг, затем возглав-

лял королевский суд.
Тезаурарий — хранитель казны и сокровищ.

Государство и право Франции

Бальяж — административная единица королевского домена во
главе с бальи.

Вилланы — лично свободные, имевшие право продажи своей
парцеллы, что освобождало их от феодальных повинностей.

Домен — королевские владения.
Канцлер — должностное лицо, контролировавшее работу дру-

гих должностных лиц.
Коннетабль — командующий королевской армией.
Кутюмы — обычаи.
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Камерарий — заведующий королевской казной.
Легисты — юристы, владевшие римским правом.
Отношения сюзеренитета — вассалитета — отношения, скла-

дывавшиеся между сеньором и вассалом (по типу господин — слу-
га).

Ордонанс, Эдикт — акты королевской власти.
Парцелла — надел господской земли, находившийся во владе-

нии или в пользовании крестьян.
Превотаж — округа во главе с Прево, на которые был поделен

королевский домен.
Палатины — королевские советники.
Сервы — лично и наследственно зависимые крестьяне (по по-

ложению близкие к крепостным).
Цензива — наследственный земельный надел.
Цензитарий — держатель цензивы.

Государство и право Англии

Ассизы — королевские нормативные акты.
Витанагемот (Уитанагемот) — Совет мудрых, исполнительный

орган периода раннефеодальной монархии.
Джентри — новое дворянство из мелких и средних феодалов

(по своему положению близки к буржуазии).
Керлы — крестьяне-общинники.
Камерарий — должностное лицо отвечавшее за имущество и

финансы.
Капеллан — заведующий королевской канцелярией
Копигольдеры — потомки крепостных крестьян, несли повин-

ности денежного и натурального характера.
Лэты — полузависимое население из покоренных кельтских

племен.
Маршал — командующий кавалерией.
Мисдиминор — проступок.
«Общее право» — право, возникшее из судебной практики Вес-

тминстерских королевских судов.
«Право справедливости» — право, возникшее в результате дея-

тельности канцлерского суда.
Тэны — служилая знать.
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Тризна — измена государству или королю (особо тяжкое пре-
ступление).

Фригольдеры — свободные собственники земли.
Фелония — тяжкое уголовное преступление.
Эрлы — родоплеменная знать англосаксов.
Юстициарий — помощник короля.

Государство и право средневековой Германии

Курфюрст — крупнопоместный князь.
Рейхстаг — имперский сейм, представительный орган.
Чиншевик — держатели чужой земли, платившие за неё чинш

(оброк).

Византия

Квестор — председатель Государственного Совета.
Консисторий — Государственный совет, центральный орган го-

сударственного управления.
Колонат — система условного землепользования за уплату оп-

ределенных налогов и несения повинностей.
Колон — земледелец, прикрепленный к участку земли.
Префект претория — наместник одной из двух частей Визан-

тии.
Протовестиарий — одно из высших должностных лиц, рассмат-

ривал дела о придворных.
Параталассит — чиновник финансового ведомства, ведавший

судом над купцами и судовладельцами.
Сенаторы — крупные землевладельцы.

Государство и право Болгарии

Великий логофет — первый министр болгарского царя.
Дука — правитель области.
Отроки — низшая категория крепостного крестьянства.
Парики — крестьяне, лично зависимые от феодалов (по поло-

жению близки к крепостным крестьянам).
Протовестиарий — министр финансов.
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Протостратор — один из высших военных чинов Болгарского
царства.

Технатарии — ремесленники.

Государство и право Сербии

Властели — крупная родоплеменная знать.
Властеличи — вассалы властелей.
Влахи — горцы, скотоводческое население страны.
Жупа — сообщество нескольких племен, глава которого назы-

вался Жупан.
Задруга — большая патриархальная семья.
Меропхи — крепостное крестьянство.
Отроки — крепостные, использовавшиеся в домашнем хозяй-

стве.

Государство и право Польши

Воеводства — административно-территориальные единицы.
Коморник — должностное лицо, отвечавшее за снабжение ко-

ролевского двора.
Каштеляны — должностные лица руководившие округами.
Можновладцы-нобили — крупные феодалы.
Маршалек — должностное лицо обеспечивавшее безопасность

короля и его приближенных.
Подскарбий — должностное лицо заведовавшее финансами

страны.
Скарбник —  должностное лицо, отвечавшее за снабжение вой-

ска и чеканку монет.
Смерды (Кмети) — свободные крестьяне общинники, позже

превратились в феодально-зависимых крестьян.
Шляхта — среднее и мелкое дворянство (в прошлом рыцарское

сословие).

Государство и право Чехии

Владыки — феодалы выходцы из служилого сословия.
Владырь — управляющий княжескими имениями.
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Гость — свободные крестьяне попавшие в зависимость из-за
неуплаты дани.

Дедина — земельный участок.
Дедич — лично зависимый крестьянин владевший дединой,

передаваемой по наследству.
Жупа (край) — административно-территориальная единица.
Жупан — княжеские наместники.
Коморник — верховный казначей.
Каштелян — княжеский наместник, управляющий городом и

областью.
Ловчий — управитель княжеской охотой.
Надворный жупан — управляющий княжеским дворцом.
Паны — крупные землевладельцы.
Рада — Совет, совещательный орган при князе.

Арабский халифат

Адат — обычное право.
Бедуины — скотоводы-кочевники.
Вакуф (вакф)  — земли принадлежащие религиозным органи-

зациям.
Диван — ведомство.
Имамат — духовная власть халифа.
Икта — условное землевладение за военную службу.
Иджтихад — свободное усмотрение судьи при вынесении ре-

шения.
Иджма — решения, вынесенные авторитетными исламскими

юристами по вопросам не урегулированным другими источника-
ми мусульманского права.

Коран — священная книга мусульман, содержащая предписа-
ния религиозно-морального характера.

Мульк — земли мусульман принадлежащие им на праве част-
ной собственности.

Сеид — племенной старейшина.
Сунна — сборник хадисов (преданий) о жизни и поступках про-

рока Мухаммеда.
Фетва — письменное заключение высших религиозных авто-

ритетов по решениям светских властей относительно отдельных
вопросов общественной жизни.



13

+ +

Хиджаз — земли, на которых жил пророк Мухаммед с особым
правовым режимом.

Шейх — глава племени.
Шариат — религиозно-правовая система мусульман.
Эмират — светская власть халифа.

Государство и право Индии средневекового периода

Индийские княжества
Вишая — округ.
Деша (бухти) — провинция.
Махараджа — главные князья.
Монтри-паришад — советники махараджи.

Делийский султанат
Вакуф (вакф) — собственность принадлежавшая религиозным

организациям в Делийском султанате.
Заминдары — покоренные мусульманами индусские феодалы.
Икта — земли феодальных держателей иктадаров в Делийском

султанате.
Мульк — собственность, принадлежавшая феодальной знати в

Делийском султанате.
Паргана — административно-территориальная единица (район)

в Делийском султанате.
Упарика — наместник.
Халиса — земли государства в Делийском султанате.
Шика — административно-территориальная единица (область)

в Делийском султанате.

Империя Великих Моголов
Гомашт — чиновник занимавшийся сбором налогов.
Джагира — условное военное пожалование земли феодалу в

Империи Великих Моголов.
Котвал — начальник города.
Мир-Бакши — глава военного ведомства.
Мирсаман — должностное лицо в ведении которого находились

мастерские и склады.
Падишах — титул главы государства.
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Садр-уссудар — глава духовного и судебного управления.
Суюргаль — земли находящиеся в частной собственности в

Империи Великих Моголов.
Фоуджи-дар — военачальник, назначавшийся в область незави-

симо от хакима.
Халиса — земли государства.
Хаким —  наместник, глава области.

Государство и право средневекового Китая

Богдыхан — титул императоров маньчжурской династии Цинн.
Цзайсян — помощник императора.

Государство и право Японии средневекового периода

Бушидо (бусидо) — кодекс чести самураев, содержал правила
поведения, образ жизни, меру поступкам и действиям самураев.

Синтоизм — государственная религия Японии, культ предков и
обожествление сил природы.

Сёгун — главнокомандующий императорскими войсками.
Самураи — военно-дворянское сословие.

История государства и права нового времени
(буржуазное государство и право)

Великобритания нового времени

Виги — политическая партия представлявшая интересы про-
мышленной буржуазии, впоследствии либеральная партия.

Гомрул (автономия) — идея об автономии Ирландии, позже от-
раженная в законопроекте.

Индепендентство — наиболее радикальное крыло пуританиз-
ма, выражало интересы средней буржуазии и джентри.

Контрасигнатура —  правило, при котором королевский указ
приобретает законную силу, только после подписи соответствую-
щего министра.

Протестантизм — одно из трех главных направлений христиан-
ства возникшее в 1 половине 16 в.в эпоху Реформации (антикато-
лическое движение в Европе 16 в.)
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Петиция — документ, составленный в виде прошения, с изложе-
нием основных требований к королевской власти.

Пуританизм — кальвинистское движение в Англии носящее
антиабсолютистский характер.

Пресвитерианство — представляло интересы крупной буржуа-
зии и землевладельческой аристократии, выступало за конститу-
ционную монархию.

Тори — политическая партия представлявшая интересы поме-
щиков и финансовой буржуазии, впоследствии консервативная
партия.

Германия нового времени

Бундесрат — союзный совет, орган представительства германс-
ких земель (государств).

Ландтаг — законодательные органы германских земель (госу-
дарств).

Рейхстаг — нижняя палата германского имперского парла-
мента.

Франция нового времени

Жирондисты — политическое движение представлявшее про-
винциальную торгово-промышленную буржуазию (многие руково-
дители были депутатами провинции Жирондэ).

Фельяны (фейяны) — политическое движение представлявшее
интересы конституционно-монархической буржуазии и либераль-
ного дворянства (название получили по имени монастыря ордена
фельянов в Париже, где проходили их собрания).

Якобинцы — (по имени библиотеки монастыря св. Якоба, где
они собирались) политическое движение представлявшее мелкую,
частично среднюю буржуазию, ремесленников, крестьянство.

Китай нового времени

Синьхайская революция — по названию года по старокитайс-
кому календарю Синь Хай — 1911 г.

Тяньван — титул правителя тайпинского государства.
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Япония нового времени

Революция Мэйдзи — в японской историографии называется
Реставрация Мэйдзи (Мэйдзи — время правления императора
Муцухито).

История государства и права Латинской Америки

Асьенда — форма частного землевладения, на асьендах исполь-
зовался труд батраков.

Каудильо — военный диктатор.
Креолы — потомки белых (испанских) колонистов.
Метисы — потомки от смешанных браков белых (испанских)

колонистов с индейцами.
Пеон — крепостной крестьянин.
Пеонаж — система крепостнической зависимости.

Основные черты права Нового времени
Право Великобритании

Судебный прецедент — судебное решение или действие, имев-
шее место в прошлом, служащее примером или основанием для
аналогичного судебного решения (действия) в настоящем.

Траст (трэст) — институт доверительной собственности, фор-
ма собственности при которой одно лицо (доверительный собствен-
ник) управляет и распоряжается имуществом, переданным ему (в
доверительное управление) другим лицом (учредителем) в пользу
третьих лиц (бенефициантов). Цели и доходы от пользования иму-
ществом определяются учредителем.

Право Франции

Право публичное — определяет порядок организации и деятель-
ности органов власти и управления и обеспечивает защиту всего
общества и государства от различных посягательств.

Право частное — обеспечивает защиту интересов частных лиц
(физических и юридических) от посягательств государства и дру-
гих лиц.

Право Германии

«Пандектная» система построения (расположения) кодекса (уло-
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жения) — при которой нормы общие для всех институтов данной
отрасли права помещаются в общей части.

«Каучуковые» параграфы — параграфы, допускающие расши-
рительное толкование.

История государства и права Новейшего периода

Япония новейшего периода

Дзайбацу — крупные промышленные концерны.

Италия новейшего периода

Дуче — вождь, диктатор.
Подеста — староста в местных администрациях из представи-

телей фашистской партии.
Фашизм (с лат. фашио — пучок, связка) —  крайне реакцион-

ное политическое движение, а по форме власти — открытая терро-
ристическая военно-полицейская диктатура с широкой захватни-
ческой стратегией во внешней политике.

Германия новейшего периода

Рейхсрат (имперский совет) — орган представительства герман-
ских земель.

Фюрер — вождь народа (нации)

США новейшего периода

«Новый курс» — программа, предложенная президентом Ф.Д.
Рузвельтом, направленная на стабилизацию экономики и выходу
страны из кризиса путем государственного вмешательства в эко-
номику.

Китай новейшего периода

Гоминьдан — национальная партия, организованная Сунь Ят-
сеном.

«Культурная революция» — кампания тотальной чистки партий-
ных и государственных органов, предпринятая правительством Мао
Цзэдуна и направленная против своих политических оппонентов.
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Раздел первый

ИСТОРИЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 
1. Государство и право Древнего Египта

 
Возникновение государства в Египте происходит приблизи-

тельно в V тысячелетии до н. э. в результате разложения родового
строя, выделения родовой знати (старейшин, вождей) и появления
рабства. В V тысячелетии до н. э. в Египте создается несколько
десятков примитивных образований — номов, которые в IV
тысячелетии объединились сначала в два царства — Верхний Еги-
пет и Нижний Египет, а затем, к концу IV тысячелетия, образовали
одно централизованное государство. Это было обусловлено расту-
щим классовым расслоением и необходимостью централизованного
руководства системой ирригации. Периодизация истории государ-
ства и права Древнего Египта:

1 период — Раннее царство (около 3110-2800 гг. до н. э.), воз-
никло после объединения Верховного и Нижнего Египта. Харак-
терной чертой является консолидация страны в единое государство.

2 период — Древнее, или Старое царство (около 2800-2550 гг.
до н.э.). Главная особенность: происходит первая, ярко выражен-
ная централизация Египта. Это время строителей пирамид.

1 переходный период (около 2160-2134 гг. до н. э.). Египет рас-
пался на несколько враждебных номов и мелких государств. В конце
периода, в результате победы правителей города Фивы, происходит
объединение Египта под эгидой Фив.

3 период — Среднее царство (около-2050-1700 гг. до н. э.). Про-
исходит дальнейшая консолидация Египта под эгидой Фив.

2 переходный период (около 1700-1530 гг. до н. э.). Страна вновь
распадается на множество мелких государств, и значительная ее
часть завоевывается племенами гиксосов.

4 период — Новое царство (около 2575-1087 гг. до н. э.). Ха-
рактерной особенностью является объединение Египта под влас-
тью фараонов XVIII династии (всего их было тридцать). Египет
превращается в крупную империю.
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В конце этого периода Египетское государство приходит в упа-
док. Его завоевывают персы, затем войска Александра Маке-
донского, а в 30-м году до н. э. Египет становится провинцией Рим-
ской империи.
Общественный строй:
1. Верхний слой египетского общества составляли жрецы, чи-

новники и военная знать. Жрецы разделялись на группы соответ-
ственно большому количеству культов, существовавших в Египте.
Во главе каждой группы стоял верховный жрец.

2. К привилегированной группе египетского общества при-
надлежала египетская аристократия, состоявшая из потомков ро-
доплеменной знати, а также из высших военных и гражданских
чинов государств.

3. Особое место занимали писцы, из которых выходим высшие
сановники.

4. Свободные крестьяне — одни из них жили на государствен-
ной земле, имели свой надел и платили за него ренту-налог, другие
были прикреплены к земле сановника или воина, получали днев-
ное пропитание и выполняли самые тяжелые работы.

5. Ремесленники — работали в государственных рудниках. Объе-
динялись в группы по 10 человек под наблюдением особых управ-
ляющих.

6. На низшей ступени общественной лестницы стояли рабы.
Основным источником рабства являлись военный плен и долговая
кабала.
Государственный строй. Государство в Египте имело форму

деспотии, в котором вся полнота власти принадлежала одному лицу
— царю-фараону. Фараоны происходили из одного рода и сменяли
друг друга в порядке престолонаследия. Характерной чертой деспо-
тии в Египте был религиозный культ главы государства — царя-
фараона.

 Должностные лица:
1) главным должностным лицом после фараона являлся визирь,

ближайший помощник царя, который обладал широкими пол-
номочиями: управлял государством, был руководителем суда, воз-
главляя совет десяти, являющийся высшим судебным органом, при-
нимал участие в руководстве хозяйством, стоял во главе военных
сил, исполнял обязанности нотариуса;
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2) следующее должностное лицо — хранитель печати, или глав-
ный казначей — заведовал государственными складами, в которых
хранились натуральные подношения;

3) начальник всех царских работ — совмещал в себе должность
архитектора и наблюдателя за выполнением повинностей, возло-
женных на свободное население.

Местное управление. Вся территория Египта была поделена на
номы, во главе которых стояли номархи — зависимые от фараона
должностные лица. Номарх обладал высшей судебной и админист-
ративной властью. Административными полномочиями были наде-
лены также храмы. Низшими органами управления на местах явля-
лись сельские общины.

Армия. Первоначально постоянная армия ограничивалась лич-
ной охраной фараона и отрядами, которые должны были подав-
лять волнения внутри страны. В случае же войны собиралось опол-
чение, которое комплектовалось по рекрутской системе. В новом
царстве широкое развитие получила система наемных войск.

Судопроизводство. Судопроизводство в Древнем Египте осу-
ществлялось коллегиально. В период Нового царства был учрежден
центральный суд — кенбет, состоявший из 30 судей. На местах были
введены кенбеты округов и отдельных городов.

Поскольку суд в Древнем Египте не был отделен от админи-
страции, то должностные лица и номархи были одновременно и
верховными судьями. Высшей судебной инстанцией являлся фара-
он.

Основные черты права. Право Древнего Египта сохранило в
себе в значительной степени пережитки первобытнообщинного
строя, поэтому основным источником права является обычай. Со-
ставление первых писанных законов относят к 3000 г. до н. э. Фа-
раону Менесу приписывается составление уголовного законода-
тельства по вопросам религии, Бокхорису — кодекс в области фи-
нансов и торговли, Амасису — законодательная регламентация
местной администрации.

Характерной особенностью брачно-семейного законодательства
является сохранение пережитков матриархата. Женщины поль-
зовались равными с мужчинами правами. Брак составлялся как до-
говор, и женщины выступали в нем от своего имени.

В уголовном праве особо тяжкими преступлениями считались
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посягательство на власть фараона и попытки совершить госу-
дарственный переворот.

Наказания отличались особой жестокостью. Смертная казнь
применялась в двух формах: простой — отсечение головы и
повешение, и квалифицированной — сожжение, распятие и погре-
бение заживо. Применялись также наказания в виде талиона: пер-
вый вид — виновному повреждается орган тела, которым он со-
вершил преступление, второй — виновному повреждается тот
орган, который он повредил потерпевшему.
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Государство и право Древнего Египта
П
ериодизация истории государства и права Д

ревнего Египта

Государственны
й и общ

ественны
й строй          П

равовая система

1 период – Раннее царство (3110-2800гг. до н.э)
2 период – Д

ревнее или С
тарое царство (2800-2550гг. до н.э.)

1 переходны
й период – (около 2160 – 2134 гг. до н.э.)

3 период – С
реднее царство (около 2050 – 1700 гг. до н.э.)

2 переходны
й период – (около 1700-1530 гг. до н.э.)

4 период – Н
овое царство (около 2575/1525/-1087 гг. до н.э.)

Ф
араон глава государства и культа

Н
есколько прослоек: 1. Ж

рецы
, чиновники, военная знать. 2. аристократия из

родоплеменной знати. 3. П
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2. Государство и право Древнего Вавилона
 

Древневавилонское государство возникло в южной части долины
между реками Тигр и Ефрат в Двуречье: древнейшим населением
Южного Двуречья были шумеры, в северной части проживали ак-
кадцы.

В начале ІІІ тысячелетия до н. э., в результате раскола общества
на классы и появления имущественного неравенства, возникло око-
ло 40 первых государств в форме «городов государств», насчи-
тывавших по 40-50 тыс. человек в каждом. Это были древнешуме-
рийские государства, наиболее известные из которых — Эриду, Ур,
Ларса, Лагаш, Киши и Умма. Основным фактором образования этих
государств явилась необходимость в организации ирригационных
и мелиоративных работ, требовавших совместных усилий соседс-
ких общин.

Господствовавшая верхушка древнешумерийского общества
состояла из правителей государств, членов их семей, родоплемен-
ной и храмовой знати, а также из лиц, занятых управлением цар-
ским и храмовым хозяйством. К эксплуатируемой части населе-
ния относились рабы и зависимые люди. Между верхушкой обще-
ства и зависимыми людьми находилась основная масса населения
— свободные крестьяне-общинники, жившие территориальными
общинами.

По форме правления древнешумерийские государства представ-
ляли собой аристократические республики, сохранившие пере-
житки родоплеменной организации. Во главе каждого города-го-
сударства находился правитель — энси, избираемый или смещае-
мый собранием всех свободных общинников, либо советом старей-
шин. Власть правителя была ограничена народным собранием и
советом старейшин; эти органы осуществляли контроль за деятель-
ностью правителей, а также судебные функции и управляли об-
щинным имуществом.

Однако многочисленные государства постоянно вели междо-
усобные войны за верховенство. В конце III тысячелетия до н.э.
начинается возвышение нового центра — аккадского города
Вавилона. В начале II тысячелетия до н. э. Вавилон становится сто-
лицей нового государства, образованного вторгшимися в северную
часть Двуречья аморейскими племенами. Вавилон захватывает
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Аккад и Шумер, в результате чего возникло обширное и могучее
Древневавилонское государство.

Периодизация истории государства и права Вавилона.
1 период — это наивысший расцвет Древневавилонского госу-

дарства, который пришелся на годы властвования царя Хаммурапи
(1792-1750 гг. до н. э.), когда оно было завоевано горными племе-
нами касситов.

2 период — приходится на конец ХVII в. до н. э., когда проис-
ходит новое, но временное возвышение Вавилона — Нововавилон-
ское царство. В 539 г. до н. э. оно было завоевано персами.

Общественный строй. Основное население страны делилось
на свободных и рабов. Свободные, в свою очередь, подразделялись
на два сословия: авилум (буквально «муж», «человек») и мушке-
нум (дословно «склоняющийся ниц»). И те, и другие могли быть
богатыми или бедными, обладать, или не обладать рабами, однако
только владение землей в общине делало их полноправными.

Эксплуатируемым классом общества являлись рабы, нахо-
дившиеся как в государственной (дворца) и коллективной (храмов),
так и в частной собственности. Они входили в состав имущества
господина, которое можно было отчуждать и передавать по наслед-
ству.

Государственный строй. По форме государственного устрой-
ства Древневавилонское государство являлось относительно цен-
трализованным государством, а по форме правления — древневос-
точной деспотией.

Верховная власть принадлежала царю. Материальную основу
царской власти составляло царское хозяйство, включавшее и зем-
ли храмов. Царь осуществлял также и верховное руководство
ирригационным хозяйством и ирригационными работами.

Управление государственными делами осуществлялось через
сложный централизованный чиновничье-бюрократический аппа-
рат, назначаемый царской властью и ответственный перед ней.
Центр административной власти — царский дворец и чиновники,
ведавшие дворцовым хозяйством и одновременно являвшиеся выс-
шими должностными лицами государства. Высшим царским чи-
новником был управитель царского двора — нубанда. Водным хо-
зяйством ведал управитель реки. Ему подчинялись надзиратели,
надсмотрщики, контролеры, кладовщики и счетоводы.
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Местное управление. Все государство разделялось на области,
во главе которых стояли царские наместники. Главных наместников
было двое: на севере в городе Сиппар и на юге в городе Ларе. Для
контроля за деятельностью наместников на места направлялись
царские посланцы, наделенные огромными полномочиями.

Органом общинного управления являлся общинный совет, од-
нако, его глава — рабианум — назначался царем.
Судебная система. Царь и царские чиновники одновременно

ведали и административными, и судебными делами.
Высшим судьей был царь, являвшийся высшей инстанцией для

рассмотрения гражданских и уголовных дел. На местах судебные
функции находились в руках наместника и рабианума. В крупных
городах судебные функции осуществляли специальные царские
судьи.
Армия. Основным видом вооруженных сил было ополчение сво-

бодных крестьян-общинников, которые являлись на войну со сво-
им снаряжением. По окончании войны ополчение распускалось.
Основные черты права. Важнейшим памятником древневави-

лонского права являются законы царя Хаммурапи. Текст законов
был высечен на базальтовой стене, в верхней части которой изо-
бражен бог солнца Шамаш, вручающий текст этих законов колено-
преклоненному Хаммурапи, что символизировало божественное
происхождение царских законов. Первым переводчиком законов
Хаммурапи, французским ученным В. Шейлом, весь сборник был
расчленен на 282 статьи: ст. 1-15 содержат положения процессуаль-
ного характера; ст. 6-126 посвящены регулированию имуществен-
ных отношений; ст. 127-195 относится к семейному и наследствен-
ному праву; ст. 196-214 предусматривают защиту личности; ст. 215-
282 регламентируют условия найма.

Большинство статей законов Хаммурапи было посвящено ре-
гулированию имущественных отношений. Объектом собственнос-
ти были земля, скот, орудия труда, рабы и другое имущество. Причи-
нение вреда чужому имуществу влекло за собой обязательное воз-
мещение убытков.

Обязательственному праву были известны следующие виды
договоров:

— договор займа, который предусматривал не только обязан-
ность вернуть долг, но и уплату процентов;
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— договор купли-продажи, при заключении которого состав-
лялся письменный договор в виде глиняной таблетки, в котором
оговаривались все условия договора;

— договор хранения, по которому хранитель, в случае пропажи
имущества, сданного на сохранение, должен был вернуть его соб-
ственнику в двойном размере;

— договор найма земли — аренда, по которому арендатор был
обязан платить аренду или в фиксированном заранее размере, или
в виде определенной части будущего урожая;

— договор личного найма касался в основном работников, име-
ющих особые навыки и умения.

Брачному и наследственному праву посвящено более 70 статей
законника Семья являлась важнейшей социальной ячейкой, связан-
ной через своего главу с общиной и государством. Власть главы
семьи выступала как власть распорядителя рабочей силы членов
семьи.

В законах царя Хаммурапи нет четкого определения таких по-
нятий, как преступление и наказание. В сборнике отсутствуют ста-
тьи, где говорилось бы о лицах, совершающих преступление про-
тив царской власти, зато широко представлены статьи, карающие
преступление против частной собственности, а также за действия,
посягающие на жизнь и здоровье человека. Причем наказание
предусматривалось в зависимости от имущественного положения.
Смертная казнь полагалась более чем в 30 случаях.

Судебный процесс по законам царя Хаммурапи носил частный
характер, т.е. все дела возбуждались по инициативе частных лиц, а
не государства. Стороны в процессе должны были сами вести свое
дело. Судебное решение выносилось письменно, на специальной
глиняной таблетке, скрепленное печатью, и изменению не подлежа-
ло.
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3. Государство и право Древней Индии
 

Первые государственные образования в Индии возникли в се-
верной части полуострова Индостан, в долинах рек Инда и Ганга,
отличавшихся высоким уровнем развития сельского хозяйства и
ремесла. В середине II тысячелетия до н. э. на территорию Индо-
стана вторглись кочевые племена ариев, которые постепенно зах-
ватили всю территорию, разрушив древнеиндийскую цивилизацию.
У вторгшихся ариев еще существовал родовой строй, его основ-
ной ячейкой был родовой союз — гана, основанный на кровном
родстве, на смену ему пришла сельская община — вишас, в кото-
рую включалось и местное население.

Дальнейшее развитие земледелия и обособление ремесла при-
вели к разделению труда в общинах, что повлекло за собой воз-
никновение частной собственности и разделение общества на клас-
сы. Возникло государство.

Периодизация истории государства и права Древней Индии:
1 период — разложение первобытнообщинного строя и обра-

зование рабовладельческих государств (вторая половина ІІ тысяче-
летия до н. э.);

2 период — образование рабовладельческих государств в до-
линах Инда и Ганга (ІІ тысячелетие до н. э.— IV в. до н. э.);

3 период — образование и расцвет централизованного госу-
дарства Маурьев (IV—ІІ вв. до н. э.);

4 период — кризис индийского рабовладельческого общества и
утверждение феодальной системы хозяйства (ІІ в. до н. э.).

Общественный строй. Своеобразие общественного строя Древ-
ней Индии определялось существованием системы варн (каст), ко-
торые сложились как замкнутые социальные группы, неравные по
своему правовому положению. После разделения общества на клас-
сы община распалась на четыре варны: варну брахманов (жрецов),
варну кшатриев (воинов), варну вайшиев (земледельцев) и варну
шудров (угнетенных батраков).

Государственный строй. Во главе государства стоял царь -рад-
жа или магараджа. Важным органом в эпоху Маурьев был па-ри-
шад, ограничивающий власть царя и состоявший из брахманов и
рабовладельческой аристократии.

В государственном аппарате чиновники четко делились на две
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группы — чиновников центрального и местного управления. Среди
высших чиновников особое место занимали: пурохита — главный
советник и жрец царя; сенапати — командующий армией; ахармадъ-
якша — высший сановник по судебным делам. Центральный аппарат
управления разделяется на три ведомства: военное, финансовое и
публичных работ.
Местное управление. В государстве Маурьев выделялись:
области, находившиеся под управлением и контролем царя, и

провинции, обладавшие некоторой автономией. Провинции, в свою
очередь, делились на округа, а округа — на районы. Низшей терри-
ториальной единицей была община — гана.
Армия. В эпоху Маурьев армией руководил военный совет, со-

стоявший из 30 членов, разделенный на шесть коллегий, ведавших
четырьмя родами индийских войск: пехотой, кавалерией, слонами
и колесницами, военным флотом и транспортом армии.

Основные черты права. Право Древней Индии было тесным
образом связано с религией, религиозной моралью. Главным источ-
никами права считались Веды — религиозные книги и дхармашас-
тры — сборники религиозно-правовых предписаний, важнейши-
ми из которых являются дхармашастры Ману. Законы Ману состо-
яли из 12 глав и 2685 статей, написанных в виде двустиший (шлок).
Правовой материал наиболее полно был изложен в IV, VII, VIII и Х
главах.

Значительное развитие в Древней Индии получала частная соб-
ственность, объектами которой являлись рабы, скот, зерно и до-
машний инвентарь. Частная же собственность на землю не полу-
чала развития. В гл. Х перечисляются семь законных способов при-
обретения имущества: наследования, получения в качестве дара или
находки, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, получе-
ние приношений.

Обязательственное право (по законам Ману) имело следующие
виды договоров: купля-продажа, заем, дарение, перевозка, хра-
нение.

В семейном праве проводился кастовый принцип: смешанные
браки запрещались, или ограничивались, брак шудры с брахман-
кой порождал чандалов — отверженных.

В наследственном праве указывалось на два способа насле-
дования отцовского имущества: оно либо поровну делилось меж-
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ду сыновьями, либо его полностью забирал старший брат, а осталь-
ные братья жили при нем. Сестры не принимали участия в дележе
наследства, но им выделялось приданое.

В законах Ману уголовно-правовые нормы не выделялись из
общей массы запретов. В законах также нет статей, карающих за
действия, направленных против царя или государственных влас-
тей. Вместе с тем очень сурово карались посягательство на част-
ную собственность, на личность, а также действия, направленные
против семейных устоев. В этой части большее значение придава-
лось кастовым различиям. Основными видами наказания за
совершенные преступления были смертная казнь, отсечение язы-
ка, пальцев, ног, клеймение, обращение в рабство.

Судебный процесс. В судопроизводстве Древней Индии не было
четкого различия между уголовным и гражданским процессом.
Судебные дела возбуждались по инициативе заинтересованных лиц.
Рассмотрение дела в суде носило состязательный характер.
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4. Государство и право Древнего Китая

Древнейшие обитатели Китая в III до н. э. населяли среднее и
нижнее течение реки Хуанхэ, равнину, примыкавшую к Бохайско-
му заливу, а также обширные степи, плоскогорья и долины других
районов Китая. Племена, обитавшие в этих районах, назывались
по-разному: на севере — «ли», на востоке — «и», на западе — «цзян»
или «жун», на юге «мань». Насельники древних поселений жили
родовыми общинами, объединенными в племена, и вели общее
хозяйство.

В конце III тысячелетия до н. э. дальнейшее развитие произ-
водительных сил, появление частной собственности и расслоение
общества на классы привели к ликвидации родового строя и заме-
не его государством. Приблизительно в 1600 г. до н. э. племена вос-
точных «и» разбили своих противников и, завоевав обширную тер-
риторию Северного Китая, основали государство Шан (Инь).

Периодизация истории государства и права Древнего Китая:
1 период — период Шан (Инь) (XVIII-XI вв. до н. э.) — проис-

ходит становление рабовладельческого общества. Причем, в этом
периоде прослеживается еще два периода: а) ранний Шан (XVIII-
XV вв. до н. э.) — характерны лишь начальные этапы процесса
классообразования; б) поздний Шан (XIV-XI вв. до н. э.) — полно-
стью складывается классовое общество;

2 период — период Чжоу (XI-III вв. до н. э.) — возникает иерар-
хическая социальная система;

3 период — период Цинь (221-201 гг. до н. э.) и Хань (ІІІ в. до н.
э. и — ІІІ в. н. э.) — появляются зачатки новых, феодальных отно-
шений.

Общественный строй. Во времена позднего Шан из общей мас-
сы населения выделилась привилегированная верхушка, которая
состояла из правителя — вана и его родичей, приближенных прави-
теля, жрецов, чиновников и знати подчиненных племен. В Чжоус-
ком Китае оформляется несколько разрядов — социальных ран-
гов. Ранг определял размеры жилья и земли, количество рабов и
размеры жалованья. В период Цинь преобразованиями, проведен-
ными сановником Шан Яном, было введено новое положение о
рангах знатности, согласно которому ранги присваивалась уже не
в связи с аристократическим происхождением, а за заслуги перед
правителем. Всего было введено 20 рангов знатности, причем с ІІІ
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в. до н. э. разрешалась их покупка. Таким образом, появляется новая
знать: имущественная, военная, служилая и торгово-ростовщическая.

На низшей ступени находились рабы. Источники рабства были
различными: военный плен, получения в виде дани, долговое раб-
ство, преступники, разорившиеся крестьяне-общинники.

Между верхушкой общества и рабами сохранялась довольно
обширная прослойка свободных общинников, которые занимались
земледелием.
Государственный строй. В рабовладельческом Китае на всем

протяжении его истории существовала монархическая форма прав-
ления. В руках правителя — вана была сосредоточена вся полнота
власти. Царская власть обожествлялась. Монархия была наследст-
венной.

В Древнем Китае была дворцовая система управления, т.е. от-
сутствовали постоянно действующие государственные учреждения
с определенной, четко очерченной компетенцией, а были лишь лица,
слуги, которым давались поручения.

В эпоху Шан среди приближенных насчитывалось около 20
официальных титулов, которые были подразделены по функциям
на три группы: первая — гражданские должностные лица, вторая
— военные должностные лица и третья — всевозможные советни-
ки, гадатели и прорицатели. В период Чжоу ближайшим помощни-
ком вана является сян, который возглавлял всю массу чиновников
и выполнял различные поручения правителя. Имелись также дол-
жности трех гунов — главных советников короля. В эпоху Цинь
ближайшими помощниками императора становятся два первых
советника — два ченсяна, возглавлявшие работу аппарата, тайвэй
— командовавший вооруженными силами империи и юйши дафу
— руководивший всем государственным аппаратом. Чэнсяна, тэй-
вэй и юйши дафу были наиболее влиятельными должностными
лицами и получили название «трех гунов».
Местное управление. В эпоху Шан и Чжоу Китай представлял

собой совокупность большого количества владений со своими вож-
дями-правителями — чжухоу, которые подчинялись верховной вла-
сти вана. В эпоху Цинь, административной реформе Шан Яна, тер-
ритория царства была разделена на 41 цезд, которые подразделя-
лись на волости и тины, включавшие в свой состав около 10 об-
щин, имевших свои органы управления. Жители общины избира-
ли фулао (отцов-старейшин), из среды которых избирался старо-
ста — личжен.
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Армия. В царстве Шан постоянной армии не было. В случае
необходимости чжухоу предоставляли отряды в 3000, 5000, 6000
воинов. Собранное ополчение передавалось военачальнику и вы-
ступало в поход. Войско делилось на две части: пехоту и колесни-
цы. Кроме того, население давало тягловый скот и повозки. Разли-
чалось три рода войск: пехота, конница и боевые колесницы. В им-
перии Цинь армия была разделена на пятерки и десятки, связан-
ные круговой порукой. Верховным главнокомандующим являлся
сам император.

Судебная система. Судебные функции осуществляли много-
численные представители разветвленного государственного аппа-
рата. Верховным судьей в государстве являлся Ван. На местах рас-
смотрением судебных дел занимался начальник волости.

Основные черты права. Историческая традиция относит к V-II
вв. до н. э. составление ряда сборников, из которых наибольшую
известность получила «Книга законов» (Фацзин), состоявшая из 6
глав, в которой излагалось действовавшее в Китае уголовно-про-
цессуальное законодательство.

В государстве Шан объектом права собственности являлись скот,
рабы, орудия труда, драгоценности и другое имущество. И только
во второй половине 1 тысячелетия до н. э. происходит упрочение
права собственности на землю. Китайскому законодательству были
известны следующие виды договоров: купля-продажа, заем, рос-
товщичество, заклад, аренда земли.

Семейное право периода Шан знало еще элементы матриархата,
разрешались браки между родственниками, но уже в государстве
Чжоу утверждается патриархальная семья, допускалось мно-
гоженство.

В наследственном праве утвердился порядок, при котором иму-
щество отца наследовал его старший сын от первой жены. При от-
сутствии сына к наследованию призывались другие родственники
мужа.

В уголовном законодательстве большое место уделялось го-
сударственным преступлениям, за которые следовала следующая
система наказаний: татуирование, отрезание носа, отрубание ног,
кастрация и смертная казнь.

Суд в Древнем Китае не был отделен от администрации. Пред-
варительное расследование и судебное разбирательство осу-
ществлялось одним лицом.
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5. Государство и право Древней Греции
 

В VIII и VII вв. до н. э. в Греции было уничтожено родовое устрой-
ство и установлено рабовладельческое общество и государство. Гре-
ция не представляла собой единого государства и единого народа. Она
состояла из самостоятельных городов-государств — полисов. Наибо-
лее типичными государствами, характерными для рабовладельческого
общества Древней Греции, были Афины и Спарта.

 а) Государство и право Спарты
Основателем Спарты считался царь Ликург. Господствующим

классом в Спарте были спартиаты — полноправные граждане, жив-
шие только в Спарте, их насчитывалось около 8 тыс. Они обладали
собственностью на землю, на скот и на работающих, на их полях
илотов. Организация спартиатов была родовой. Все спартиаты де-
лились на три родовые филы, каждая фила — на десять «об», каж-
дая оба — на десять триакид. Эксплуатируемым классом в Спарте
были илоты — покоренные жители завоеванных территорий и пе-
риэки — окрестные жители, которые были лично свободными, но
не имели политических прав и платили Спарте дань.

В Спарте существовали следующие органы государственной
власти:

1. Народное собрание — апелла, функция которого заключалась
в том, что оно принимало, или отвергало предложения герусии.

2. Герусия — совет старейшин, состоявший из 30 геронтов, в
число которых входили два царя — басилевса (архагета), что явля-
лось своеобразной чертой государственного строя Спарты. Арха-
геты были подчинены герусии и не могли принять ни одного важ-
ного решения без ее согласия.

3. Эфорат — комиссия из пяти человек, функции которой сво-
дились к контролю над архагетами и герусией.

Основным источником права в Спарте являлись ретры — ос-
новные законы Спарты, издаваемые царем Ликургом, в частности,
«Ликургова ретра».

 б) Афинское государство и право
Возникновение Афинского государства — длительный процесс,

завершившийся в VI в. до н. э. Начальным этапом его считают рефор-
мы басилевса Тесея, который организовал объединение четырех пле-
мен, называемое синойкизмом, и ввел сословное деление свободного
населения Афин на эвпатридов — благородных, геоморов — земле-
дельцев, демиургов — ремесленников и бедняков — фетов.
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Постепенно эвпатриды ограничивают власть басилевса, на-
следование его должности прекращается, а его функции переходят
к новым выборным должностным лицам — архонтам. Коллегию
архонтов возглавлял архонт — эпоним, руководивший управлени-
ем страной и выполнявший ряд судебных функций; вторым архон-
том стал архонт — басилевс, сохранивший только жреческие обя-
занности и свершавший суд по религиозным делам; третий — ар-
хонт-полемарх осуществлял военное командование; остальные
шесть членов коллегии архонтов — архонты-фосмофеты отправ-
ляли правосудие.

Вторым новым органом управления стал Ареопаг, который заме-
нил совет старейшин. Ареопаг был высшим судебным органом, а так-
же избирал и контролировал архонтов. Здесь же в VII в. до н. э. страна
разделяется на ряд округов — навкрарий, которые были организованы
в пределах существовавших племен — по 12 в каждом.

Второй этап возникновения государства в Афинах связан с ре-
формами Солона: первой из них явилась сисахфия — отмена дол-
гового рабства; второй — установление имущественного ценза при
распределении политических прав и обязанностей, все граждане
были разделены по имущественному цензу на 4 разряда: пятисот-
ников, всадников, зевгитов и фетов; третьей был создан новый су-
дебный орган — гериэя и четвертой — новый орган управления —
Совет четырехсот, который избирался ежегодно из граждан пер-
вых трех разрядов по сто человек от каждого племени.

Завершающим, третьим этапом в образовании Афинского го-
сударства, явились реформы Клисфена, которые окончательно лик-
видировали в Афинах остатки родового строя. Клисфен упразднил
политическое значение старого деления населения на четыре пле-
мени. Теперь Афины были разделены на 10 территориальных фил
(округов), каждая из которых состояла из трех, расположенных в
разных местах территорий — триттий: городской, прибрежной и
земледельческой, что обеспечивало преобладание города над сель-
ской местностью. Вторая реформа заключалась в том, что вместо
совета четырехсот, основанного на племенном делении, Клисфен
создал совет пятисот, который комплектовался из представителей
всех 10 фил по 50 человек от каждой. Третьей реформой был учре-
жден еще один орган управления — коллегия 10 стратегов (воена-
чальников), которая формировалась из представителей всех фил
— по одному человеку от каждой. И для того, чтобы не допустить
посягательств на возникший строй, Клисфен ввел в народном собра-
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нии процедуру, которая называлась остракизм (остракон — чере-
пок, на котором голосующий писал имя лица, угрожающего сущест-
вующему строю). Это была последняя реформа Клисфена.

Реформы Клисфена завершили длительный процесс образования
государства в Афинах победой торговцев, ремесленников и крес-
тьян — демоса — над родоплеменной аристократией. Это обусло-
вило формирование в Афинах в V в. до н. э. рабовладельческой
демократической республики, основной чертой которой явилось со-
вместное господство свободных — рабовладельцев, свободной
бедноты и люмпенов (людей, лишенных средств производства) над
рабами и етеками (иностранцами, поселившимися в Афинах). Пе-
риод расцвета Афинской демократии — V—IV вв. до н. э.

Государственный строй. Высшим органом государственной вла-
сти в Афинах являлось народное собрание, которое созывалось в ус-
тановленные сроки — сорок раз в году. В народное собрание до-
пускались только полноправные афинские граждане, достигшие 20
лет. Для принятия решения требовалось присутствие 6000 человек.

Высшим органом управления являлся совет пятисот, в который
входили от каждой из территориальных фил по 50 избираемых по
жребию на один год граждан, достигших 30-летнего возраста. Для
ведения текущих дел совет делился на 10 комиссий по 50 пред-
ставителей от каждой филы.

Высшим судебным органом являлась гелиэя, которая состояла
из 6000 граждан, достигших 30-летнего возраста, избираемых по
жребию на один год по 600 человек от каждой филы. Гелиэя дели-
лась на 10 коллегий по 501 члену, (остальные члены считались за-
пасными). Для рассмотрения законопроектов в гелиэе создавалась
особая коллегия номофетов — 1000 членов гелиэи.

Важную роль в управлении государством играли должностные
лица. Среди них:

— коллегия стратегов — состояла из 10 человек; эту должность
могли замещать только женатые и имевшие недвижимую собствен-
ность граждане;

— коллегия архонтов — состояла из 9 человек, за каждым из
них закреплялись определенные функции;

— аполекты — ведали государственной казной;
— элленоты — занимались казной афинского морского союза;
— полеты — управляли государственным имуществом;
— логисты — принимали денежные отчеты должностных лиц;
— астиномахи — наблюдали за порядком на улицах и т.д. Су-
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дебная система выглядела следующим образом: высший судебный
орган — гелиэя рассматривала дела об умышленных убийствах и
государственные преступления; суд эфетов — дела о не-
умышленных убийствах; коллегия одиннадцати — кражи, разбой;
суд диэтетов — гражданско-правовые споры об имуществе и колле-
гия сорока — мелкие дела.
Армия. В мирное время все афинские граждане в возрасте от 18

до 20 лет проходили военное обучение. В случае войны созыва-
лось всеобщее ополчение граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Ар-
мия состояла из отрядов всадников, тяжело вооруженной пехоты.
Основные черты права. Древнейшим источником права в Афи-

нах был обычай. Законы появились в 621 г. да н.э. и первыми из
них были законы Драконта представлявшие собой запись обычаев
и отличившиеся особой жестокостью (почти за все преступления
предусматривалась смертям, казнь). Позже общими правилами
поведения становятся постановления народных собраний.

Институт частной собственности не достиг в Афинах особого
развития. Собственность рассматривалась как благо, предоставлен-
ное государством.

Из договоров афинское право знало куплю-продажу, наем, по-
клажу, товарищество, поручение и комиссию.

В брачном и семейном праве отмечалось неполноправное поло-
жение женщины. Женщина находилась под опекой отца или мужа
и считалась недееспособной. Брак был обязанностью граждан, и
главной его целью считалось рождение детей.

В уголовном праве проводилось четкое различие между на-
казаниями, которым подвергались рабы и свободные. К рабам при-
менялись исключительно телесные наказания, к свободным — смер-
тная казнь, изгнание, лишение гражданских прав, штрафы и кон-
фискация.

В судопроизводстве существовало два порядка возбуждения дел:
первый — возбуждение процесса только по инициативе потер-
певшего; другой — по инициативе любого гражданина или должно-
стного лица. Решение по делу выносилось тайным голосованием,
в случае равенства голосов подсудимый считался оправданным.
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Государство и право Древних Афин

Государственный строй.                           Правовая система

Возникновение афинского государства завершилось в 7в. до н.э. Реформами
базилевса Тесея, находившегося во главе государства, организовано объедине-
ние 4 племен, называемое синойкизмом, введено сословное деление населе-
ния  на: эвпатридов (благородных), геоморов (земледельцев), демиурги (ре-
месленников), фетов (бедняков).

Народное собрание – высший орган
власти состоял из полноправных граж-
дан достигших 20 лет полномочные
решения принимались в составе 6000
человек, созывалось 40 раз в год

Основным источником права был
обычай. Законы появились в 621г.
До н.э. под названием «Законы Дра-
конта» отличались особой жестоко-
стью наказаний

Высший орган
управления Со-
вет пятисот по
50 граждан до-
стигших 30 лет
с каждой филы,
избирались на 1
год

Высший судеб-
ный орган – ге-
лиэя, состоявшая
из 6000 граждан.
Рассматривала
дела об умышлен-
ных убийствах и
государственных
преступлениях

Суд эфетов –
рассматривал
дела об
умышленных
убийствах

К о л л е г и я
одиннадцати –
рассматрива-
ла дела о кра-
жах

Суд диэтетов -
рассматривал
и муществен-
ные споры

Коллегия соро-
ка - рассматри-
вала мелкие
дела

Армия комплектовалась из муж-
чин от 18 до 50 лет и состояла
из кавалерии, тяжело и легко
вооруженной пехоты. В мирное
время все юноши с 18 до 20 лет
проходили военную подготовку.

  

    
 

Институт частной собственности не
достиг большого развития, соб-
ственность рассматривалась благом
предоставляемым государством.

В гражданском обороте применя-
лись такие договора как: купля-про-
дажа, наем, поклажа, поручение и
комиссия, товарищество.

Брачно-семейное право определяло
женщину недееспособной, брак счи-
тался обязанностью граждан и глав-
ной его целью было рождение детей

Уголовное право четко подразделя-
лось в части наказания свободных и
рабов. Рабы наказывались телесно.
Свободные могли быть казнены, из-
гнаны, лишены гражданских прав и
т.д.

Судебный процесс подразделялся на
два порядка: 1-дела возбуждались по
инициативе потерпевших, 2-по ини-
циативе любого гражданина. Реше-
ние по делу выносилось тайным го-
лосованием, при равенстве голосов
подсудимый считался оправданным.
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6. Государство и право Древнего Рима
 
Периодизация истории Римского государства.
1 период — период разложения первобытнообщинного строя и

образования рабовладельческого государства от основания города
Рима в 753 г. до н. э. до изгнания последнего царя Тарквиния Гордого
в 509 г. до н. э.;

2 период — период республики (509-27 гг. до н. э.);
3 период — период монархии (27 г. до н. э.— 476 г. н.э.), кото-

рый, в свою очередь, делится на два этапа:
а) принципат — 27 г. до н. э.— 284 г. н.э.;
б) доминат — 284—476 гг. н.э. Периодизация истории римского

права.
1 этап — эпоха формирования и развития цивильного (квиритс-

кого), или гражданского права. Римское право в то время называ-
лось гражданским только потому, что оно распространялось исклю-
чительно на римских граждан.

2 этап — эпоха расцвета римского права. В это время наряду с
цивильным появляется преторское право, из которого выделяется
общенародное, или право народов, регулирующее отношение меж-
ду римскими гражданами и чужестранцами, а также между сами-
ми чужестранцами, жившими на территории Римского государства.

 
а) Образование Римского государства
Римское государство сформировалось из городской общины. С

момента основания Рима и до 509 г. н.э. у римлян существовал ро-
довой строй, который находился уже в стадии разложения. Ос-
новной социальной единицей родовой организации был экзогам-
ный отцовский род. Роды были разделены на семьи, характерной
их чертой была почти неограниченная власть главы над всеми чле-
нами семьи.

Общественный строй. Всего в Риме насчитывалось 300 родов.
Десять родов составляли курию, которая была войсковой и рели-
гиозной единицей. Во главе курии стоял курион. Десять курий со-
ставляли трибу — племя. Римский народ образовался из трех пле-
мен.

Все население делилось на патрициев, клиентов и плебеев. Пат-
риции — это полноправные граждане городской общины, клиенты
находились в личной и наследственной зависимости от патрициев,
плебеи были лично свободными, но лишены политических прав.
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Государственный строй. Во главе римской общины стоял царь
— рекс. Он был военачальником, верховным жрецом и произво-
дил суд по особо важным делам. Должность рекса была выборной.
Совещательным органом при царе был сенат, состоявший из ста-
рейшин трехсот родов. Сенат ведал общественными делами, обсу-
ждал важные вопросы, которые затем принимались народным соб-
ранием, и влиял на избрание царя. Влиятельным органом являлось
Народное собрание, которое состояло из полноправных членом
римских родов, мужчин, способных нести воинскую службу; оно
принимало либо отвергало предложения сената, избирало всех —
должностных лиц, в том числе и царя. И еще один орган, действо-
вавший в Римской общине,— это жреческие коллегии, древней-
шими из которых являлись коллегии авгуров, понтификов и феци-
алов (авгуры давали свои заключения о действиях лиц на основа-
нии различных знамений и гаданий, понтифики были хранителя-
ми и толкователями обычаев, фециалы совершали акт объявления
войны).

Завершению процесса превращения римской родовой общины
в государство способствовали реформы Сервия Туллия, суть кото-
рых заключалась в следующем:

а) все мужское население, в зависимости от имущественного положе-
ния, которое определялось количеством земли, было разделено на пять
разрядов, общих как для патрициев, так и для плебеев;

б) появился новый вид верховного органа Рима — центуриат-
ные комиции;

в) плебеи были включены в состав центуриатных комиций, т. е.
стали частью «римского народа» и были допущены к дележу об-
щественной земли;

г) город Рим был разделен на четыре территориальных округа
— трибы, а пригород — на 17 сельских триб. Трибутные комиции
получили право издавать постановления общего характера, обяза-
тельные для одних плебеев.

 
б) Рим в период республики
Республика в Риме просуществовала почти 500 лет (509—27 гг.

до н. э.). Историю развития Рима можно разделить на два периода:
период становления и упрочнения республики (VI—IV вв. до н. э.) и
период расцвета и упадка римской рабовладельческой республики,
замены ее монархической формой правления (ІІІ—І вв. до н. э.).
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Общественный строй. По своей классовой природе римское
общество и государство были рабовладельческими, однако эксплуа-
тация рабов не достигла таких широких масштабов, как в период
монархии, поэтому рабство носило в основном патриархальный
характер.

Основными слоями свободного населения оставались патриции
и плебеи, между которыми происходила острейшая борьба. Пле-
беи добивались равенства с патрициями в политических и гра-
жданских правах, что послужило основной причиной падения Рим-
ской республики.

Государственный строй. Центральными органами государства
в Римской республике были народные собрания, организованные
в виде центуриатных, трибутных и куриатных комиции, сенат и
магистратуры.

Центуриатные комиции являлись главным видом народных собра-
ний, они принимали законопроекты, производили выборы высших
магистратов-консулов, преторов и цензоров, имели судебную власть.
Трибутные комиции существовали в двух формах: общие собрание
для патрициев и плебеев (их постановления назывались «популисцит»)
и специально плебейские собрания (их постановления назывались
«плебисцит»). Куриатные комиции сохранилась лишь как пережиток
родового строя и со временем были заменены собранием 30 ликто-
ров, которые представляли прежние 30 курий.

Сенат формально считался совещательным органом при ма-
гистратах, однако имел очень важное значение. Сенат утверждал
законы, принятые народным собранием, и заведовал финансами.
Решения сената назывались «сенатус-консультами».

В систему магистратур входили должностные лица, уполно-
моченные представлять Римское государство и от его имени совер-
шать государственные акты в области судопроизводства или управ-
ления. Существовали следующие принципы организации и дея-
тельности магистратур:

— выборность (выборы магистратов происходили в Народных
собраниях);

— коллегиальность (на одну должность избиралось несколько
магистратов, каждый из которых решал подведомственные ему во-
просы, обладая всей полнотой власти);

— ответственность (за исключением диктатора, цензора и пле-
бейских трибунов магистраты могли привлекаться к суду Народного
собрания по истечение срока пребывания их в должности);
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— срочность (все магистры избирались сроком на 1 год, цен-
зоры — на 5 лет);

— безвозмездность (магистраты не получали жалованья за свою
работу).

Магистратуры делились на ординарные и экстраординарные. Во
главе ординарных магистратур стояли два консула. В составе ор-
динарных магистратур имелись следующие должности: преторы
— помощники консулов, цензоры — устанавливали ценз граждан
Рима в целях распределения их по трибам, разрядам и центуриям,
эдила — осуществляли полицейские обязанности, квесторы — по-
мощники консулов без особой специализации, плебейские трибу-
ны — защитники интересов плебеев и низшие магистраты — зани-
мались расследованием преступлений.

Во время каких-либо чрезвычайных затруднений, связанных
либо с войной, либо с обострением классовой борьбы, сенат давал
поручение консулу о назначении диктатора на срок не свыше шес-
ти месяцев. С назначением диктатора все ординарные магистрату-
ры превращались в экстраординарные и полностью повиновались
диктатору на весь срок его полномочий. Власть диктатора в это
время была неограниченной.
Римская армия. Военную службу отбывали все граждане, за-

численные в пять разрядов. К ней допускались только полноправ-
ные граждане, обладающие имущественным цензом минимально
в 11000 ассов. Воины распределялись по различным родам войск
соответственно своему имущественному цензу. Армию набирали
консулы на основании списков, составленных цензорами. После
окончания боевых действий армия распускалась.
Местное управление. Все завоеванные Римом внеиталийские

земли, провинции, управлялись назначенными из Рима магистрата-
ми, которыми являлись бывшие консулы и преторы. Их власть на
местах была неограниченной.

 в) Рим в период монархии
Историю рабовладельческой монархии в Риме можно разделить

на два периода: принципат и доминат,
В период принципиата еще действуют республиканские уч-

реждения, хотя они совершенно утрачивают свое значение. Во гла-
ве всех магистратур становится новое должностное лицо — прин-
цепс. Это формально высший республиканский магистрат пожиз-
ненный и с чрезвычайной властью.
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В Риме с 284 г. устанавливается неограниченная монархия -до-
минат. Старые республиканские органы исчезают, император при-
знается абсолютным монархом, стоящим выше закона, все пре-
вращается в его подданных, власть императора обожествляется. Все
управление империей сосредоточивается в руках двух основных
ведомств: государственного совета при императоре и финансового
ведомства, руководимых сановниками, которых назначал импера-
тор.

Установление домината непосредственно связано с реформами
Диоклетиана. Он провел четыре реформы:

1) административная реформа — предусматривала проведение
нового административного деления империи на 12 диоцезов, кото-
рые делились на две провинции. Вся территория Италии была раз-
делена на два диоцеза — Восточный и Западный. Во главе каждой
империи стоял император — Август, который избирал себе
помощника-преемника — Цезаря;

2) военная реформа — армия была разделена на три категории:
пограничные войска, мобильные войска и преторианскую гвардию,
был увеличен состав армии и впервые введен рекрутский набор;

3) податная и финансовая реформы — вводились натуральные
и денежные налоги, а также полноценная монета.

Местное управление. Каждая половина империи — диоцеза
была разделена на две префектуры, во главе которых стоял пре-
фект претория. Каждая префектура состояла из двух диоцез во гла-
ве с викариями, каждый диоцез делился на провинции, которыми
управляли ректоры. Провинции состояли из мелких единиц — об-
щин, имевших местные органы самоуправления — сенаты (деку-
рионы).

Суд. Разбор уголовных от постоянных комиссий перешел к им-
ператору и его чиновникам. В пригороде Рима уголовная юрис-
дикция находилась во введении префекта города, в Италии — пре-
фекта претория, а в провинциях — наместников по управлению
провинциями.

 
г) Римское право
Основные источники римского права:
1) первой римской кодификацией права были законы XII таб-

лиц, представлявшие собой запись обычного права;
2) в конце ІІІ в. н.э. были составлены два кодекса — Грегориана

и Гармогениана;
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3) в 483 г. н.э. была произведена первая официальная систе-
матизация — издан кодекс Феодосия, в котором были собраны во-
едино конституции императоров, начиная с IV в. н. э.;

4) к ХІІ в. н.э. была завершена последняя систематизация римс-
кого права при императоре Юстиниане, которая получила название
«Свод гражданского права» — Корпус Юрис-Цивилис, состоявший
из следующих основных частей:

— институции — элементарный курс римского права, предна-
значенный для учебных целей, основным источником которых яв-
ляется одноименное сочинение римского юриста Гая, вступили в
действие 21 ноября 533 г.;

— дигесты — собрание выдержек из произведений римских
юристов, подвергшихся редакционной обработке с целью устране-
ния устаревших понятий и противоречий, вступили в действие 30
декабря 533 г.;

— кодекс Юстиниана — собрание императорских конституций,
состоявшее из 12 книг. Первая книга содержала конституции, отно-
сящиеся к церковному праву; книги со 2 по 8 посвящены граждан-
скому праву; книга 9 — уголовному праву; книги 10-12 — положе-
ниям о государственном управлении. Кодекс вступил в действие
29 декабря 534 г.;

— новеллы — конституции Юстиниана, изданные во время соз-
дания других трех частей свода. В них содержались нормы в основ-
ном наследственного права.

Для обладания правоспособностью были необходимы три ус-
ловия, которые назывались статусами: статус свободы, т. е. пра-
воспособными являлись только свободные граждане Рима (рабы
были не субъектами, а объектами права); статус гражданства —
полноправными считались только лица, принадлежавшие к римс-
кой городской общине, и статус господства — полноправным и
единственным представителем римской семьи был домовладыка.

Право собственности представляло собой право лица на пол-
ное и исключительное господство над вещью в виде владения,
пользования и распоряжения. Все вещи делились на ряд катего-
рий;

вещи, изъятые из гражданского оборота (предметы религиозно-
го культа, объекты государственной собственности и предметы
общего пользования: море, атмосфера, проточная вода и т.д.), и
вещи, находящиеся в гражданском обороте (движимые и недвижи-
мые, делимые и неделимые, индивидуально определенные и
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определяемые родовыми признаками, манципируемые и неманци-
пируемые).

В римском праве различались два вида приобретения собст-
венности: приобретение, основанное на цивильном праве (манци-
пация, передача права собственности посредством фиктивного про-
цесса о собственности, присуждение в процессе о разделе имущест-
ва, дележ части движимого имущества, захваченного у врага; та-
кая собственность называлась квиритской), и приобретения,
основанные на «праве народов» (традиция — простая передача
вещи, оккупация, приобретение по давности).

Римское право знало следующие виды права на чужие вещи:
сервитуты (не ущемляя интересов собственника, предоставлялось
и другим лицам право пользования его собственностью), суперфи-
ций (право пользоваться сооружением, возведенным на чужой зем-
ле) и залоговое право — ипотекта (закладываемая вещь оставалась
во владении должника до наступления срока выполнения им
обязательства).

В Риме имелись два источника обязательств: обязательства из
деликтов (правонарушений) и обязательства из договоров. Были
известны следующие типы договоров: вербальные контакты — за-
ключались в устной форме, литеральные контракты — в письмен-
ной форме, реальные контракты — обязательства возникали с мо-
мента передачи вещи и консенсуальные контракты — договоры,
основанные на простом и неформальном соглашении сторон.

Брачно-семейное право на ранних стадиях характеризовалось
безраздельным господством домовладыки над членами своей се-
мьи. Во втором периоде появилась новая форма брака, при кото-
ром женщина обладала некоторой имущественной и личной само-
стоятельностью. В третьем периоде широкое распространение по-
лучили внебрачные связи — конкубинат.

В наследственном праве существовало наследование по закону
и наследование по завещанию. Законным наследниками признава-
лись только агнаты, т.е. те, которые находились под властью домо-
владыки независимо от кровного родства.

В уголовном праве различались преступления публичного (пре-
ступление против Римского государства, поджог, убийство, лже-
свидетельство, похищение и заколдованно посевов влекла за со-
бой смертную казнь) и частного характера (воровство, посяга-
тельство на личность, уничтожение и повреждение чужих вещей
— применялись телесные наказания или смертная казнь).
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Государство и право Д

ревнего Рим
а

П
ериодизация истории государства и права древнего Рима

Государственны
й и общ

ественны
й строй.                                                                                 П

равовая система.

1 п-д – (царский) разлож
ение первобы

тнообщ
инного строя и образование рабовладельческого государства от основания Рима в 753г. до н.э. до изгнания

последнего Рекса (царя) Тарквиния Гордого в 509г. до н.э.
2 п-д – п-д республики (509-27 до н.э.)
3 п-д – п-д империи (монархии) (27г. до н.э. – 476г. н.э.), которы

й делился на два периода.
а) принципат – (27г. до н.э. – 284г. до н.э.)
б) дрминат – (284г. до н.э. - – 476г. н.э.)

1 п-д Рекс (царь)
2 п-д. Н

ародны
е собрания (центуриатны

е, трибутны
е, куриатны

е комиции)
3 а) во главе Рима становится принцепс, остальны

е органы
 действую

т
формально.
3 б) во главе Рима император с неограниченной властью

.

Вы
сш

ий слой составляли патри-
ции, затем плебеи, отдельную
прослойку составляли иностран-
цы

 (перегрины
), на низш

ей сту-
пени - рабы

Законы
 12 таблиц – древнейш

ий источник римского
права.
В

 конце 3в. н.э. кодексы
 Грегориана и Гармогениана

К
 12 в.н.э. последняя систематизация римского пра-

ва осущ
ествленная при императоре Ю

стиниане в виде
«Свода граж

данского права» (Корпус Ю
рис-Ц

ивилис)

1 п-д С
енат – совет старейш

ин из 300 старей-
ш
ин родов, как совещ

ательны
й орган при царе.

2 п-д. С
енат – утверж

дал законы
 приняты

е на-
родны

м собранием, вы
носил реш

ения «сенатус-
консульты

»
3 б) Государственны

й совет при императоре

1 п-д. Н
ародное собрание - состоявш

ее из полноп-
равны

х представителей 300 родов.
2 п-д М

агистратуры
 – ведали государственны

м
управлением и судопроизводством. подразделялись
на ординарны

е и экстраординарны
е

3 б) финансовы
й совет при императоре.

П
раво собственности получило больш

ое развитие
и определялось как право лица владеть, пользоваться
и распоряж

аться имущ
еством. Различалось два вида

приобретения собственности: основанном на ци-
вильном (квиритском

) праве, основанное на «пра-
ве народов».    Бы

ли развиты
 права на чуж

ие вещ
и:

ипотека, сервитут, суперф
иций.

1 п-д Ж
реческие коллегии (авгуров)

2 п-д. В
о главе ординарны

х магистратур стояли 2
консула (граж

данский и военны
й). В

 состав магист-
ратуры

 входили: преторы
, цензоры

, эдилы
, квесто-

ры
, плебейские трибуны

, низш
ие магистраты

. П
ри

чрезвы
чайны

х ситуациях угрож
авш

их Риму С
енат

поручал консулам назначить диктатора на срок 6
месяцев, магистратуры

 становились экстраординар-
ны

ми и подчинялись диктатору.

1,2 п-ды
. В

се территории завоеванны
е Римом управ-

лялись магистратами назначенны
ми из Рима.

3 б) п-д. И
мперия поделена на В

осточную
 и Западную

диоцезы
 во главе с императорами-августами, затем пре-

фектуры
во главе с префектами претория, диоцезы

 во
главе с викариями, провинции во главе с ректорами.
Н
изш

ая адм-терр. Единица - общ
ина (декурион).

А
рмию

 составляли все полноправны
е граж

дане, за-
численны

е в 5 разрядов по имущ
ественному цензу

О
бязательственное право различало два вида обяза-

тельств: из договоров и из деликтов (причинения вреда)

Брачно-семейное и наследственное право: 1 п-д без-
раздельное господство главы

 семьи. 2 п-д ж
енщ

ины
получаю

т некоторую
 самостоятельность. 3 п-д разви-

тие получил конкубинат – внебрачны
е связи

П
ризнавалось наследование по закону и по завещ

а-
нию

.

Уголовное право различало преступления  публично-
го и частного характера. (т.е. против государства и
против частного лица)
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Раздел второй

ИСТОРИЯ ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

 
А. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
      В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

1. Государство и право Франков
 

Периодизация истории государства и права франков:
1 период — монархия Меровингов (VI-VII вв.);
2 период — монархия Каролингов (VIII в.— первая половина

IХ в.)
Земли, населенные франками, делились на округа — паги, со-

стоявшие из более мелких единиц сотен. Основными этническими
группами, населявшими территорию государства, были: франкс-
кая (господствующая), расселявшаяся на Севере и галло-римская,
обитавшая на Юге. Основными классами были класс феодалов и
класс феодально-зависимых крестьян.

 Характерные черты монархии Меровингов:
1) после смерти Хлодвига, с именем которого связано воз-

никновение франкского государства, королевство не раз распада-
лось на отдельные независимые государства;

2) для удержания королевской власти был введен аллод — ча-
стная собственность на землю (с целью привлечения знати на свою
сторону, король раздаривал им земли, которые становились наслед-
ственными);

3) быстро обогащалась церковь, земельные владения которой
постоянно росли;

4) быстрый рост обезземеленных крестьян, которые закаба-
лялись с помощью прекария передачи крестьянину участка гос-
подской земли в пользование, за что он должен был нести опреде-
ленные повинности;

5) широкое распространение получает система патроната —
покровительства крестьян со стороны знати, называвшаяся комен-
дацией;

6) по мере уменьшения земельного фонда монархии проис-
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ходило постоянное ослабление королевской власти и росло могу-
щество знатных фамилий;

7) власть сосредоточивалась в руках знати, захватившей все важ-
нейшие в государстве должности, в частности, пост майордома,
первоначально возглавлявшего управление королевским дворцом,
а в дальнейшем, в VIII в., ставшего главой государства. Эта долж-
ность превращается в наследственное достояние богатого рода, по-
ложившего начало династии Каролингов.

Основная особенность монархии Каролингов связана с ре-
формой майордома Карла Мартелла, суть которой сводится к сле-
дующему;

1) было покончено с прежним порядком дарения земель в пол-
ную собственность;

2) вместо этого земли с жившими на них крестьянами стали
передаваться в условие пожизненного держания — бенефиции;

3) держатель бенефиция стал называться вассалом, а лицо, вру-
чившее землю, сеньором;

4) держатель бенефиция обязан был нести военную службу в
пользу лица, вручившего землю;

5) кроме главы государства бенефиции стали раздавать наиболее
крупные феодалы, обзаводясь, таким образом, своими вассалами;

6) почти все полномочия в области суда, полиции, финансов
вручались владельцу имения;

7) были введены иммунитетные грамоты, по которым на вла-
дения феодалов не распространялась деятельность государствен-
ных чиновников.
Государственный строй. По форме правления франкское го-

сударство было ограниченной монархией. Власть короля была ог-
раничена постоянно действующим советом, без согласия которого
не принималось ни одно важное решение, и ежегодным съездом
придворной и провинциальной знати — «Великим полем».

Управление страной и суд возглавляли высшие должностные
лица, наиболее важными среди них являлись: майордом, пфальц-
граф — первоначально наблюдал за королевскими слугами, а за-
тем возглавил суд; тезаурарий — хранитель сокровищ; маршал-
начальник конного войска и архикапеллан — духовник короля, стар-
ший среди дворцового духовенства.
Местное управление. Управление округом (пагой) осуществлял

граф — должностное лицо, назначаемое королем. Сотни, входя-
щие в состав округов, на севере управлялись центенарием, на Юге
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— викарием. Они подчинялись графу и копировали его власть в
масштабе сотни. Общины (марки), входившие в состав сотни,
сохраняли самоуправление.

Суд. Высшая судебная власть принадлежала монарху. Коро-
левский совет рассматривал наиболее опасные правонарушения.
Основными же судебными учреждениями, в которых рассматрива-
лась подавляющая часть дел, были суды сотни.

Своего расцвета Франкское государство достигло вначале IX в.,
когда в его состав входила почти вся Западная Европа. Но это был
конгломерат народностей, ничем, кроме военной силы, не вязанных.
В 843 г. в договоре, заключенном в Вердене внуками Карла Вели-
кого, был юридически закреплен раскол Франкского государства
на три королевства: западно-франкское, восточно-франкское и сре-
динное (будущие Франция, Германия и отчасти Италия).

Основные черты права. Древнейшим источником права на тер-
ритории государства являлся обычай, носивший племенной ха-
рактер, т.е. каждый человек, подпадал под действие обычаев свое-
го племени независимо от места проживания.

В период V-IХ вв. происходит запись обычаев племен в виде
«варварских правд». Создаются Салическая, Рипуарская, Бургунд-
ская, Аллеманская правды. Основные черты франкского права при-
нято рассматривать на примере Салической правды, представляв-
шей собой запись обычаев салических франков. Салическая прав-
да характеризуется отсутствием общих, абстрактных понятий
правонарушений и соответствующих им наказаний: под преступ-
лением понималось причинение вреда личности или имуществу и
нарушение «королевского мира», а под наказанием — возмещение
вреда потерпевшему (композиция) и уплата штрафа королю за на-
рушение «королевского мира». Наказание, как правило, не зависе-
ло от вины и назначалось лишь за конечный результат действия.

Брак по Салической правде заключался в форме покупки же-
нихом невесты. Насильственное похищение запрещалось; не раз-
решались также браки между кровными родственниками и между
свободными и рабами.

В наследственном праве все движимое имущество после смер-
ти собственника наследовалось в первую очередь его детьми; в
случае отсутствия детей их наследовали в порядке очередности:
мать, братья и сестры, сестры матери, сестры отца, ближайшие род-
ственники.
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В области обязательственных отношений Салическая правда знала
только такие простейшие формы сделок, как купля-продажа, ссуда,
заем, мена и дарение-Передача права собственности при сделках
осуществлялась публично, путем простой передачи вещи. Неиспол-
нение обязательства влекло за собой имущественную ответствен-
ность,

Судебный процесс носил обвинительный характер, основными
чертами которого являлись: осуществление гражданского и уголов-
ного процесса в одинаковых формах; возбуждение дела только по
инициативе истца или потерпевшего; равные права сторон и про-
ведение процесса в виде спора (состязания) сторон; строгое соблю-
дение установленных процессуальных форм.
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Государство и право Франкского государства

Периодизации истории государства и права Франкского государства

Государственный и общественный строй                 Правовая система

1 период - монархия Меровингов (6-7вв.)
2 период – монархия Каролингов (8-9вв.)

Король – глава госу-
дарства Власть огра-
ничивалась постоянно
действующим советом
и съездом знати – «Ве-
ликим полем»

Два основных класса:
класс феодалов и класс
феодально-зависимых
крестьян, в некоторых
областях сохранилось
рабство

Основными источниками
права являлись обычаи в
виде «Варварских правд»,
наиболее регламентирован-
ная из них «Салическая
правда».

Майордом (управ-
лял королевским до-
меном), пфальц-
граф (возглавлял
суд), тезаурарий
(хранитель казны)

Королевский со-
вет как высшая
судебная инстан-
ция , на местах
суды сотен

Округа (паги)
во главе с гра-
фами

Армией командо-
вал Маршал – ко-
мандир кавалерии
из феодалов, в во-
енное время созда-
валось ополчение
из крестьян

Сотни на Севере
возглавляемые
центенариями,
на Юге - викари-
ями

Общины (марки)
на началах само-
управления

Обязательственное право
использовало такие догово-
ра как: купля-продажа, мена,
дарение, ссуда, заем.

Брак совершался в виде по-
купки женихом невесты,
запрещался брак между
кровными родственниками
и между свободными и ра-
бами.

Наследство в виде движи-
мого имущества делилось
между детьми, при их от-
сутствии близкими род-
ственниками

Судебный процесс носил
обвинительный характер,
возбуждался по инициати-
ве истца или потерпевше-
го, широко применялись
состязание сторон.
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2. Государство и право Франции
 

Периодизация истории государства и права Франции:
1 период — период феодальной раздробленности (IХ-ХII вв.);
2 период — период сословно-представительной монархии (ХIV-

XV вв.);
3 период — период абсолютной монархии (XVI-XVIII вв.). Фран-

цузское государство возникло после распада империи Каролингов.
Основными антагоническими классами были феодалы и феодаль-
но-зависимые крестьяне. По своей классовой сущности государ-
ство являлось диктатурой феодалов.

 
а) Период феодальной раздробленности
Общественный строй. Основное средство производства — зем-

ля — становится монопольной собственностью господствующего
класса. В постоянном пользовании, а в ряде случаев во владении
крестьян находились лишь небольшие участки господской земли
парцеллы.

Основными группами феодально-зависимых крестьян являлись
сервы (находились в личной и наследственной зависимости от сво-
его господина, выполняли в его пользу целый ряд повинностей и
выплачивали значительное число податей и платежей) и вилланы
(лично свободные, могли продать свою парцеллу другому лицу, что
освобождало их от сеньориальных повинностей).
Государственный строй. Во главе государства стоял король,

власть которого была выборной (король выбирался его вассалами
и высшими иерархами церкви). Единственным общегосудар-
ственным органом, имевшим возможность оказывать влияние на
положение дел в большей части страны, была королевская курия
(Великий совет), состоявшая из вассалов короля и высших иерар-
хий церкви. Великий совет работал в форме съезда, который соби-
рался эпизодически под председательством короля.

Специальных органов управления в этот период еще не суще-
ствовало. Должностными лицами — министериалами — являлись
дворцовые управляющие, которые заведовали делами дворцового
хозяйства. Владения короля назывались домен. Весь домен был
разделен на округа — превотажи, во главе которых находились
прево. Министериалы в центре и прево на местах назначались ко-
ролем и выполняли все его распоряжения.
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Суд. Каждый свободный должен был судиться «судом равных»,
причем подсудность определенного лица зависела от той ступени
иерархии, на которой оно находилось. Высшим судом являлась
Королевская курия. На местах господствовала сеньориальная юс-
тиция, при этом сеньоры высших рангов имели большую судеб-
ную власть — «высшую юстицию», к ведению которой относились
преступления, наказываемые смертной казнью. Нижестоящие се-
ньоры обладали «низшей юстицией», к ведению которой относи-
лись остальные преступления.

Началу второго периода (сословно-представительной монархии)
предшествовало усиление королевской власти, что выразилось в
следующем: была отменена выборность королевской власти; лик-
видируется принцип «вассал моего вассала не мой вассал», при-
сяга верности вассалами всех рангов стала приноситься непосред-
ственно королю; были проведены реформы Людовика IX, суть ко-
торых заключается в следующем: судебная реформа — в королев-
ском домене была запрещена частная война, за разрешением спо-
ров соперничающие стороны должны были обращаться только в
королевский суд; на местах были введены «40 дней короля», в те-
чение которых феодалы не могли начинать частную войну; из
Королевской курии была выделена особая судебная плата — Па-
рижский парламент, который являлся высшей апелляционной ин-
станцией; финансовая реформа — в качестве главной расчетной
единицы была введена королевская золотая монета; из Королевс-
кой курии в качестве высшего органа финансового управления была
выделена Счетная палата.

 
б) Период сословно-представительной монархии
Общественный строй. Среди крестьян вместо сервов (лично

зависимых крестьян) появились цензитарии — лично свободные
крестьяне, держатели наследственного земельного надела — цен-
зивы. Завершилось оформление трех основных сословий:
духовенства, дворянства и «третьего сословия», в которое входили
все остальные и на которое были возложены все налоги и повин-
ности.

Государственный строй. Ликвидируется политическая раз-
дробленность. Государство принимает форму сословно-представи-
тельной монархии: относительно сильная королевская власть со-
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четается с представительством от сословий — Генеральными шта-
тами — высшим совещательным органом. Все три сословия —
духовенство, дворянство и третье сословие — были представлены
отдельными палатами в Генеральных штатах. Все вопросы рассмат-
ривались отдельно по палатам, решение выносилось простым боль-
шинством голосов, окончательное утверждение решения про-
водилось на совместном собрании всех палат.

К органам государственного управления относились: госу-
дарственный совет — осуществлявший общее руководство и кон-
троль за отдельными отраслями управления, счетная палата — выс-
ший орган финансового управления и Парламент — верховный суд.

Среди должностных лиц наибольшее значение имели: канцлер
— осуществлявший текущее управление и контроль за дея-
тельностью должностных лиц; коннетабль — командующий
королевской армией; камерарий — заведовал королевской казной;
палатины — королевские советники, выполнявшие особо важные
поручения короля, и легисты — чиновники, изучившие курс римс-
кого права.
Местное управление. Территория королевского домена была

разделена на почти равные административные единицы — балья-
жи, во главе которых стояли бальи — чиновники, назначаемые коро-
лем. Бальяжи делились на превотажи, возглавлявшиеся прево, кото-
рые сосредоточили в своих руках военную, административную, фи-
нансовую и судебную власть в округе. В городах существовали ор-
ганы городского самоуправления — коммуны.
Суд. Высшим апелляционным судом являлся Парламент, состо-

явший из нескольких палат: большой (судебной), следственной
палаты и палаты прошений.

Высшим церковным судом был суд римской курии, затем суд
кардинала, суд архиевископа и низшей инстанцией являлся суд
официалов — специальных уполномоченных епископа.

 
в) Период абсолютной монархии
Общественный строй. Основным моментом в истории данного

периода являлось зарождение в недрах феодализма капитали-
стических производственных отношений. Отсюда, помимо основ-
ного эксплуататорского класса — феодалов, появился новый —
класс эксплуататоров — буржуазия, которая состояла из городско-
го патрициата — богатых купцов-ростовщиков.



58

+ ++

Как и раньше население страны делилось на три сословия, при-
чем духовенство и дворянство сохранили свои привилегии, а в со-
став третьего сословия вошло крестьянство.

Государственный строй. Абсолютизм характеризовался тем, что
вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти
концентрировалась в руках наследственного главы государства ко-
роля. Это привело к тому, что прекратили свою деятельность Гене-
ральные штаты, резко был ограничен в правах Парламент, церковь
полностью подчинена королю.

Центральные органы государственного управления пред-
ставляли собой сочетание различных учреждений, созданных в раз-
ные периоды. К ним относились: Государственный совет — выс-
ший совещательный орган при короле; Совет финансов, Совет де-
пеш (сообщений с места); Тайный совет — занимался кассацион-
ным пересмотром некоторых категорий дел; аппарат канцлера. Все
эти органы возглавлялись Генеральным контролером финансов и
четырьмя государственными секретарями — по военным, иностран-
ным, морским делам и делам двора, которые вместе с королем об-
разовали Малый королевский совет.

Местное управление. Территория королевства была разделена
на генералитет, губернаторства, диоцезы, бальяжи и интенданства,
соответствовавшие территориальным подразделениям фи-
нансового, военного, церковного, судебного и административного
ведомств. Управление на местах осуществлялось интендантами —
особыми уполномоченными королевского правительства.

Суд. В рассматриваемый период одновременно функцио-
нировало несколько судебных систем: суды королевские, сеньори-
альные, городские и церковные, однако четкое разграничение их
компетенции отсутствовало.

Основные черты права. Вплоть до ликвидации феодализма
Франция не знала единой правовой системы. Существовали прин-
цип территориального действия права, т.е. население подчинялось
тем нормам права, которые сложились на территории его прожива-
ния.

В период феодально-раздробленного государства основным ис-
точником права являлись обычаи — кутюмы. В период сословно-
представительной монархии появляется первый сборник кутюмов
— «Учреждения Людовика Святого», который включал в себя ку-
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тюмы Парижа, Орлеана, Тура, Анжу и Мэна. В период абсолютной
монархии, наряду со сборниками обычаев, к источникам права при-
числяются акты королевской власти: указы, эдикты, ордонансы. На
юге Франции основным источником права являлось римское право.

Основным институтом феодального права Франции являлось
право собственности на землю. Крупное землевладение выступало
в форме аллода, бенефиция. В XI в. бенефиции становятся на-
следственным держанием, которое в Х в. было названо феодом.

В обязательном праве более известными договорами являлись:
купля-продажа, договор займа, договор дарения, договор аренды
земли.

Брачно-семейные отношения регулировались в основном нор-
мами канонического права, а также кутюмами и королевскими ор-
донансами. Условиями для вступления в брак являлись достиже-
ние определенного возраста, согласие сторон, а также согласие ро-
дителей. Наследование происходило в двух формах: по закону (иму-
щество отцов шло наследникам по отцовской линии, а материнское
— наследникам по материнской линии) и по завещанию.

В уголовном праве всю совокупность преступлений можно было
сгруппировать в три категории: 1) преступления против религии;
2) преступления против государства и 3) преступления против час-
тных лиц. Наказания объединялись в следующие группы: а) тяж-
кие наказания; б) членовредительные наказания; в) тюремное зак-
лючение и срочные каторжные работы; г) позорящие наказания и
штраф.

Уголовный процесс подразделялся на две стадии: первая — тай-
ный розыск преступника и проведение необходимых следственных
действий по его изобличению, оформляемых протоколами; вторая
— публичное и открытое судоговорение.

 
3. Государство и право Англии
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Периодизация истории государства и права Англии:
1 период — раннефеодальная англосаксонская монархия (ХII-

ХI вв.);
2 период — становление английского феодализма (ХI-ХIII вв.);
3 период — сословно-представительная монархия (ХIII-XIV вв.);
4 период — абсолютная монархия (XV-первая половина ХVII вв.),
 
а) Раннефеодальная англосаксонская монархия
К началу VII в. германские племена англы, саксы и юты полно-

стью овладели Британией, а кельты (племена, проживавшие в Бри-
тании) были превращены в рабов и зависимых людей.
Общественный строй. Основную массу населения составляли

свободные крестьяне-общинники — керлы. Из общей массы сво-
бодных выделялись представители родоплеменной знати — эрлы.
Полусвободное население — лэты — состояло из зависимых от
эрлов покоренных кельтов. На самой низшей ступени обществен-
ной лестницы стояли рабы.

С формированием феодального общества у англосаксов крупные
землевладельцы стали называться глафордами или лордами. Основ-
ную массу крестьянства стали составлять крепостные крестьяне —
вилланы. Лично свободные крестьяне назывались сокменами.
Государственный строй. В начале IX в. королевство Уэссекс

подчиняет себе все остальные англосаксонские государства и со-
здается единое англосаксонское государство, которое стало назы-
ваться Англией.

Носителем верховной власти являлся король, который обладал
законодательной властью, военной властью и являлся высшим су-
дьей. Исполнительным органом был Совет мудрых — витанаге-
мот, в состав которого входили король, дети короля мужского пола,
епископы, крупные феодалы и тэны — представители служилой
знати. Постепенно роль витанагемота в управлении страной пада-
ет, поскольку королевский двор превращается в центр управления,
а приближенные короля в высших должностных лиц государства.
Среди них: камерарий — отвечал за имущество и финансы короля;
маршал — командовал конницей короля; капелан — заведовал ко-
ролевской канцелярией.

Армия англосаксонских королей состояла из дружин и народного
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ополчения, в которое включались все свободные граждане, спо-
собные носить оружие.

Местное управление. Основной территориальной единицей у
англосаксов было графство, которое возглавлял олдермен, назна-
чаемый королем из представителей феодальной знати. Графства
делились на сотни, во главе которых стояли сотники, избиравшие-
ся на собрании сотни. Самой низшей территориальной единицей
была сельская община. Общины были разбиты на десятидворки,
члены которых несли солидарную ответственность.

Суд. Высшим судом в государстве был суд короля, который рас-
сматривал дела о государственной измене, споры между вассала-
ми короля и споры по поводу земельных владений. На местах уго-
ловная и гражданская юрисдикция находилась в руках собраний.

 
б) Становление английского феодализма
В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм с огромным войском

высадился на остров и, разгромив англосаксонскую армию, завое-
вал Англию. Он объявил себя верховным собственником всей зем-
ли и потребовал от всех свободных землевладельцев принесение
ему присяги верности, что делало их непосредственными вассала-
ми короля.

Общественный строй. Основой феодального хозяйства являлся
манор, представлявший собой совокупность земельных владений
феодалов. Основными антагоническими классами были феодалы
и эксплуатируемое ими крепостное крестьянство. В городах, кото-
рых насчитывалось около восьмидесяти, стали формироваться груп-
пы купцов и ремесленников.

Государственный строй. После нормандского завоевания в
Англии образовалось централизованное государство с сильной ко-
ролевской властью. Высшая законодательная власть осуществля-
лась королем совместно с Королевской курией, которая выступала
в качестве высшего органа государственного управления, высшего
судебного органа и органа, руководившего финансами страны. Из
Королевской курии выделился орган, ведавший исключительно
финансами государства — палата Шахматной доски. Этот орган
был высшей счетной палатой и судебным органом по делам о
преступлениях, совершенных чиновниками финансового ведом-
ства. Высшими должностными лицами в государстве в этот пери-
од являлись: маршал — командующий войском; камерарий — осу-
ществлял управление земельными владениями и имуществом ко-



63

+ +

роля; канцлер — руководитель государственной канцелярии и юс-
тициарий — первый помощник короля.
Местное управление. После нормандского завоевания со-

хранилось прежнее деление Англии на графства, сотни и общины.
Во главе графства продолжал оставаться олдермен, но реальная
власть перешла к шерифу, который обладал высшей финансовой,
судебной, военной и полицейской властью на территории графства.
Суд. Начало преобразованию судебной системы было положено

ассизами (нормативными актами) Генриха II, предусматривавшими
создание института на 6 округов. Для каждого округа было назна-
чено по 3 разъездных судьи. На разъездных судей, помимо судеб-
ных функций, была возложена обязанность наблюдать за дея-
тельностью чиновников на местах и сбором налогов. В Нортгемп-
тонской ассизе 1176 г. было предусмотрено образование суда при-
сяжных из 12 рыцарей или других полноправных граждан. После
создания института разъездных судей в Королевской курии для рас-
смотрения судебных дел было учреждено особое отделение — Суд
королевской скамьи.

 
в) Сословно-представительная монархия
Общественный строй. Изменения в экономике повлекли за со-

бой преобразования в классовой структуре страны: окончательно
стираются различия между нормандскими и англосаксонскими
феодалами, происходит их консолидация; в составе господствую-
щего класса усиливается расслоение на крупную феодальную знать
— лордов и мелких и средних землевладельцев — рыцарей; в
отношениях между феодалами и крестьянами натуральные повин-
ности были заменены денежными — коммутациями.
Государственный строй. В начале ХII в. в Англии возникает

мощное движение за ограничение королевской власти и полномо-
чий королевских чиновников, что привело к установлению сослов-
но-представительной монархии. В 1215 г. Иоаном Безземельным
был подписан первый конституционный акт — Великая хартия
вольностей, предусматривавшая, в частности, создание совета
королевства, ограничивающего власть короля по одному из самых
важных вопросов — взысканию поборов и налогов, что впослед-
ствии предшествовало образованию сословно-представительного
учреждения — парламента. В 1258 г. вооруженные бароны заста-
вили короля принять так называемые Оксфордские провизии, пре-
дусматривавшие создание совета 15 баронов, без согласия которо-
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го король не мог принять ни одного важного решения.
В 1263 г. началась гражданская война между сторонниками ко-

роля и его противниками, которых возглавил Симон де Монфор. В
1264 г. королевская армия была разгромлена и вся полнота госу-
дарственной власти оказалась в руках Симона де Монфора. Одним
из важнейших моментов в его деятельности был созыв первого в
истории Англии парламента (1265 г.), в состав которого входили
король, крупные светские и духовные феодалы, по 2 представите-
ля от городов. Во второй половине XІV в. произошло разделение
парламента на две палаты: верхнюю — палату лордов и нижнюю
— палату общин.

Местное управление. Основные изменения в системе местного
управления состояли в том, что роль старых судов и собраний граф-
ства в управлении резко упала, а их функции перешли к новым
должностным лицам и разъездным судьям.

Судебная система в этот период была такова:
1. Суд королевской скамьи — рассматривал уголовные дела и

дела, относящиеся к охране мира;
2. Суд общих тяжб — занимался разбирательством гражданских

дел, не связанных с правами и интересами короны;
3. Суд казначейства — ведал разбором судебно-финансовых дел,

где одной из сторон выступала корона;
4. Суд лорда-канцлера — решал вопросы «по справедливости»

в отличие от первых трех, которые рассматривали их на основе
«общего права»;

5. Суды ассизов — разбирал дела под председательством разъ-
ездных судей;

6. Суд присяжных — состоял из большого и малого жюри: боль-
шое — обвинительное, малое — рассматривало дело по существу
и выносило вердикт.

 
г) Абсолютная монархия
Общественный строй.
1. Новое дворянство — джентри.
2. Горожане.
3. Крестьянство: делилось на копигольдеров — потомков пре-

жних крепостных, которые несли ряд натуральных и денежных
повинностей, и фригольдеров — свободных собственников земли.

Государственный строй. Абсолютная монархия установилась
в Англии в период разложения и упадка феодализма и возникнове-
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ния капиталистических производственных отношений. Особенность
английского абсолютизма состояла в том, что он был не-
завершенным, т.е. наряду с сильной королевской властью продол-
жал существовать парламент. Высшими органами государственной
власти и управления были: король — осуществлял реальную законо-
дательную, исполнительную и судебную власть через многочис-
ленные, только ему подчиненные органы; тайный совет — состоял
из высших должностных лиц государства: лорда-канцлера, лорда-
казначея, лорда-хранителя личной печати и лорда-адмирала; парла-
мент — орган сословного представительства.
Местное управление. Сохранились графства, однако в качестве

низшей территориальной единицы окончательно утвердился при-
ход.
Судебная система. Наряду с сохранением компетенции Вест-

минстерских судов (суда королевской скамьи, суда общих тяжб, суда
казначейства и канцлерского суда) были созданы чрезвычайные
суды — Звездные палаты. Присяжные заседатели были окончатель-
но включены в состав суда.
Основные черты права. Основными источниками права на тер-

ритории Англии являлись:
1) обычай;
2) нормативные акты (например, в 1017 г. датский король Кнут,

захвативший Британию, издал законы, общие для всего государства
— законы Кнута);

3) с возникновением института разъездных судей сложилось
«общее право», суть которого заключалась в том, что разъездные
судьи, возвращаясь домой, занимались обобщением судебной прак-
тики и вырабатывали общие нормы права, которыми руководство-
вались королевские судьи при рассмотрении дел;

4) начиная с ХII в. в королевских судах стали составляться про-
токолы, отражавшие ход судебного заседания и решения суда —
«свитки тяжб». Затем отчеты о наиболее важных судебных делах
начали печататься в «Ежегодниках». Там зародился основной прин-
цип «общего права»: решение вышестоявшего суда, записанное в
«свитке тяжб», являлось обязательным при рассмотрении анало-
гичного дела этим же или нижестоящим судом — судебный преце-
дент;

5) общие принципы права, или свобода судебного усмотрения
— когда не было аналогичного решения;

6) «право справедливости» — когда лицо не находило защиты
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своих интересов в судах «общего права», оно обращалось к коро-
лю за «милостью» разрешить его дело «по совести»;

7) статуты — законодательные акты центральной власти, т.е.
принятые королем и парламентом. Совокупность законодательных
актов короля и актов, принятых совместно королем и парламен-
том, называлась статутным правом.

Характерной чертой англосаксонской системы права являлось
существование «общего права» и «права справедливости», осно-
ванных на судебных прецедентах.

«Общее право» регулировало только вопросы, связанные с фео-
дальным, т.е. свободным держанием земли. На основе «права спра-
ведливости» рассматривались гражданские споры между копи-
гольдерами (крестьянами, которые несли ряд повинностей) и лор-
дами.

В ХII-ХIII вв. в английском праве возник институт, которого
раньше не было ни в одной правовой системе — институт довери-
тельной собственности — траст, суть которого заключалась в том,
что одно лицо (учредитель доверительной собственности) переда-
ет другому лицу свое имущество в собственность, с тем, чтобы он
управлял этим имуществом в интересах одного или нескольких лиц
(бенецифиантов).

Основным источником обязательств являлись договоры и пра-
вонарушения — деликты. Англосакское право знало практически
все виды договоров, но только те договоры были действительны,
которые заключались в определенной форме и регистрировались в
суде путем занесения их в «свитки тяжб».

Вопросы, связанные с заключением брака и его расторжением,
с личными отношениями супругов, относились к компетенции ка-
нонического права. Имущественные же отношения между супру-
гами регулировались «общим правом».

Развитие норм о преступлениях и наказаниях происходило как
под воздействием статусов, так и под влиянием судебной практики
королевских судов. Все преступления были разделены на три груп-
пы: тризна — измена (каралась смертной казнью через повеше-
ние); фелоиия — тяжкое уголовное преступление (каралось смерт-
ной казнью) и мисдиминор — проступки (предусматривали кон-
фискацию имущества).

 
4. Государство и право Германии
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Государство и право средневековой А
нглии

  Государственны
й и общ

ественны
й строй                                                                    П

равовая система

1п-д – раннефеодальная англосаксонская монархия (10-11вв.)
2 п-д – становление английского феодализма (11-13вв.)
3 п-д – сословно-представительная монархия (13-14вв.)
4 п-д – абсолю

тная монархия (15 – первая половина 17в.)

1 п-д  Король
2 п-д Король
3 п-д  Король и новы

й орган пред-
ставительства П

арламент
4 п-д Король

1 п-д Э
рлы

 – знать, керлы
 – крестьяне-общ

инники, полу-
свободны

е лэты
, рабы

.
2 п-д Ф

еодалы
 (лорды

) и зависимы
е от них крестьяне

3 п-д  Лорды
, ры

цари и феодально-зависимы
е крестьяне

4 п-д Д
ж
ентри, горож

ане , крестьянство.

О
сновной источник права – обы

чай.
П
рактика В

естминстерских судов по-
рож

дает «общ
ее право»

1 п-д. В
итанагем

от – С
овет мудры

х.
2 п-д Королевская Курия  и П

алата
Ш
ахматной доски.

3 п-д П
арламент, разделенны

й на па-
лату общ

ин и палату лордов.
4 п-д П

арламент и Тайны
й совет

1 п-д Графство во главе с олдерме-
ном, сотни с сотниками, сельская
общ

ина.
2 п-д  П

реж
няя система, но во главе

графства наряду с олдерменами  Ш
е-

рифы
3 п-д П

реж
няя система, но роль со-

браний графств утрачивается.
4 п-д низш

ей единицей стал приход.

1 п-д Суд короля (вы
сш

ая инстанция)
2 п-д Суд королевской скамьи при Королевской Курии
3 п-д  Суд королевской скамьи, Суд лорда-канцлера,
Суд казначейства, Суд общ

их тяж
б.

4 п-д Н
аряду со стары

ми  судами создание Звездной
палаты

 (политический трибунал)

1 п-д Суд. полномочия у местны
х феодалов

2 п-д  6 округов с 3 разъездны
ми судьями в каж

дом.
3 п-д  , Суды

 ассизов, Суды
 присяж

ны
х.

1 п-д А
рмия состояла из друж

ины
 короля и крестьянс-

кого ополчения.
3 п-д добавилось ры

царское ополчение.
4 п-д создается регулярная армия.

О
тнош

ения, связанны
е с правом

собственности регулировались «об-
щ
им правом». Брачны

е отнош
ения

- каноническим
 правом

, им
ущ

е-
ственны

е отнош
ения супругов «об-

щ
им правом»

И
сточником обязательств бы

ли до-
говора и деликты

. В
 12-13 вв. по-

явился новы
й правовой институт –

траст (доверительное управление
собственностью

)

Уголовное право определяло 3 вида
деяний: тризна (измена родине), фе-
лония – тяж

кое преступление, мисди-
минор – проступок.
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Как самостоятельное государство Германия возникла в результате

распада Франкского государства. Первоначально оно называлось
Тевтонское государство, в которое вошли Швабия, Бавария,
Франкония, Саксония и Лотарингия (славяне называли народы,
населявшие Тевтонию, немцами — «немой», означавший неумение
говорить на славянских языках).

Периодизация истории государства и права Германии.
1 этап — образование раннефеодальной монархии — Священ-

ной Римской империи германской нации (Х-ХIII вв.);
2 этап — формирование и укрепление сословно-представитель-

ных монархий в княжествах Германии и установление олигархии
курфюрстов (XIV-XVI вв.);

3 этап — утверждение княжеского абсолютизма в германских
государствах (XVII — начало ХIХ вв.).

 
а) Раннефеодальная монархия
В результате расширения территории за счет соседних народов

(славян) в центре Европы возникла империя, в которую вошли все
германские герцогства, насильственно присоединенные земли по-
лабских славян и Северной Италии, получившая в ХIII в. название
«Священная Римская империя германской нации». Это было госу-
дарство, искусственно объединившее разные народы — немецкие,
славянские — под короной императора, оказавшейся довольно сла-
бой, что привело к установлению политической самостоятельно-
сти княжеств и отдельных немецких городов — республик.

Общественный строй. Основными слоями населения в этот
период были феодалы, которые состояли из верхушки и рыцарства
(общим для тех и других было владение леном, полученным от сю-
зерена и обязанность служить в войске сюзерена), и крестьяне, ко-
торые делились на несколько категорий: свободные, являвшиеся
собственниками своей земли; чиншевики — держатели чужой зем-
ли и платившие за нее чинш — оброк; крепостные крестьяне и хо-
лопы, и горожане — купцы и ремесленники, обладали личной сво-
бодой и собственностью.

Государственный строй в Германии имел свои особенности: а)
короли (императоры) были выборными; б) власть местных феода-
лов, особенно князей, была столь значительна, что они превратились
в самостоятельных государей. Формально власть германского ко-
роля оставалось обширной, фактически же она была ограничен-
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ной в результате тех привилегий, которые получили духовные и
светские феодалы, что обеспечивало им экономическую и поли-
тическую независимость от центральной власти. В Х в. утверди-
лась дворцово-вотчинная система управления. Королевские чинов-
ники на местах — графы превратились в наследственных ленни-
ков, которые создали аппарат управления своими владениями, что
не давало возможности центральным органам вмешиваться в уп-
равление на местах.
Армия. Вооруженные силы Германии в этот период составлялись

из рыцарей — вассалов императора. Военная служба феодалов ог-
раничивалась 6 неделями и определенной территорией. В случае
необходимости в ополчение призывались крестьяне.
Суд. Судебная власть императоров была ограничена. Высшая

юрисдикция сосредоточивалась в руках светских и духовных фео-
далов; возникают сословные суды, и утверждается принцип судить-
ся с себе равными. Судебную власть над крестьянами осуществля-
ли феодалы.

 
б) Сословно-представительная монархия
Общественный строй. Изменения в классовой структуре про-

явились в исчезновении средних феодалов, упадке рыцарства как
сословия средних феодалов и росте численности эксплуатируемо-
го населения городов. Духовенство разделилось на две группы: выс-
шее духовенство — крупные землевладельцы и низшее духовен-
ство — сельские и городские священники. Среди городского насе-
ления выделились верхний слой — патрициат, средняя группа —
мастера и плебейская часть населения — подмастерья.
Государственный строй. Следствием экономического усиления

князей был рост политической раздробленности Германии. В этот пе-
риод в стране насчитывалось 324 территориальных единицы, имев-
ших права самостоятельных государств, и 1475 свободных рыцарских
владений. Фактически государством с начала XIV в. управляла груп-
па из семи крупнейших князей: маркграфа Бранденбургского, герцога
Саксонского, пфальцграфа Рейнского, короля Чехии и Богемии и трех
епископов — Кельнского, Майнцского и Трирского, которые получи-
ли название курфюрстов, т.е. князей-избирателей. Курфюрсты доби-
лись того, что каждый император при избрании должен был прини-
мать выработанные ими условия, ограничивающие его власть. Эти
условия назывались Избирательными капитуляциями.

С XIV в. постоянный характер приобрела организация пред-



70

+ ++

ставительного органа Рейхстага — имперского сейма, который со-
стоял из трех коллегий: коллегии курфюрстов, коллегии князей,
графов и свободных господ и коллегии представителей городов. С
XVII в. эти коллегии получили название имперских сословий, или
чинов. В каждом государстве возникли свои сословия (чины), кото-
рые приобрели для себя привилегии и стали замкнутыми корпора-
циями. В большинстве государств образовались три замкнутые и
независимые друг от друга курии: духовенства, рыцарей и горо-
жан. Собрания этих курий назывались ландтагами.

Города по своей политической значимости делились на три груп-
пы: имперские (являлись непосредственными вассалами короля,
имели свой высший суд, войско, чеканили монету, приносили им-
ператору присягу верности, платили ежегодный императорский
налог и поставляли воинов), вольные (пользовались аналогичны-
ми правами, но были освобождены от налога и поставки войска) и
княжеские, или земские (управлялись своими советами, но их пра-
ва были ограничены).

В 1495 г. был учрежден имперский суд, все дела в котором ре-
шались на основе римского права, и лишь во вторую очередь при-
нималось во внимание немецкое право.

 
в) Абсолютная монархия
Абсолютная монархия в Германии имела свои особенности. В

результате неравномерного экономического развития страна на
долгое время сохранила состояние раздробленности, но в каждом
отдельном государстве, входившем в состав империи, к XVII в.
утвердились абсолютные монархии. Это был княжеский, или
областной абсолютизм.

В XVII-XVIII вв. общественный строй Германской империи ос-
тался почти без изменений. Императорская власть превратилась в
почетное звание. Князья освободились от военной обязанности и
не платили податей императору. Рейхстаг утратил свое значение.
Имперский суд был вытеснен имперским надворным судом. Ланд-
таги собирались только для видимости.

 
г) Пруссия
Из всех германских государств к XVIII в. особенно усилилось

маркграфство Бранденбургское, превратившееся в 1702 г. в коро-
левство Пруссию. Это было полицейское государство, основным
принципом которого являлось отрицание всяких личных прав граж-
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дан и чрезмерный бюрократизм.
Главой Прусского государства являлся король, входивший в

имперскую коллегию курфюрстов. При короле состоял Тайный со-
вет — высший орган государственного управления, делившийся
на три департамента: иностранных дел, внутренних дел и юсти-
ции. Местное управление в Пруссии было основано на дворянс-
ком самоуправлении. Дворяне избирали из своей среды ландраты,
которые были полностью подчинены центральной власти. Вся си-
стема управления в Пруссии строилась на принципе строжайшей
подчиненности низших звеньев высшим — чиновничья иерархия.
Основные черты права. В период Х-ХIII вв. Германия не знала

единой правовой системы: на каждой политически свободной тер-
ритории действовало свое право, т. е. основным источником права
в этот период являлся обычай.

В XIII в. были предприняты первые попытки записать обычаи,
носившие частный характер, наиболее известными из которых яв-
ляются Саксонское зерцало и Швабское зерцало.

Основным источником Саксонского зерцала являлись нормы
обычного права северо-восточной Германии. Оно состояло из двух
частей: 1) земское право, регулирующее гражданско-, уголовно-,
процессуально- и государственно-правовые отношения, возникаю-
щие между свободными людьми, и 2) ленное право, регулирую-
щее отношения вассалитета, возникающие между феодалами.

Источником Швабского зерцала были древнегерманские прав-
ды — Баварская и Аллеменская, капитулярии императоров, рим-
ское и каноническое право, а также Саксонская правда.

К источникам права также относились: городское право — Маг-
дебургское и Любекское, которое не знало деления людей на сво-
бодных и несвободных и регламентировало практически все отно-
шения; римское право, которое в XVI-XVII вв. стало основным
источником; каноническое право. В 1532 г. рейхстаг принял обще-
германское уголовное и уголовно-процессуальное уложение под
названием «Каролина», которое предназначалась для восполнения
пробелов в местных обычаях и законах.

По Каролине различались следующие виды преступлений: 1.
Преступления против религии — богохульство, колдовство, клят-
вопреступление. 2. Государственные преступления — измена, бунт
против власти, нарушение земского мира, фальшивомонетничество,
разбой. 3. Преступления против собственности — кража, грабеж,
поджег. 4. Преступления против личности — убийство, членовреди-
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тельство, изнасилование, клевета, оскорбление. 5. Преступление
против нравственности — двоеженство, нарушение супружеской
верности, разврат, кровосмешение, совращение малолетних. 6. Пре-
ступление против порядка отправления правосудия — лжеприсяга
и лжесвидетельство перед судом. 7. Преступления против порядка
торговли — обмер и обвес. В виде наказания предусматривалась
смертная казнь, членовредительные и телесные наказания, изгна-
ние из страны и штраф.



73

+ +

Государство и право средневековой Герм
ании

П
ериодизация истории средневековой Германии

Государственны
й и общ

ественны
й строй

                                                                                                                                                          П
равовая систем

а

1 период - образование раннефеодальной монархии С
вящ

енной римской империи германской нации (10-13вв.)
2 период - сословно-представительны

е монархии в германских княж
ествах и установление олигархии курфю

рстов (14-16 вв.)
3 период - утверж

дение княж
еского абсолю

тизма в германских княж
ествах (17-нач.19в.)

1 п-д  Король сильно ограниченны
й крупны

ми феодалами.
2 п-д В

ласть императора ограничивалась 7 курфю
рстами.

3 п-д  Н
оминальны

й император и князья самодерж
цы

. (Король в П
руссии).

1 п-д Ф
еодалы

, горож
ане (купцы

 и ремесленники), крестьяне.
2 п-д Ф

еодалы
, духовенство, горож

ане, крестьяне.
3 п-д Ф

еодалы
, духовенство, горож

ане, крестьяне

1 п-д  крупны
е феодалы

 графы
.

2 п-д Рейхстаг – имперский сейм
3 п-д  Н

оминальная роль Рейхстага.
(Тайны

й совет в П
руссии).

1 п-д  Король, крупны
е феодалы

 на вер-
ш
ине судебной иерархии

2 п-д  И
мперский суд

3 п-д  И
мперский надворны

й суд. (Д
епар-

тамент Ю
стиции в П

руссии)

О
сновны

ми источниками права бы
ли

записи норм обы
чного права герман-

цев – С
аксонское зерцало, Ш

вабское
зерцало. Городское право и канони-
ческое право действовали параллель-
но. К

роме того имело значительное
применение римское право.

1 п-д  феодалы
 подчиняю

щ
иеся графу.

2 п-д  Города, отдельны
е княж

ества,
ры

царские владения со своими ландта-
гами..
3 п-д   Города, отдельны

е княж
ества,  с

номинальны
ми ландтагами. (Д

ворянс-
кое самоуправление  в П

руссии)

1 п-д  К
рупны

е феодалы
 как судьи в сво-

их владениях, сословны
е суды

.
2 п-д Суды

 местны
х террит. единиц

3 п-д О
тдельны

е судебны
е системы

 кня-
ж
еств.

О
сновны

м источником уголовного и
уголовно-процессуального права об-
щ
егерманское улож

ение «Каролина»
1532г. с детальной регламентацией
составов преступлений.

1,2 п-ды
 Ры

царские отряды
 с ополчением крестьян.

3 п-д Регулярны
е армии княж

еств.
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Б. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
     В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
     И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

 
1. Государство и право Византии

 
В 395 г. Римская империя окончательно разделилась на Западную

и Восточную. Восточная Римская империя стала именоваться Ви-
зантией. В состав Византии входили: Турция, Малая Азия, Сирия,
Палестина, Египет, Балканский полуостров, часть Месопотамии,
Армения, южное побережье Крыма и Кавказа.

 Периодизация истории государства и права Византии:
1 период — разложение рабовладельческого государства и пра-

ва и начало формирования основных институтов феодального го-
сударства и права (IV— середина VII вв.);

2 период — становление и развитие феодального государства и
права (середина VII— первая половина IX вв.);

3 период — создание централизованной феодальной монархии
с разветвленным бюрократическим аппаратом управления (вторая
половина IX— начало XIII вв.);

4 период — усиление процесса феодальной раздробленности и
ослабления центральной власти (1204-1453 гг.).

Общественный строй. Все населения Византии делилось на
сословия с определенными для каждого из них правами и обязанно-
стями, переходящими по наследству. Высшим было служилое со-
словие, верхушку которого составляли сенаторы — крупные земле-
владельцы, находившиеся на высших государственных должнос-
тях. Служилая знать, не имевшая звания сенаторов, называлась
динатами. Это крупные землевладельцы, занимавшие должности
магистров, областных начальников, митрополитов, епископов, игу-
менов.

К привилегированному сословию относились также куриалы —
мелкие и средние землевладельцы, входившие в состав городских
курий. Далее по иерархической лестнице шло крестьянское насе-
ление, основную массу которого составляли колоны, делившиеся
на свободных и приписных. Приписные колоны в отличие от сво-
бодных были прикреплены к земле и не могли уходить от одного
землевладельца к другому. Следующим было плебейское сословие
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— это свободное население городов: ростовщики, судовладельцы,
торговцы, ремесленники, мелкие земельные собственники. И пос-
ледней, наиболее бесправной группой населения, были дулы —
рабы.
Государственный строй. Византийская империя была цен-

трализованным государством, во главе с императором, который, по
учению византийской церкви, получал свою власть от бога, его
личность считалась священной. В руках императора была сосредо-
точена законодательная, исполнительная и судебная власть. Вто-
рым лицом после императора считался Константинопольский пат-
риарх. При императоре находились два совещательных органа —
сенат, который обсуждал важнейшие вопросы внутренней и внеш-
ней политики, и Государственный совет — Консисторий, который
стоял во главе центрального государственного управления.

К высшим должностным лицам относились: два префекта пре-
тория (префект претория Востока управлял Малой Азией, Понтом
и Фракией; Илирийский префект претория — Балканским полу-
островом);

— префект (эпарх) столицы, управлявший Константинополем с
прилегающей к нему сельской местностью до 100 миль;

— начальник дворца — ведал личной охраной императора, за-
ведовал личной канцелярией, государственной почтой;

— квестор — являлся председателем Государственного совета,
ведал разработкой и рассылкой императорских указов;

— два комитета финансов — один управлял государственным
казначейством, другой — заведовал императорскими имениями,
дворцами и конными заводами;

— два магистра армии: один командовал пехотой, другой — ка-
валерией.
Местное управление. Вся территория (Византии делилась на две

префектуры, которые, в свою очередь, делились на семь диоцезов,
в каждый из которых входило 50 провинций. Низшей террито-
риальной единицей являлась община.
Судебная система Византии выглядела следующим образом:
1. Высшим судебным органом был императорский суд — рассмат-

ривал наиболее важные дела о государственных преступлениях.
2. Государственный совет — разбирал дела о государственных

преступлениях и преступлениях высших должностных лиц.
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3. Секреты (канцелярии) — имели право судить подчиненных им
лиц.

4. Протовестиарий (одно из высших придворных должностных
лиц) — рассматривал дела о придворных.

5. Константинопольский эпарх — решал дела цеховых масте-
ров.

6. Параталассит (чиновник финансового ведомства) — ведал
судом над купцами и судовладельцами.

7. Квестор (один из высших судебных работников) рассматривал
дела о земельных спорах и завещаниях.

8. Высшим церковным судом являлся суд Константинопольского
патриархата.

9. В крестьянской общине все споры между общинниками раз-
решал сход общины.

Основные черты права. Византия имела весьма развитую сис-
тему законодательства в виде императорских указов, жалованных
грамот, сборников законов, комментариев к ним, сборников судеб-
ной практики.

Основными источниками права с IV по VII вв. были Кодекс
Феодосия и Свод Юстиниана. Источниками права также являлись:

1. Эклога (726 г.) — сборник гражданских, уголовных и про-
цессуальных законов, основой которого являлся свод Юстиниана,
за исключением устаревших законов, новые законы и нормы обыч-
ного права.

2. Земледельческий закон, основой которого являлось обычное
славянское право, регламентировавший правовые отношения в об-
ласти сельского хозяйства.

3. Военный закон, который определял ответственность воен-
нослужащих за совершение воинских преступлений.

4. Номоканоны — сборники церковного и светского права, куда
входили постановления вселенских церковных соборов и патри-
архов.

5. Прохирон (879 г.) — краткое изложение законов для судей,
содержащий нормы гражданского, уголовного и церковного права.

6. Базилики (888 г.) — законодательный сборник, состоявший
из 60 книг.

7. Хрисовулы — золотопечатные грамоты, в которых указыва-
лись привилегии для духовенства, монастырей и отдельных лиц.
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8. Книга Эпарха, в которой изложены нормы, определявшие
организацию, жизнь и быт византийских корпораций торговцев и
ремесленников.

9. Шестикнижие — сборник гражданского и уголовного права
Византии (1345 г.).

В праве собственности получил развитие институт пронии —
раздачи служилым людям земли в условное и пожизненное владе-
ние. В обязательственном праве сохранилось деление обязательств
на обязательства из договоров и обязательства из деликтов. Брак в
Византии регламентировался нормами православного церковного
права. Наследственное право различало наследование по закону и
наследование по завещанию. В уголовном праве различались сле-
дующие виды преступлений: государственные преступления, пре-
ступления против имущественных прав, преступления против рели-
гии, преступления против нравственности и семьи, преступления
против личности. Для наказаний характерна их множественность
за одно и то же преступление: смертная казнь, членовредительные
и телесные наказания, денежные штрафы, конфискация имущества,
изгнание и острижение. Судебные дела по всем видам правонару-
шений проходили как либеллярный процесс, сущность которого
заключалась в том, что все стадии судебного разбирательства офор-
млялись письменно.
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Государство и право Византии
П
ериодизация истории государства и права В

изантии

Государственны
й и общ

ественны
й строй

П
равовая система

1 п-д  разлож
ение рабовладельческого государства и становление феодального государства (4 -сер.7в.)

2 п-д  развитие феодального государства (сер.7 –первая пол. 9в.)
3 п-д создание централизованной феодальной монархии (вторая пол. 9 –  нач. 13в.)
4 п-д усиление процесса феодальной раздробленности (1204 – 1453гг.)

И
мператор,  второе лицо государства Кон-

стантинопольский патриарх.
Знать подразделялась по количеству земли, находивш

ую
ся в собственно-

сти на: 1. С
енаторы

. 2. Д
инаты

. 3. К
уриалы

. Д
алее следовали К

олоны
(крестьяне), плебейское сословие (свободное население городов), рабы

.

О
сновны

ми источниками права с 4 по 7вв. Кодекс Ф
еодосия и С

вод Ю
стиниа-

на. П
озж

е использовались: Э
клога (726г.), Земледельческий закон, В

оенны
й

закон, Н
омоканоны

,  П
рохирон (879г.), Базилики (888г.), Х

рисовулы
,  К

нига
Э
парха, Ш

естикниж
ие (1345г.) – сборниек граж

данского и уголовного права
В
изантии.

В
 праве собственности получил развитие институт пронии – раздача земли в

условное и пож
изненное владение служ

илой знати. О
бязательственное  право

возникало из договоров и деликтов.

Брачное право регулировалось православны
м церковны

м правом. Н
аследование

соверш
алось по закону и по завещ

анию
.

Уголовное право использовало четкое подразделение на составы
 преступлений и

разнообразная система наказаний. Судебны
й процесс носил либеллярны

й харак-
тер, т.е. все стадии оформлялись письменно.

С
енат и Государ-

ственны
й совет как

совещ
ательн

ы
е

органы
 при импе-

раторе.

И
м
ператорский суд, Го-

сударственны
й совет, С

ек-
реты

, П
ротовестиарий,

К
онстантинопольский

эпарх, Суд  Константино-
польского 

патриархата
как вы

сш
ий церковны

й суд
2 П

реф
ектуры

 (во
главе с преф

ектам
и

претория), разделен-
ны

е на 14 диоцезов
П
араталласит, К

ве-
сторы

, 
С
ходка

общ
ины

 как суды
 об-

щ
инного уровня.

Д
иоцеза, вклю

чаю
-

щ
ая 50 провинций.

Н
изш

ая территори-
альная  единица сель-
ская общ

ина

Д
ва м

агистра арм
ии

(командиры
 кавалерии

и пехоты
)
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2. Государство и право Болгарии
 

Периодизация истории государства Болгарии:
1 период — «Союз семи племен» (VII в.), когда входившая ра-

нее в состав Византии обширная часть Балканского полуострова
— Мизия была завоевана славянами;

2 период — Первое Болгарское Царство, в этот период проис-
ходили следующие события:

— в 667-678 гг. в Мизию вторглась дружина протоболгар во главе
с ханом Аспарухом, который вскоре нанес поражение Византии, и
в 681 г. византийский император Константин ІV заключил с Аспа-
рухом мир, что означало признание возникшего славяноболгарского
государства;

— в 893-927 гг. Славяно-болгарское государство при князе Си-
меоне превратилось в господствующую державу на Балканах; час-
тые междоусобные войны и разногласия в господствующем классе
привели к ослаблению военной и экономической мощи Болгарского
государства, чем воспользовалась Византия, под гнетом которой
Болгария находилась с 1018 по 1187 г.;

3 период — Второе Болгарское Царство (1187-1396 гг.) — обра-
зовалось в результате освободительной борьбы болгарского наро-
да с византийским игом.
Общественный строй. Классовую основу Славяноболгарского

государства составляли феодалы — землевладельцы и крестьяне-
общинники. В класс феодалов входила крупная феодальная арис-
тократия — бояре и их вассалы — мелкие феодалы.

Крестьянство также распадалось на несколько категорий: пари-
ки — лично зависимые от феодалов, были прикреплены к земле и
не имели права ее покидать; отроки — низшая категория зависимого
крестьянства, рабы; технатарии — ремесленники, обслуживавшие
потребности господского хозяйства.
Государственный строй. Во главе Болгарского государства стоял

монарх (именовался по-разному: ранее ханом, по-славянски — кня-
зем, при Симеоне — кесарем, затем — императором). Царь был
верховным законодателем, высшим судьей и главнокомандующим.
Основу его власти составляло войско. Царская власть была ограни-
чена Боярским советом, в состав которого входили великие бояре
и патриарх. Высшие должностные лица назначались непосредствен-
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но царем. Среди них: великий логофет — первый министр и сорат-
ник царя Второго Царства; протовестиарий — министр финансов,
правитель и хранитель царской и государственной казны; великий
воевода и протостратор — высшие военные чины.

Местное управление. Территория Болгарии делилась на области,
которыми управляли областные правители — дуки, являвшиеся
непосредственными представителями царской власти.

Судебная система. Болгарского государства была представлена
государственными и церковными судами.

С 1393 по 1878 гг. Болгария находилась под властью Турции. 19
февраля 1878 г. был подписан Сан-Стефанский мирный договор
между Россией и Турцией, по которому была предоставлена неза-
висимость Болгарии, Сербии, Черногории и Румынии.

Основные черты права. Основным источником права в Болга-
рии в VII-VIII вв. являлся обычай. Затем появились номоканоны —
сборники светских и церковных византийских законов, особое ме-
сто среди которых занимают Эклога и Земледельческий Закон. Наи-
более важным источником права являлся Закон Судный людям,
который состоял из 32 глав и представлял собой собрание в основ-
ном норм уголовного, процессуального и отчасти гражданского
права.

По этим источникам различалось два вида собственности на
землю: баштина — наследственная, свободно отчуждаемая собст-
венность и прония — условное пожизненное владение, сопряжен-
ное с обязательной военной службой. Баштина наследовалась деть-
ми покойного, смерть же держателя пронии возвращала ее верхов-
ному держателю. Наследование остального имущества регулиро-
валось Эклогой.

В уголовном праве под преступлением понималось нарушение
установленных царской властью и церковью норм права. Преступ-
ления против государя и против личности регулировались Экло-
гой, преступления против собственности определялись Законом
Судным людям, гражданско-правовые правонарушения были от-
ражены в Земледельческом законе. В Болгарском государстве сте-
пень ответственности и тяжести наказания зависела от сословной
принадлежности потерпевшего и совершившего преступление.
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Государство и право Б
олгарии

П
ериодизация истории государства и права Болгарии

Государственны
й и общ

ественны
й строй                                                           П

равовая система

1 период – «С
ою

з семи племен» (7в.)
2 период – П

ервое Болгарское царство (667-1018гг.)
3 период – В

торое Болгарское царство (1187-1396гг.)

М
онарх (сначала именовавш

ийся ханом,
затем князем, затем кесарем) глава госу-
дарства. В

ласть ограничивалась Боярским
советом.

К
рупны

е феодалы
 – бояре (боляре),

средние и мелкие феодалы
, техната-

рии – ремесленники, крестьяне об-
щ
инники, деливш

иеся на: парики, от-
роки. Рабы

.

О
сновной источник права – обы

чай. И
спользо-

вались византийские Н
омоканоны

, Э
клога и

Земледельческий закон. Н
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3. Государство и право Сербии
 

Первые племена сербов были образованы из соседских общин,
состоявших в свою очередь из задруг — больших патриархальных
семей. Несколько задруг составляли племя, а несколько племен —
жупу, во главе которой стоял жупан. Главными органами родопле-
менной демократии сербов являлись жупан, совет старейшин и
народное собрание.

Сербское государство возникло закономерно, как результат раз-
вития общества, итогом которого явились формирование фео-
дальных отношений и раскол общества на классы феодалов и кре-
стьян. Наивысшего могущества средневековое Сербское государст-
во достигло в середине XIV в. при Стефане Душане,

Общественный строй. Высшей, привилегированной группой
феодалов являлись властели — наиболее знатные и родовитые фе-
одалы — князья и вельможи. Властели владели землей на праве
баштины (наследственная, свободно отчуждаемая собственность).
Другая часть феодалов — властеличи — получала землю от своих
сюзеренов — властелей, на правах пронии — временного пользо-
вания при условии военной службы. Наряду со светскими феода-
лами к господствующему классу принадлежало и духовенство.

Среди эксплуатируемых слоев населения выделялись сле-
дующие группы: меропхи — крепостные крестьяне, которые выпол-
няли многочисленные повинности и платили налоги феодалам, го-
сударству и церкви; влахи — скотоводческое население горных рай-
онов, жившие в особых поселениях — общинах, которые называ-
лись катунами; отроки — холопы, рабы, использовавшиеся в ос-
новном в домашнем хозяйстве; себры — свободные общинники;
горожане.

Государственный строй. Во главе Сербского государства стоял
монарх — выборный крупнейший феодал. В 1217 г. сербский мо-
нарх Стефан Неманич впервые получил от римского папы титул
короля, что предопределяло верховенство его власти над другими
крупнейшими феодалами. Король стоял во главе войска, государст-
венного аппарата и церкви. Власть сербского короля была ограни-
чена Собором — съездом крупнейших светских и духовных феода-
лов. Собор вместе с королем решал важнейшие вопросы: выбирал
архиепископов, избирал короля, принимал важнейшие законы. Так,
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в 1349 г. собор в Скопле принял Законник Стефана Душана, огра-
ничивающий власть короля по отношению к феодалам.
Местное управление. Вся территория Сербского государства

была поделена на области, возглавляемые королевскими намест-
никами, а каждая область — на волости, во главе которых стояли
князья, чельники и кегралии.

После смерти Стефана Душана в 1355 г. государство охватила
феодальная междоусобица, что явилось основной причиной того,
что в 1389 г. Сербия попала в вассальную зависимость от Турции.
Управление перешло в руки турецких визирей. Действующим ста-
ло мусульманское право. Под турецким игом Сербия находилась
вплоть до 1878 г., когда по Сан-Стефанскому мирному договору
она вновь обрела независимость.
Основные черты права. Первоначально основу Сербского фео-

дального права составляли обычаи, должным образом приспо-
собленные к интересам господствующего класса. Но уже с 1349 г.,
после принятия на Соборе в Скопле, основным источником права
становится Законник Стефана Душана. Большая часть его статей,
имевших уголовно-правовой характер, была посвящена преступле-
ниям против религии, личности и собственности. Судопроизвод-
ство носило обвинительный характер, но с оговоркой, где сторона-
ми были свободные люди. Несвободные же люди судились своими
господами.
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4. Государство и право Польши
 

Периодизация истории государства и права Польши:
1 период — период раннефеодальной монархии (Х-ХІІ вв.);
2 период — период феодальной раздробленности (середина ХІІ

— первая половина XIV вв.);
3 период — период сословно-представительной монархии (XIV

— середина XV вв.);
4 период — вторая половина XV — конец XVIII вв.— состоял

из двух этапов:
а) шляхетской демократии и б) олигархии крупных магнатов.
 
а) Раннефеодальная монархия
Общественный строй. Класс феодалов в Польше представляли

можновладцы-нобили рыцари (будущая шляха) и духовенство.
Основную же массу населения составляли свободные крестьяне-
общинники, которые назывались смердами, а затем кметями. По-
степенно увеличивается количество зависимых крестьян, которые
обязаны были нести в пользу феодала барщину и многочисленные
натуральные повинности.
Государственный строй. По форме правления Польша в этот

период была монархией. Высшая власть в стране принадлежала
князю. Первым королем был коронован Болеслав Храбрый в 1025
г. Польские короли в этот период осуществляли законодательную,
судебную, административную и военную власть. Власть королей
ограничивалась Королевским советом, состоявшем из можновлад-
цев, и съездами крупных феодалов. Управление же страной было
сосредоточено в руках центральной и местной королевской ад-
министрации. Центральный аппарат управления состоял из сле-
дующих должностных лиц: воеводы — ведал делами королевского
двора, командовал войском; канцлера — заведовал канцелярией ко-
роля; коморника — осуществлял снабжение королевского двора
всем необходимым и скарбника — занимался чеканкой монет и
снабжением войска.
Местное управление. Вся страна была разделена на округа, ко-

торые управлялись королевскими наместниками. Во главе адми-
нистрации городских округов стояли правители замков, которые
осуществляли законодательную, исполнительную и судебную
власть на территории города.
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 б) Феодально-раздробленное государство
В 1138 г. после смерти Болеслава Кривоустого Польша распа-

лась на ряд самостоятельных княжеств, управлять которыми по
завещанию должны были сыновья умершего короля. Вскоре после
этого, воспользовавшись ослаблением власти князей, крупные фе-
одалы добились полной политической самостоятельности, и пре-
вратились в независимых правителей.

Общественный строй. Господствующим классом, как и преж-
де, оставались светские и духовные феодалы. Ускорилось форми-
рование многочисленного слоя рыцарей — шляхтичей, из которых
состояли дружины и придворный аппарат управления. Среди кре-
стьянства также произошли изменения: и феодально-зависимые
крестьяне (смерды), и те, которые сохраняли свободу (кмети), ока-
зались на положении крепостных. Наиболее важным моментом в
развитии общественного строя Польши в этот период является на-
чавшееся формирование сословий: крупных магнатов — панов,
мелких феодалов — шляхты, горожан и духовенства.

Государственный строй. Каждый удельный князь в своем вла-
дении являлся носителем всей полноты государственной власти,
т.е. законодательной, исполнительной, судебной и военной. Кня-
зья осуществляли власть с помощью советов, состоявших из их
вассалов. Главными должностными лицами при удельном князе
были воевода, коморник, подкоморник, канцлер, подканцлер и скар-
бник.

Местное управление также претерпевает значительные из-
менения. Высшими должностными лицами в округах, на кото-
рые делились княжества, становятся каштеляны — преемники
правителей городов, обладавшие всей полнотой власти на своей
территории. В каштелянию входили город и примыкавшие к нему
земли.

 
в) Сословно-представительная монархия
В первые десятилетия XIV в. князю Владиславу I удалось объе-

динить значительную часть польских земель. При сыне Владислава
I — Казимире III Великом на Люблинском сейме в 1569 г. про-
исходит слияние Польши и Великого княжества Литовского. С это-
го времени берет свое начало единое польско-литовское государство
— Речь Посполигах.
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Важное значение для объединения Польши в единое государство
имели Реформы Казимира Ш: административная, военная и рефор-
мы в области законодательства. Административная реформа каса-
лась центрального и местного управления: в центральном управ-
лении были созданы новые должности: подскарбия — для заве-
дования финансами страны и маршалека — для обеспечения безо-
пасности короля и его приближенных; для управления на местах
была установлена должность старосты, который назначался коро-
лем. Военная реформа состояла в том, что к военной службе были
привлечены все землевладельцы и зажиточные крестьяне. Количе-
ство воинов, направляемых в королевскую армию, определялось
размерами земельных владений. В области законодательства была
проведена кодификация старых судебных обычаев — земского пра-
ва и издан ряд новых законов, рассчитанных на усиление королев-
ской власти.
Общественный строй. К 1370 г., после смерти Казимира Ш,

окончательно оформились три основных сословия: крупные фео-
дальные магнаты — паны, мелкие феодалы — шляхта и духовен-
ство, которые по Кошицкому Привилею 1374 г. в равной степени
были освобождены от всех государственных налогов и повиннос-
тей. Ограничено в правах было сословие горожан, и совсем в бес-
правном положении оказалось польское крестьянство.
Государственный строй. С конца XIV в. польские феодалы в

целях ограничения королевской власти создают новые политиче-
ские органы — съезды панов и шляхты. С XV в. возросла роль
шляхты, которая собиралась на «сеймики» — съезды по отдель-
ным воеводствам. А к началу XVI в. в Польше окончательно скла-
дывается общегосударственный Бальный сейм, который делился
на две палаты: верхнюю палату — сенат, или королевский совет, в
котором заседали крупные феодалы и высшие сановники королев-
ского двора, и нижнюю палату — посольскую избу, в которой засе-
дали депутаты от шляхты. Таким образом, Вальный сейм и сейми-
ки были представительными органами магнатов и шляхты. Цент-
ральным органом управления оставался королевский двор. Во гла-
ве войска стоял не король, а великий гетман — ставленник магна-
тов.
Местное управление. Основными территориальными единицами

в этот период были воеводства в Польше и поветы в Литве, во гла-
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ве которых стояли воевода и каштелян. Они же являлись начальни-
ками ополчения. Судебная власть принадлежала старостам и земс-
ким судам.

Основные черты права. Основным источником обычного
польского права являлась Польская правда — сборник, составлен-
ный в северных областях Польши во второй половине ХШ в. К
источникам права относились также статуты — законы, канони-
ческое право, Саксонское зерцало и Магдебургское городское пра-
во — в основном в тех областях, где проживали немцы.

В праве собственности основным средством производства ос-
тавалась земля. Земля, принадлежавшая феодалам или свободным
крестьянам, называлась дединой. Формой земельной собственнос-
ти долгое время был аллод. С развитием феодализма возникли бене-
фиции и осадничество (поселенцы на новых землях — осадники).

Основным источником обязательств являлся договор. Польско-
му обязательственному праву были известны такие виды догово-
ров, как купля-продажа, заем, найм, ссуда. В брачно-семейном праве
законным признавался только брак, заключенный при совершении
церковного обряда. Равенства супругов не существовало, растор-
жение браков запрещалось. В уголовном праве основными видами
преступлений являлись государственная измена, нарушение обще-
ственного порядка, убийство, разбой, воровство, поджег, изнаси-
лование, телесные повреждения и оскорбления, за что предусмат-
ривались следующие виды наказаний: смертная казнь с конфиска-
цией имущества, кровная месть, выкуп и штраф.
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3 п-д  В

оеводства в П
ольш

е во главе с воевода-
ми, поветы

 в Л
итве во главе с Каш

телянами.

1 п-д Король,  как вы
сш

ая судеб-
ная инстанция.
2 п-д Король, К

нязья как вы
сш

ая
судебная инстанция.

1 п-д Н
аместники и администрация

короля с судебны
ми полномочиями

2 п-д К
нязья.

3 п-д  М
естны

е судьи и старосты

Ф
еодальное  ополчение и крестьянс-

кое ополчение на случай войны
.

О
сновной источник права – П

ольская прав-
да, С

аксонское зерцало, М
агдебургское го-

родское право.

П
раво собственности на землю

 развилось
в форме: дедин, аллодов,  бенеф

ициев и
осадничества.

О
сновны

м источником обязательств служ
и-

ли договора: купля-продаж
а, заем, ссуда.

Брачно-сем
ейное право регулировалось

церковны
м правом.

Уголовное право квалифицировало государственны
е преступ-

ления, против личности, собственности.
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5. Государство и право Чехии
 

Периодизация истории государства и права Чехии:
1 период — раннефеодальное государство (IX-XI вв.);
2 период — феодально-раздробленное государство (ХI-ХIII вв.);
3 период — сословно-представительная монархия (XIV-XVI вв.);
4 период — Чехия под властью Австрии (с 1627 г.).
 
а) Раннефеодальное государство
Созданию Чешского государства предшествовало образование

Великоморавского государства в начале IX в., просуществовавшего
до 906 г. В него входили Моравия, а также территории населенные
словацкими, лужицкими племенами, и район Силезии.

Великоморавское государство носило раннефеодальный характер.
В нем утвердилась сильная наследственная княжеская власть. В кон-
це IX в. начинается распад Великоморавского государства, ускоренный
феодальными междоусобицами. В 906 г. оно было разгромлено венг-
рами, захватившими словацкие земли. Из состава Великоморавского
государства выделились два чешских княжества: во главе первого сто-
яли князья из рода Пржемысловичей с центром в Праге, во главе дру-
гого — князья из рода Славников с центром в Либице. Результатом
ожесточенной борьбы за верховенство между этими двумя княжества-
ми явилась победа Пржемысловичей и объединение чешских земель
под главенством пражских князей.

Общественный строй. Класс феодалов формировался из родоп-
леменной знати, княжеских дружинников и разбогатевших общин-
ников. Захватывая крестьянские земли, феодалы превращали кре-
стьян в зависимых от себя людей. Существовало рабство.

Государственный строй. Во главе чешского раннефеодального
государства стоял князь, в руках которого была сосредоточена за-
конодательная, административная, судебная и военная власть. В
подчинении князя находились центральный и местный аппараты
управления.

Все текущие дела князь решал при помощи Совета — Рады,
состоявшего из надворного жупана — управителя княжеского двор-
ца, коморника — верховного казначея и надворного судьи. Все же
важнейшие дела в государстве решались Сеймом — съездом духов-
ных и светских феодалов.
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Местное управление. Вся страна была разбита на территориальные
единицы — жупы (края), во главе которых были поставлены
княжеские наместники — жупаны.

 
б) Феодально-раздробленное государство
Общественный строй. Класс феодалов состоял из двух со-

словий: светских и духовных феодалов. Светские феодалы, в свою
очередь, распадались на две группы: высшая группа — паны —
крупные землевладельцы, называвшиеся вельможами и баронами,
низшая группа — владыки — феодалы служилого происхождения,
формировавшиеся из дружинников и рыцарей. Феодально-зависи-
мое крестьянство также делилось на несколько групп: дедичи —
лично зависимые крестьяне, владевшие земельными участками —
дединами, передававшимися по наследству, и гости — попавшие в
зависимость за неуплату дани свободные крестьяне.
Государственный строй. Феодальная раздробленность в Чехии

имела и свои особенности. Во-первых, основная часть территории
государства не подвергалась дроблению, в связи с чем князь сохра-
нял значительную власть, что привело к тому, что уже в конце XII
— начале XII вв. князь Пржемысл I восстановил государственное
единство Чехии. Во-вторых, Чехия входила в состав Священной
Римской империи германской нации, и восходившие на престол
чешские князья подлежали утверждению германским императором.
В 1158 г. чешский князь Владислав II получил от императора на-
следственный королевский титул, и Чехия стала королевством.

В центральном управлении произошли изменения: вместо высше-
го должностного лица — надворного жупана — было создано несколь-
ко придворных должностей: канцлер дворский, судья дворский, ко-
морник дворский (казначей), стольник, чашник и высший ловчий.
Возросла роль Сейма, без согласия которого князь не мог издавать
новые законы и участвовать в военных походах за пределами страны.
Местное управление также претерпело значительные изменения.

Возникли более крупные области под названием краев, краин, во-
лостей и жуп. Центром каждой области являлся город, воз-
главляемый княжеским наместником — каштеляном. При каште-
лянах появилось несколько должностных лиц: областной судья,
сборщик княжеских налогов, управитель княжеских имений (вла-
дырь), ловчий (управитель княжеской охотой) и лесничий.
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Суд. В XII в. при короле Пржемысле Оттокаре II была проведена
судебная реформа, суть ее заключалась в том, что в качестве выс-
шей судебной инстанции был учрежден Земский суд, которым яв-
лялся пражский областной суд, состоявший из пражского бурггра-
фа, пражского коморника, пражского судьи и писаря. На местах
правосудие по уголовным делам стали осуществлять поправцы, а
по гражданским — крайские судьи.

 
в) Сословно-представительная монархия
Общественный строй. Окончательно сформировались сле-

дующие сословия: сословие светских феодалов, которое состояло
из панов и владык, сословие духовенства и сословие горожан. По-
чти все крестьянство превратилось в феодально-зависимых крес-
тьян.

Государственный строй. Чехия в этот период формально оста-
валась в составе Священной Римской империи германской нации,
фактически же являлась самостоятельным государством, чему
способствовало следующее обстоятельство: в 1347 г. чешского ко-
роля Карла I из рода Люксембургов избрали императором Священ-
ной Римской империи германской нации под именем Карла IV. Со-
гласно Золотой Булле 1356 г. чешский король признавался первым
курфюрстом империи и обладал всей полнотой государственного
суверенитета внутри и вне страны. В случае прекращения динас-
тии нового короля мог избирать только Чешский сейм.

Чешский сейм являлся представительным высшим органом стра-
ны и состоял из трех сословий: панского сословия, которое лично
являлось на сейм, сословия владык и сословия горожан, которые
были представлены на сейме выборными представителями. Орга-
ном панской власти являлась Земская рада, представленная рядом
высших должностных лиц.

Местное управление. Представителями королевской адми-
нистрации на местах стали гетманы крайские, назначаемые коро-
лем, в руках которых была сосредоточена военная и полицейская
власть.

 
г) Чехия под властью Австрии
После гибели в 1526 г. чешского короля Людвига, не оставившего

после себя наследников, Чешский сейм, опасаясь угрозы турецко-
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го порабощения, был вынужден избрать королем австрийского эрц-
герцога Фердинанда из рода Габсбургов. При избрании Фердинад
обязался сохранять все права и привилегии сословий и обычаи
Чехии. Устанавливалась личная уния Чехии и Австрии, которая
впоследствии привела к полному подчинению Чехии Австрии. Этот
процесс заключался в ограничении полномочий сейма, местных и
городских органов самоуправления, самостоятельность Чешского
королевства была ликвидирована. По «Обновленному земскому
уставу», изданному в 1627 г., все земли чешской короны станови-
лись наследственным достоянием Габсбургов. В руках короля со-
средотачивалась вся полнота государственной власти, немецкий
язык был уравнен в правах с чешским и Чехия стала частью авст-
рийской монархии.
Основные черты права. В раннефеодальный период основным

источником права являлся обычай. В более поздний период част-
ными лицами были составлены сборники права, среди которых
можно выделить сочинение чешского юриста Викториана Корне-
лиша «Девять книг о правах земли чешской» (XVI в.), изложение
чешского земского права (XV в.) и др. К источникам права относи-
лись также законодательные акты чешских королей, земское пра-
во, каноническое и городское право.

Право собственности первоначально выступало в двух формах;
в форме наследственной родовой собственности на землю — де-
дины и в форме условного, ограниченного земельного держания
— выслуги. С конца ХІІ в. феодальная собственность стала высту-
пать в форме ленного держания с передачей его по наследству по
мужской линии.

Брачно-семейные отношения регулировались каноническим
правом. Основным видом наследования являлось наследование по
закону, причем к наследованию призывались только лица мужско-
го пола.

Основными видами преступлений являлись преступления про-
тив церкви и религии, государственные преступления, преступ-
ления против личности, преступления против собственности, за
совершение которых предусматривались следующие виды наказа-
ний: смертная казнь, тюремное заключение, членовредительство,
лишение всех прав, изгнание из страны и конфискация имущества.
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Государство и право Ч
ехии

П
ериодизация истории государства и права Чехии

 Государственны
й и общ

ественны
й строй

  П
равовая система

1 период – Раннеф
еодальная монархия (9-11 вв.)

2 период – Ф
еодальная раздробленность ( 11 – 13 вв.)

3 период – С
ословно-представительная монархия (14 –16 вв.)

4 период -  Чехия под властью
 А
встрии (с 1627 г.)

1 период - К
нязь с помощ

ью
  Рады

2 период - К
нязь, одобренны

й Германским императором.
3 период - Король Чехии как первы

й курфю
рст империи

(С
вящ

енной Римской империи германской нации).
4 период  - А

встрийский монарх.

1 п-д Ф
еодалы

 – родоплеменная знать, княж
еские друж

инники, богаты
е общ

инники. кре-
стьяне – общ

инники и рабы
.

2 п-д  К
рупны

е магнаты
 – паны

, средние феодалы
 - влады

ки,  крестьяне – дедичи (зави-
симы

е), дедины
 – свободны

е, гости – попавш
ие в зависимость из-за неуплаты

 дани.
3 п-д  Ф

еодалы
 - паны

, влады
ки, духовенство, крестьянство.

4 п-д О
бщ

ественны
й строй не изменялся, но добавились австрийские феодалы

.

1 п-д  С
ейм

 – съезд духовны
х и свет-

ских ф
еодалов.

2 п-д   С
ейм

3 п-д Ч
еш

ский сейм
, Зем

ская рада.

1 п-д С
трана делилась на ж

упы
 (края)

во главе  с ж
упанам

и
2 п-д К

аш
теляны

 – во главе областей и
городов, страна поделена на края, краи-
ны

, волости и ж
упы

.
3 п-д Гетм

аны
 соотв. Терр. единиц

1 п-д Король,  как вы
сш

ая судебная
инстанция.
2 п-д Земский суд как вы

сш
ая су-

дебная инстанция.

1 п-д Н
аместники и администра-

ция короля с судебны
ми полномо-

чиям
и

2 п-д П
оправцы

 по уголовны
м де-

лам, крайские судьи по граж
данс-

ким делам

Ф
еодальное ополчение и крестьянское

ополчение на случай войны
.

О
сновны

ми источниками права являлись: обы
-

чаи, «Д
евять книг о правах земли чеш

ской» В
ик-

ториана Корнелиш
а (16 в.), И

злож
ение чеш

ского
земского права (15 в.), королевские указы

, земс-
кое, городское, церковное право.

П
раво собственности на землю

 вы
ступало в 3

видах: дедина – наследственное землевладение,
вы

слуги – условное землевладение, ленное зем-
левладение.

Брачно-сем
ейное право регулировалось кано-

ническим
 правом

, наследование происходило
по закону и только родственниками по муж

ской
линии.
В

 уголовном праве различались преступления про-
тив, государства, собственности, личности.
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В. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
     И ПРАВО ВОСТОКА

 
1. Арабский Халифат
 
Историю Арабского халифата можно условно разделить на 3

периода: правление самого Мухаммеда (около 570-632 гг.) и четы-
рех первых халифов — Абу-Бекра (632-634 гг.), Омара (634-644),
Османа (644-656 гг.), Али (656-661 гг.); правление династии Омей-
ядов (661-750 гг.); правление династии Аббасидов (750-1258 гг.).

В VII в. у арабских племен началось разложение родоплемен-
ных отношений. Основную массу арабских племен составляли ско-
товоды — кочевники (бедуины) и незначительная часть земле-
дельцев, живших в оазисах и городах. С указанного времени нача-
лась имущественная дифференциация, приведшая к социальному
неравенству. Власть в лице шейхов (глав племен) и саидов (пле-
менных старейшин) присваивала себе лучшие земли оазисов и боль-
шое количество скота. Стремление преодолеть родоплеменную
разобщенность и создать единое арабское государство вызвало к
деятельности различных проповедников. Наиболее известным из
них стал пророк Мухаммед — основатель религии ислам. Мухам-
мед призвал к единству всех арабов в лоне одной религии и одного
теократического государства (по типу религиозной общины) во
главе с «посланником единого бога на земле» — пророком.

К середине VII в. объединение Аравии в одно исламское госу-
дарство — халифат — было завершено.

В годы правления Омейядов халифат достиг расцвета своего
могущества, были завоеваны и в большинстве исламизированы
многие страны.

К 640 г. арабы завоевали Сирию, Палестину, Египет, а к 649г.—
почти всю Северную Африку. В 651 г. захватили Иран, в 658г.—
Армению, часть Грузии, Азербайджан, а за Кавказом дошли до зе-
мель Хазар. В 715 г. были завоеваны Хорезм и почти весь Маве-
реннахр (междуречье Сырдарьи и Амударьи), в 751 г. закрепили за
собой всю Среднюю Азию. В 712 г. вторглись в Индию и взяли
Синд, в 711 г. покорили Испанию. На всей огромной территории,
захваченной арабами, международным языком стал арабский. Ис-
ламское право — шариат внедрялось в местные правовые обычаи
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и институты, также впитывая их в себя. Ислам стал практически
господствующей религией на всей территории халифата.

Государственный строй халифата.
Государственная власть была централизованной. Во главе госу-

дарства стоял халиф, осуществлявший высшую духовную (имамат)
и светскую (эмират) власть. Центральными органами го-
сударственного управления стали диваны (ведомства):

1) диван-ал-джунд — ведомство по вооружению и оснащению
армии;

2) диван-ал-харадж — финансово-фискальное (налоговое) ве-
домство;

3) диван-ал-барид — ведомство по дорогам и почте.
Высшим чиновником был визирь, ответственный только перед

халифом. Провинции управлялись эмирами. Как всякая империя,
халифат неизбежно должен был расколоться на отдельные госу-
дарства, чему послужили также многочисленные восстания корен-
ных народов халифата. Местные наместники эмиры усиливали
центробежные силы и объявляли себя самостоятельными прави-
телями. Так было с Тахиридами в Хорасане (область Ирана), Сама-
нидами — в Средней Азии, Тулунидами — в Египте, багратидами
— в Армении и части Грузии, Буиды в Иране. К началу Х в. в ру-
ках Аббасидов оставался только Арабский Ирак и Западный Иран
с центром в Багдаде, ранее в конце VIII в. отпал Кордовский эми-
рат в Испании (столица г. Кордова). В итоге Аббасидские халифы
потеряли политическую власть, за ними осталось лишь духовное
руководство.

Право халифата.
Учитывая, что шариат выступал как свод религиозных пред-

писаний, можно отметить, что шариат — система, сочетающая и
религию, и право. Основными источниками шариата явились:

Коран — главная священная книга мусульман, содержащая ре-
лигиозно-моральные предписания;

Сунна — сборники хадисов (преданий) о жизни и поступках
Мухаммеда, содержат предписания семейно-наследственного и су-
дебного права, некоторым образом напоминает судебные прецеден-
ты, т.е. пророк Мухаммед как верховный судья мусульманской об-
щины выносил решение по делу, которое впоследствии служило
решением аналогичных дел;
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Иджма — решения, вынесенные авторитетными исламскими
юристами по вопросам, не рассмотренными вышеназванными ис-
точниками, причем поощрялось свободное усмотрение судей (ид-
жтихад);

Фетва — письменное заключение религиозных высших ав-
торитетов по решениям светских властей относительно отдельных
вопросов общественной жизни.

В случае недостатка шариатских предписаний, разрешалось
пользоваться обычным правом — адатом (особенно в покоренных
землях) или другими местными законами не противоречащими ис-
ламу. Действия мусульманина различались следующим образом:

строго обязательные (религиозные обряды и предписания, обяза-
тельные к исполнению); желательные (хорошее поведение в рели-
гиозном аспекте); разрешаемые (например, убийство врагов исла-
ма); нежелательные, но ненаказуемые (например, телесные наказа-
ния жены); запрещенные и строго наказуемые (преступление про-
тив веры и другие преступления против религии). Главными ислам-
скими ценностями являются: религия, жизнь, разум, частная соб-
ственность, семья.

По характеру ответственности все преступления условно под-
разделяются на три вида:

1) преступления против религии, семьи, собственности, го-
сударства, за которые преступник платит телом или жизнью. На-
пример: кража карается отсечением руки; прелюбодеяние жены,
богохульство — смертной казнью. За такие преступления следует
точно определенное наказание — хадд;

2) преступления против отдельных лиц, влекущие также оп-
ределенные санкции обычно в виде штрафа или выкупа (плата за
кровь). К этому виду главным образом относится умышленное и
неосторожное убийство, нанесение увечий и ран. Кровная месть
разрешалась, но не поощрялась — предпочтительней было запла-
тить выкуп;

3) преступления и правонарушения, наказание по которым (та-
зир) назначается по усмотрению суда.

Обязательственное право в шариате отличается хорошей раз-
работкой. Обязательства из договоров распадаются на две группы:

первая — обязательства, связанные с передачей вещи в чужое
пользование, сюда относятся договор мены, займа, дарения, найма



98

+ ++

имущества, купли-продажи; вторая группа включает договоры без
обязанности передавать вещь в чужое пользование, это договоры
поклажи, товарищества, поручения.

Особенность исламского права собственности заключается в
том, что собственник только пользуется и распоряжается имущест-
вом, а владеет всем всевышний бог.

В семейных отношениях шариат признавал полную власть мужа
и отца. Допускалось иметь четырех жен и неограниченное число
наложниц. В наследстве завещатель распоряжался лишь третью
имущества, кроме того, к наследникам переходили лишь права, а
не обязанности наследодателя, т.е. имущество, оставшееся после
выплаты всех долгов умершего. Таким образом, две трети наследу-
ется на основании закона (законными наследниками) и одна треть
— по воле завещателя (по завещанию).

Правовой режим земель также отличается разнообразием ста-
тусов:

1) хиджаз — земли, где жил Мухаммед, с проживающих там
мусульман взималась десятина;

2) вакуф — земли, принадлежащие религиозным мусульманским
организациям;

3) мульк — частные земли мусульман;
4) икта — временные пожалованные земли за службу с правом

взимать налоги с находящегося там населения.
Судопроизводство велось профессиональными судьями -кади-

ями. Судья не был связан строгими процессуальными правилами.
Прокурор и адвокат в исламском процессе отсутствовали. Судья
решал единолично и окончательно все дела. Соответственно кас-
сационная и апелляционная инстанции отсутствовали. Среди до-
казательств особое значение имели клятвы, признания и свиде-
тельские показания. Свидетелем мог выступать обычно мужчина,
женщины и иноверцы свидетельствовать не могли, допускалось
суждение по аналогии в определении виновности приговора. Клят-
вы давались на священной книге и обычно были правдивыми, так
как здесь сказывалось религиозное богобоязненное мышление и
мировоззрение мусульман.
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Государство и право А
рабского Х

алиф
ата

П
ериодизация истории государства и права А

рабского халифата

   Государственны
й и общ

ественны
й строй                                            П

равовая система

1 период – правление самого пророка М
ухаммеда (630 - 632 гг.) и 4 первы

х халифов – А
бу-

Бекра (632 – 634 гг.), О
мара (634 – 644 гг.), О

смана (644 – 656 гг.), А
ли (656 – 661 гг.).

2 период – правление династии О
мейядов (661 – 750 гг.)

3 период –  правление династии А
бассидов (750 - 1258гг.)

Х
алиф - глава государства и

его вы
сш

ее духовное лицо.
К
рупны

е феодалы
 – эмиры

 и ш
ейхи, феодалы

покоренны
х стран, кочевники бедуины

, незна-
чительное количество рабов, зависимое насе-
ление завоеванны

х стран.

О
сновны

ми источниками права бы
ли: С

вящ
енны

й Ко-
ран, С

унна, идж
м
а, ф

етва. Если для реш
ения вопроса

указанны
х источников не хватало, применялось обы

чное
право – адат.

В
изирь – второе лицо госу -

дарства управлял 3 дивана-
м
и (ведом

ствам
и): диван-

ал-дж
унд (военное), диван-

ал-харадж
 (финансово-фис-

кальное), диван-ал-барид
(по дорогам и почтовому со-
общ

ению
)

Ш
ариатские суды

 в центре и на
местах во главе с проф

ессио-
нальны

ми судьями - кадиям
и.

С
трана делилась на провин-

ции во главе  с Э
м
ирам

и с
двумя заместителями по су-
дебны

м вопросам – кади и
по финансовы

м.

О
полчение арабских плем

ен.
П
озж

е бы
ли созданы

 военны
е

округа с комплектованием ар-
мии из арабского населения го-
родов.

П
раво собственности отличалось тем, что состояло из двух

элементов: права пользоваться и распоряж
аться имущ

еством

Земля халифата имела несколько правовы
х реж

имов: саваф
и –

земли халифа, м
ульк – частны

е земли мусульман, хидж
аз –

земли где ж
ил пророк М

ухаммед, вакуф
 – земли религиозны

х
организаций,  икта - пож

алования земли частны
м лицам.

Брачно-семейное право основы
валось на власти муж

а и отца,
допускалось иметь 4 ж

ены
. Н

аследование происходило по зако-
ну и по завещ

анию
.

Уголовное право подразделяло преступления на 3 группы
: 1) про-

тив религии, государства, семьи, собственности. 2) против от-
дельны

х лиц. 3)  посягаю
щ
ие на  интересы

 мусульман. Судья еди-
нолично и окончательно реш

ал все дела. П
рокурор и адвокат от-

сутствовали, строгие процессуальны
е правила отсутствовали.
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2. Государство и право Индии
 

Периодизация истории государства и права Индии:
1 период — период раннефеодальных отношений в Северной

Индии (V-VI-ХII вв.) и Южной Индии (VI-VII-XIV вв.). Крупные
империи — империя Гупта (IV-V вв.) и империя Харши (VII в.)
распались на ряд мелких феодальных княжеств;

2 период — период развитого феодализма (ХIII — первая поло-
вина XVI в.), когда в Индии складываются крупные феодальные
государства — сначала Делийский султанат (ХIII в.), а затем импе-
рия Великих Моголов (начало XVI в.);

3  период — период позднего феодализма (ХVI-ХVIII вв.).
Индия VІ-ХVII вв. представляла собой совокупность много-

численных государств — княжеств, экономически не связанных ме-
жду собой, объединявшихся время от времени в результате войн
вокруг крупнейших княжеств (империя Харши и империя Гуптов).
Индусские государства этого времени были монархиями, во главе
которых стояли махараджи — главные князья. Махарадже помога-
ли советники — монтри паришад. В государственном аппарате
значительное место принадлежало военным и сборщикам налогов.

Империи Гуптов и Харши были разделены на провинции (деша,
бухти), управляемые начальниками пограничных областей (гонт-
ри) или наместниками (упарика). Провинции делились на округа
(вишая). Самой мелкой территориальной единицей была сельская
община во главе со старостой — граминком.

В Индии этого и последующих периодов сохранилась кастовая
система (варны), высшей из которых оставались брахманы, а низ-
шей — рабы.

Во второй половине XII в. начались завоевательные походы
афганских султанов. В течение двух десятилетий султаны из дина-
стии Гуридов установили господство над всей Северной Индией.
Завоеванные земли включались вначале в состав государственных
земель державы Гуридов, а затем с XVII в. выделились в самосто-
ятельное государство, получившее название Делийский султанат.
В 1229 г. Делийский султанат был признан багдадским халифом в
качестве независимого государства. Все государственные земли в
Делийском султанате делились на две категории: халиса, которы-
ми ведали налоговые чиновники государства, и икта, которыми
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владели феодальные держатели иктадары. Частная феодальная соб-
ственность также выступала в нескольких формах: вакуф — соб-
ственность мечетей, медресе, улемов, шейхов и мильк — собствен-
ность военной знати, купцов, крупных чиновников.

Центром политической жизни и управления империи являлся
двор султана. Главным сановником двора был вакил-и-дар — двор-
цовый управитель, следящий за содержанием семьи, приближен-
ных и слуг султана. Другой, равной по значению фигурой при дво-
ре был эмир-хаюб — главный церемониймейстер. Снабжением
двора занимался карханахи.

В Делийском султанате существовало два главных ведомства:
финансовое и военное. Финансами занималось ведомство главно-
го министра султана — вазира, оно называлось диван-ивазират.
Военное ведомство возглавлял арид-и-мамалик. Специальное ве-
домство диван-и-инша занималось корреспонденцией правителя,
ведомство диван-и-расалат — религиозными делами, ведомство
диван-и-кази — судебными делами; оно находилось под контро-
лем садр-ус-судура.

Делийский султанат был разделен на 23 провинции. Крупные
провинции делились на области — шики, а области — на районы
— паргана, включавшие в себя ряд деревень. Провинции копиро-
вали, центральную администрацию.

В XVI в. Северная Индия была покорена Бабуром, бывшим пра-
вителем Ферганы, который основал в 1526 г. династию Великих
Моголов. Моголы всю завоеванную землю передавали в фонд ха-
лисе. Только падишах имел право жаловать землю феодалам в фор-
ме условного военного пожалования — джагира. Частное земле-
владение выступало в форме суюргаль (земли, пожалованными
мусульманскими правителями шейхам, мусульманским богосло-
вам) и собственности заминдаров (покоренных моголами индус-
ских феодалов).

Так же, как и Делийский султанат, Могольская Индия была дес-
потическим государством и восприняла многие государственные
институты, которые ранее были свойственны Делийскому султа-
нату. Во главе государства Великих Моголов стоял падишах. Глав-
ными ведомствами в империи оставались военное и финансовое.
Во главе финансового ведомства стоял первый министр — диван.
Мир-бакши был главой военного ведомства. В четверку главных



102

+ ++

министров входили также мирсаман — главный чиновник, ведавший
падишахскими мастерскими и складами, и садр-уссудар,
являвшийся главой духовного и судебного управления.

Могольская империя была разделена на 15 областей во главе с
наместниками — хакимами. В каждую область независимо от ха-
кимов назначались фоуджи-дары — военные начальники, гомаш-
ты — сборщики налогов и начальники городов — котвалы.

Правовая система феодальной Индии подвергалась значи-
тельным изменениям под влиянием мусульманского права, прине-
сенного в страну мусульманскими завоевателями. После установле-
ния мусульманского господства в Индии сфера применения местно-
го права — дхармашастр была значительно сужена как по кругу
лиц, так и по кругу отношений, регулируемых номами этого права.
Все то, что считалось непосредственно связанным с религией: брач-
но-семейные отношения, наследование, деятельность религиозных
отношений — регулировалось мусульманским правом, если речь
шла о мусульманине, и индусским правом, если дело касалось ин-
дуса. Именно в это время четко формируется та персональная сис-
тема права, нормы которой, приспособленные в большей или мень-
шей мере к новым условиям, действуют в отношении всех
исповедующих индуизм и в современной Индии, т.е. система ин-
дусского права.
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Государство и право средневековой И
ндии

П
ериодизации истории государства и права средневековой И

ндии

Государственны
й и общ

ественны
й строй

                                                                                                                              П
равовая система

1 период - раннефеодальны
е отнош

ения С
еверная И

ндия (5-12вв.), Ю
ж
ная И

ндия (6-14 вв.). И
мперии

Гуптов (4-5 вв.) и Х
арш

и (7в.) – распались на ряд мелких княж
еств.

2 период – развитого феодализма  (13 – первая половина 16 в.) Д
елийский султанат

3 период  - 16-18вв. И
мперия В

еликих М
оголов

1 период. М
ахарадж

и
2 период С

ултан
3 период. П

адиш
ах

1 п-д. Кастовое деление (4 варны
).

2 п-д. П
оявление знати из завоевателей.

3 п-д  социальны
й состав не изменялся.

1 п-д. М
онтри париш

ад – главны
й советник

2 п-д  Д
иван-ивазират (ф

инансовое ведомство),
диван-и-инш

а (почта правителя), диван-и-расалат
(религиозны

е дела), диван-и-кази (судебны
е дела),

военное ведомство во главе с арид-и-м
ам

алик
3 п-д. В

оенное, во главе с м
ир-бакш

и и финансовое
во главе с диваном

, ведомства

1 п-д  К
няж

еские отряды
 и кре-

стьянское ополчение
2 п-д. С

ултанская Гвардия,
ополчение на случай войны
3 п-д. А

рмия из отрядов дж
а-

гирдаров

О
сновны

е источники права.
1 п-д. Д

хармаш
астры

.
2 п-д. М

усульманские  источники права.
3 п-д.  М

усульманские источники права.

1 п-д. П
ровинции (деш

а, бухти) во главе с гонтри
или упарика, далее следовали округа (виш

ая), низ-
ш
ая терр. единица общ

ина во главе с грам
инком

2 п-д. 23 провинции, крупны
е делились на области -

ш
ики, а области на районы

 - паргана
3 п-д. 15 областей во главе с Х

аким
ам

и и независи-
мо от Х

акимов назначались ф
оудж

и -дары
 – воена-

чальники, гом
аш

ты
 – сборщ

ики налогов, началь-
ники городов - котвалы

П
равовой реж

им земель:
2 п-д Государственная земля делилась на халиса – использовалась на-
логовы

ми чиновниками и икта – во владении иктадаров, частны
е зем-

ли делились на вакуф
 и м

ульк.
3 п-д  Государственная земля делилась на халиса – государственная зем-
ля, дж

агира – условное владение за военную
 служ

бу. Частная земля в
формах сую

ргаль – пож
алованная мусульманской  светской и духовной

знати и земли зам
индаров – покоренны

х индусских ф
еодалов.

В
се вопросы

 регулировались ш
ариатом для мусульман и индусским

правом для индусов
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3. Государство и право Китая

Начало средневековой эпохи в Китае ознаменовалось кру-
шением в 220 г. империи Хань в результате внутренней нестабиль-
ности, в первую очередь — восстания «желтых повязок». Разгоре-
лась междоусобная борьба между несколькими знатными родами,
называемыми «сильными домами». В ходе борьбы выдвинулся род
Сыма, основавший новую династию Цзинь (265-420 гг.), при кото-
рой Китай был снова объединен. В 280 г. император Сыма Янь из-
дал Указ, на основании которого каждый земледелец (с 16 до 60
лет) получал 120 му земли (6,6 га), с которого 215 шло государству
и 3/5 оставалось земледельцу. Податное население отрабатывало
20 дней 1 в году на казенных работах.

В конце III в. в Китай вторглись гунны, а позже — племена му
юн, цян, жужаней, тобог и тибетцев. В IV-VI вв. Северный Китай
был ареной войн. Из завоевателей вышла тобийская династия Се-
верных Вэй, которая воцарилась к концу V в. В результате импе-
раторских указов 477—485 гг. снова была введена надельная сис-
тема. Она способствовала подъему сельского хозяйства и возвра-
щению значительной массы населения из Южного Китая. Во вто-
рой половине VI в. появилась необходимость объединения Север-
ного и Южного Китая, так как в середине VI в. (551 г.) образова-
лось сильное кочевое государство — Тюркский Каганат, угрожав-
ший Северным границам Китая. Объединение произошло военным
путем. Полководец Ян Цзюнь был провозглашен императором и
основателем династии Суй (581-618). При этой династии усили-
лась централизация государственной власти. Власть императора
стала неограниченной, он руководил большим бюрократическим
аппаратом. При императоре состояли три палаты из высших са-
новников. Затем шли шесть ведомств (чинов, финансов, ритуалов,
военное, суда и наказаний, общественных работ). Однако кресть-
янские волнения и неудачная война с Когуре (одно из государств,
существовавших тогда на Корейском полуострове) привели к па-
дению Суйской династии и воцарению императора Ли Юань —
основателя династии Тан (618-907 гг.). В 624 г. был издан декрет,
устанавливающий льготные условия для крестьян, разрешающий
иметь крестьянам садово-огородный участок на праве вечного вла-
дения.
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Верховная и неограниченная власть в Танском государстве принад-
лежала императору. Его помощниками были два цзайсяна. Управление
страной осуществлялось через три палаты; исполнительной власти,
законодательной (подготовка имперских указов), церемониальная,
далее шли шесть ведомств аналогичных суйским ведомствам.
Чиновники были поделены на девять рангов и жалованье также име-
ло девять ступеней. Крестьянство делилось на «добрый люд» и «под-
лый люд». Первую прослойку составляли лично свободные крестья-
не, вторую — слуги, рабы, арендаторы чужой земли.

В 907— 960 гг. наступила эпоха смутного времени, или периода
«пяти династий и десяти царств». В 960 г. армия провозгласила
императором генерала Чжао Куаниня, который основал династию
Сун (960-1271). В течение правления этой династии государ-
ственное устройство не изменялось. На северо-западных границах
Китая образовалось государство тангутов — Западное Ся (982-1227)
и оно постоянно совершало набеги на границу Китая.

В 1234 г. Северный Китай захватили монголы, а почти через
полвека был завоеван и Южный Китай. Монгольский хан Хубилай
основал новую династию Юань (1271-1368). Своей столицей он
сделал Пекин. Переняв китайскую административную систему,
монголы отстранили китайцев от руководства. Все эти и подобные
мероприятия приводили к крестьянским волнениям. В 1368 г. вой-
ска крестьянского предводителя Чжу Юаньчжана заняли Пекин. Он
стал императором и основал династию Мин. В 1644 г. Китай был
завоеван маньчжурами, династия Мин пала. Маньчжурский пред-
водитель Абахай основал династию Цин (1644-1911), а его сын был
первым «богдыханом» новой династии (титул императора).

Китайское право было весьма своеобразным. Базовым для него
послужило учение Конфуция, проповедовавшее строгое под-
чинение детей родителям, жены — мужу, солдата — начальнику,
крестьян — князю, народа — императору.

В VII в. по приказу императора Ли Ши-Мина началось создание
свода уголовного права — «Список преступлений уголовного пра-
ва». Список преступлений был обширен и большинство из них на-
казывалось смертной казнью, так как конфуцианство запрещало
калечить преступника. Сын, убивший отца, убивший отца, солдат
— командира, вассал — сюзерена карались смертной казнью неза-
висимо от обстоятельств.
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Государство и право С
редневекового К

итая
П
ериодизация истории средневекового К

итая по правящ
им династиям                         П

равовая система
1)  Д

инастия Ц
зинь (265-420 гг.) – объединение К

итая
2 ) Тобийская династия С

еверная В
эй (конец 5в.) С

еверны
й К

итай
3 ) Д

инастия Суй (581-618 гг.) – С
еверны

й и Ю
ж
ны

й К
итай вновь объединены

.
4 ) Д

инастия     Тан (618-907 гг.)
907-960 гг. смутное время (раздробленность на многие государства и удельны

е владения)
5 ) Д

инастия Сунн (960-1271 гг.)
6 ) М

онгольская династия Ю
ань (1271-1368 гг.)

7 ) Д
инастия М

ин (1368-1644 гг.)
8 ) М

аньчж
урская династия Ц

ин (1644-1911 гг.)

Базовы
м

 источником
 права служ

ило
учение Конф

уция, проповедовавш
ее

подчиненность по вертикали и по
характеру являвш

ееся этатистским
учением

.

В
 7в. бы

л составлен свод уголовного
права 

«С
писок 

преступлений
уголовного 

права». 
Больш

инство
преступлений наказы

валось см
ертной

казнью
, т.к. Конфуцианство запрещ

ало
телесны

е наказания.
В
се династии во главе государства находился

император, в период раздробленности – удель-
ны

е князья.
3)  С

оздано три палаты
 вы

сш
их сановников при

императоре
4 ) И

мператор и 2 цзайсяна

Ф
еодалы

, в разны
е периоды

 знать из
состава завоевателей, крестьянство, ре-
месленники,   купцы

, рабы

П
ервы

е два периода управлением занимались императорские дворцовы
е чиновники.

3) 6 ведомств (чинов, финансов, ритуалов, суда и наказаний, общ
ественны

х работ)
4) три палаты

 (законодательная, исполнительная, церемониальная) и 6 ведомств.
5) государственное устройство не изменялось.
6) М

онголы
 сохранили преж

ню
ю

 административную
 систему.

П
ри следую

щ
их династиях государственны

й строй практически не изменялся.

Территория делилась на провинции во
главе с губернаторами (князьями).

Суды
 не бы

ли отделены
 от администрации,

на местах правосудием занимались главы
областей  
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4. Государство и право Японии

Япония в VI-VII веках
Коренными жителями Японского архипелага были племена:

айны, кумасо и эбису, позже переселились племена тунгусо-маньч-
журского происхождения. Религией большинства был синтоизм
(культ предков и сил природы). В начале VI в. принц Сётоку-тайси
(572-621) из рода Сога издал иерархическую табель о 12 рангах и
закон из 17 статей, основанный на буддийских и конфуцианских
догмах о государстве и власти монарха.

В 645 г. престол занял Кару из рода Сумераги, который стал
править под именем Котоку. Были проведены реформы, во главе
страны теперь был император, страну поделили на губернии и уез-
ды, земля была объявлена государственной собственностью, крес-
тьяне получали наделы и часть урожая отдавали государству. Скла-
дывалось военное дворянство — самураи, служившие в соответ-
ствии с кодексом чести «бусидо» (бушидо). В конце XII в. самураи
поддержали князей Миномото, ставших династией.
Япония в ХVI-ХVII веках
К XVI в. Япония находилась в состоянии феодальной раз-

дробленности. Феодал Ода Нобунага, заключив союз с князьями
из домов Токугава и Такеда, в 1582 г. подчинил себе 30 из 66 провин-
ций страны, его преемник Хидэёси взял всю власть в стране в свои
руки. Крестьянам запрещалось иметь оружие, они прикреплялись
к земле. Был создан представительный коллегиальный орган из кня-
зей.

Велась активная завоевательная политика в отношении Кореи.
В 1598 г. после смерти Хидэёси при его трехлетнем наследнике
был создан регентский совет, состоящий из крупных феодалов.
Победителем из разгоревшейся между ними борьбы вышел Токуга-
ва Иэясу. В 1603 г. Токугава был провозглашен сегуном (главноко-
мандующим). Дом Токугавы правил в Японии до середины XIX в.

Режим сёгуната отстранил императора от власти. В 1615 г. вся
Япония была объединена. Столица государства была перенесена в
Эдо (нынешний Токио). Вторым лицом после сегуна считался его
первый министр и главный советник, который назначался реген-
том, при несовершеннолетии сегуна. Высшим совещательным ор-
ганом был совет старейшин. Власть на местах осуществлялось гу-
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бернаторами; особые чиновники сегуна посылались на места для
контроля и сыска. Все население делилось на четыре основных
сословия — самураев, крестьян, ремесленников и купцов — вне
сословий находились нищие, бродячие артисты. Все государствен-
ные должности занимали самураи. Крестьяне, составлявшие бо-
лее 80 % населения страны, получали землю на правах «вечной»
аренды. Ремесленники и купцы объединялись в цеха и гильдии.

Японское  феодальное  право  развивалось  под  сильным влия-
нием китайского и также было проникнуто конфуцианскими дог-
мами. Не существовало определенного разграничения между уго-
ловным преступлением, гражданским деликтом или администра-
тивным поступком.

Японский феодальный свод «Ста законов» (1742 г.) заключал в
себе основные нормы гражданского, уголовного, процессуального
права без четкого разграничения. В официальной доктрине отно-
шения человека к писаному праву выражалось формулой: «следу-
ет выполнять, но не знать», поэтому круг людей, знающих писаное
право, был очень ограниченным. В основном исходили из конфу-
цианских правил нравственности и хорошего (или нехорошего)
поведения.
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Государство и право средневековой Я
понии

П
ериодизация истории государства и права средневековой Я

понии

 Государственны
й и общ

ественны
й строй

  П
равовая система

1 период – Раннефеодальная монархия (6-7 вв.)
2 период – Развитой феодализм (12 -15 вв.)
3 период – позднее средневековье (16-18 вв.)

1 п-д И
мператор – «сы

н неба»
2 п-д  И

мператор с номинальной властью
 и сёггун.

3 п-д И
мператор, а с 1603г. до  сёгун (главнокоман-

дую
щ
ий) из рода Токугава

Знать: феодалы
 и служ

илая знать
(впоследствии военное сам

урай-
ское сословие), купцы

 и ремеслен-
ники, крестьянство.

Я
понское ф

еодальное право испы
ты

вало
сильное влияние китайского права и идей
конфуцианства. Н

е сущ
ествовало четкого

разделения меж
ду уголовны

ми, граж
дански-

ми и административны
ми правонаруш

ения-
ми. Н

аиболее известны
й источник права свод

«С
та законов» (1742 г.), вклю

чавш
ий нормы

уголовного, граж
данского и процессуально-

го права без чёткого разграничения.

1 п-д Государственны
й С

овет во главе с канцлером.
2 п-д Управление по делам самураев – вы

сш
ий за-

конодательны
й орган и верховны

й суд.
3 п-д П

ервы
й министр (второе лицо после сегуна) и

С
овет старейш

ин – вы
сш

ий совещ
ательны

й орган.

О
тряды

 самураев и крес-
тьянское ополчение.

1 п-д С
трана поделена на провинции во главе с

губернаторами и уездами.
2 п-д аналогичное деление, но во главе провинций
назначались сю

го – вассалы
 сёгуна, со всей пол-

нотой власти.
3 п-д Губернаторы

 на местах и чиновники сегуна
для контроля и сы

ска.
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Раздел третий

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
НОВОГО ВРЕМЕНИ

(БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО)
 

1. Великобритания
 

В начале XVII столетия Англия развивалась более благоприят-
но по сравнению с другими странами Европы. Обширные коло-
ниальные захваты, развитая мануфактурная и легкая промышлен-
ность определяли передовые позиции на мировом рынке. В стране
наличествовали два хозяйственных уклада: капиталистический и
феодальный. За первым было преимущество, поскольку происходи-
ло массовое обезземеливание крестьян в результате огораживания
общинных земель (насильственный сгон феодалами крестьян с зем-
ли). Абсолютизм не мог обеспечить рабочими местами огромную
массу обезземеленных крестьян. Социальная картина выглядела
следующим образом: девять десятых населения страны составля-
ли лица, лишенные права участвовать в парламентских выборах.
Лишь одну десятую часть мужского населения представляли
джентльмены, бюргеры, зажиточные крестьяне, имевшие доступ к
управлению. Дворянство также было неоднородным по составу:
старое дворянство и новое дворянство, или джентри, которые по
хозяйственному укладу уже были буржуазией. Назревала револю-
ция, в которую были втянуты различные слои населения.

Одной из причин недовольства широких народных масс и на-
рождающейся буржуазии была женитьба Карла I (1600-1649) Стю-
арта на французской принцессе — католичке. Протестантская Ан-
глия усмотрела в данном действии попытку короля войти в сговор
с Папой Римским.

Участниками конфликта, с одной стороны, был король, с дру-
гой — парламент, олицетворявший буржуазную оппозицию коро-
лю. В 1628 г. парламент подал королю Петицию о праве. В доку-
менте указывалось, что нарушаются законы Эдуарда I и Эдуарда
III, согласно которым никакие налоги не могут быть введены без
согласия парламента; что не осуществляется защита частной
собственности на землю от покушения на нее со стороны королев-
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ских чиновников. Ссылаясь на Великую хартию вольностей. Пети-
ция напоминала, что ни один английский подданный не может быть
схвачен, заключен в тюрьму, лишен земли или изгнан без судебно-
го приговора. В пятой статье отмечалось, что Хартии (вольностей)
также противоречит деятельность «Звездной палаты» и «Высокой
комиссии» (политические трибуны) в обход судов общего права.
Далее Петиция возражала против постоя солдат и матросов у мирного
населения и против введения военного положения. Многочислен-
ные смертные приговоры, выносимые вопреки обычаям страны и
безнаказанность высокопоставленных сановников, также отмечалась
и порицалась Петицией.

Подводя итог в десятой статье, нижняя палата просила не нала-
гать никаких налогов без согласия парламента, не арестовывать
никого без суда. По основному содержанию Петиция требовала
восстановления исконных прав и свобод, а не установления новых
привилегий.

Карл I вынужден был утвердить Петицию — и она стала за-
коном. В 1629 г. произошло новое столкновение между королем и
парламентом. Тогда Карл I распустил парламент и стал править
единолично. Усилился королевский произвол, который привел к
революционной ситуации в стране.
Идеологической основой революционного движения была иде-

ология Реформации в форме пуританизма. Пуританизм как ре-
лигиозное течение возник задолго до революционной ситуации в
стране, но в 20—30 гг. XVII в. превратился в идеологию антиабсо-
лютистской оппозиции. В ходе революции пуританизм подвергся
расколу.

Пресвитерианство, объединяя крупную буржуазию и земельную
аристократию, проповедовало идею конституционной монархии.
Индепендентство нашло сторонников в рядах средней и мелкой
буржуазии. В целом они были согласны с идеей конституционной
монархии, но при условии перераспределения избирательных ок-
ругов для увеличения числа своих сторонников в парламенте, а
также признания за свободным человеком свободы совести и сво-
боды слова. Наиболее радикальным было движение левеллеров,
объединявшее ремесленников, свободных крестьян, которые требо-
вали установления республики, равноправия всех граждан.
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Короткий парламент. 1629-1640 гг. характеризовались произволом
королевской власти, так как парламент был распущен. Одним из
результатов этого было вооруженное восстание в Шотландии, с
угрозой вторжения шотландцев в Англию.

Военные неудачи и недостаток средств вынудили Карла I со-
звать парламент, просуществовавший с 13 апреля по 5 мая 1640 г. и
известный в истории как Короткий парламент. Палата общин от-
казалась субсидировать короля на войну с шотландцами и присту-
пила к рассмотрению политики Карла I. В годы единоличного прав-
ления Карл распустил этот парламент, тем самым, усугубив свое
положение.

Долгий парламент был созван королем в ноябре 1640 г. и дей-
ствовал до 1652 г., почему и был назван Долгим. Парламент по-
ложил начало первому этапу революции, названному Конституци-
онным (3 ноября 1640 г.— 22 августа 1642 г.). Долгий парламент
принял такие важные акты, как трехгодичный акт, предусматри-
вавший созыв парламента каждые три года независимо от воли ко-
роля, и акт, запрещающий роспуск парламента без его (парламен-
та) согласия. Специальным актом были упразднены «Звездная па-
лата» и «Высокая комиссия».

1 декабря 1641 г. была принята Великая Ремонстрация, в кото-
рой указывалось на опасность, связанную со «злонамеренной парти-
ей», стремящейся изменить религию и государственный строй Ан-
глии. Действиями этой «партии» объяснялась война с Шотланди-
ей, восстание в Ирландии и конфликт между королем и парламен-
том. В Ремонстрации выдвигалось требование удалить епископов
из палаты лордов и произвести реформацию церкви, а также зап-
ретить огораживание общинных земель и произвол королевской
власти во взимании налогов.

Все принятые Долгим парламентом акты ограничивали ко-
ролевскую власть, хотя были одобрены королем, но конфликта не
исчерпали, что привело к гражданской войне между королем и пар-
ламентом. Король переселился в Оксфорд, и страной управляли
фактически два правительства в Лондоне и Оксфорде.

Гражданская война подразделяется на два этапа, когда 1) воен-
ное руководство парламентской армии находилось в руках пресви-
териан и 2) в руках индепендентов. Первые неудачи парламентской
армии в боях с королевской заставили провести ее реорганизацию
по «Новой модели» генерала О.Кромвеля (1599-1658). Будучи ин-
депендентом, О. Кромвель ведущие должности предоставил инде-
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пендентским общинам. Для устранения аристократов от военного
руководства был издан «Билль о самоотречении», запрещавший
членам парламента занимать командные должности в армии. В 1645
г. королевские войска потерпели поражение. Карл I бежал в Шот-
ландию и оттуда был выдан парламенту.
Конфликт между парламентом и армией разгорелся из-за рас-

хождений по вопросу достижения цели революции у пресвитериан
и индепендентов и их более радикального крыла левеллеров (урав-
нителей) во главе с их вождем Джоном Лильберном. Весной 1648
г. вспыхнула вторая гражданская война, развязанная королем и пре-
свитерианским парламентом. Индепендентская армия победила во
многом благодаря левеллерам (радикально-революционному кры-
лу). О. Кромвель удалил из парламента пресвитериан (чистка Прай-
да), оставшиеся члены парламента превратились в послушное «пар-
ламентское охвостье».
Индепендентская республика и протекторат Кромвеля. После

казни в 1649 г. короля, парламент провозгласил Англию рес-
публикой. Палата лордов была упразднена, а палата общин объяви-
ла себя верховной властью. Исполнительным высшим органом стал
Государственный совет.

В заключенном до этих событий «Народном соглашении» меж-
ду индепендентами и левеллерами содержалась следующая про-
грамма действий: роспуск Долгого парламента, новые выборы с
участием всего мужского населения, равенство всех перед законом
и т.д. Однако для Кромвеля «Народное соглашение» было лишь
тактической уступкой, а не реальной программой действия. Левел-
леры, узнав об этом, подняли мятеж, поддержанный несколькими
воинскими частями, но О. Кромвель подавил мятеж. Не получив
опоры в парламенте, в 1653 г. О. Кромвель разогнал его.

В конце 1653 г. была введена конституция под названием «Ору-
дие управления», которая закрепила диктатуру О. Кромвеля. Со-
гласно данному акту, высшая законодательная власть принадлежала
лорду-протектору и однопалатному парламенту. Исполнительная
высшая власть вручалась лорду-протектору и Государственному
совету в составе от 13 до 21 члена. Вскоре О. Кромвель перестал
созывать парламент и членов Государственного совета стал назна-
чать по своему усмотрению. В 1657 г. была восстановлена верхняя
палата парламента. Таким образом, личная диктатура О. Кромвеля
отбросила революцию вспять — от республики к единоличной вла-
сти, напоминающей монархическую.
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Реставрация Стюартов. В 1658 г. после смерти О. Кромвеля
власть перешла к его сыну Ричарду Кромвелю, который не пользо-
вался авторитетом в обществе. В 1659 г. «остаток» Долгого парла-
мента возвел на престол Карла ІІ (1630-1685) — сына казненного
короля. Однако Карл II начал устанавливать, вопреки обещаниям,
старые порядки. В эти годы в Англии возникают две политические
партии: тори — объединявшая сторонников короля, виги —
представлявшая буржуазию и среднее дворянство оппозиционно
настроенных к королю.

В 1679 г. виги, имея большинство в парламенте, провели новый
закон «Хабеас корпус акт» или «Акт для лучшего обеспечения сво-
боды подданных и предупреждения заточения за морем». В соот-
ветствии с этим законом арестованный сам или через родствен-
ников имел право обратиться в один из высших судов Англии, с
требованием выдать приказ о «Хабеас корпус». Согласно этому
приказу лицо, ведавшее арестованным, должно было доставить его
в суд и, если возможно, отпустить под денежный залог. «Хабеас
корпус акт» был утвержден Карлом II при условии, что виги не
будут возражать против восшествия на престол Якова II.

«Славная революция» и ее последствия. Новый король Яков II
(1633-1701) проводил антибуржуазную политику, и парламент, объе-
динившись с вигами (в составе парламента в основном были тори),
совершили «Славную революцию». В 1689 г. на престол был воз-
веден штатгальтер Нидерландов Вильгельм Оранский (1650-1702).
С этого момента в Англии окончательно утвердилась Конституци-
онная монархия. Новый король, взойдя на престол, подписал «Билль
о правах», главное значение которого — в утверждении верховен-
ства парламента в области законодательства. Однако у короля ос-
тавалось право абсолютного вето на законопроекты парламента.

В 1701 г. был принят конституционный закон — «Акт об устро-
ении» или «Закон о престолонаследии», установивший два важ-
ных правила: контрассигнатуры, согласно которому королевские
законодательные акты действительны только после подписи соот-
ветствующего министра, и несменяемость судей.

АНГЛИЯ В XVII ВЕКЕ 
Парламент был двухпалатным: верхняя палата (палата лордов)

состояла из лиц, занимающих места либо по наследству, либо по
должности, либо по назначению короля; нижняя палата (палата
общин) формировалась на основе избирательного права.
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В 1710 г. принят закон, согласно которому избранными в парла-
мент могли быть лица, имеющие доход от недвижимости 500 фун-
тов стерлингов в сельской местности и 300 фунтов стерлингов в
городах. В 1707 г. король перестал пользоваться правом вето, тем
самым передавал парламенту всю полноту законодательной влас-
ти. В 1716 г. был принят закон, продливший срок полномочий ниж-
ней палаты парламента с 3 до 7 лет. В это же время был создан
кабинет министров — орган, занимающий особое место в государ-
ственном строе, так как он ограничивал исполнительную власть
короля.

Важным положением, ослабившим влияние короля на кабинет
министров, было ограничение королевского права назначения и
увольнения высших государственных должностных лиц, что свя-
зано с усилением парламента и политических партий. Король был
вынужден считаться с мнением парламентского большинства. Так,
в 1727 г. Георг II уволил Р. Чолпола, премьер-министра в 1721 -
1742 гг., но был вынужден вернуть его к власти, так как парламент
не одобрил желательный королю цивильный лист.

Наряду с ослаблением власти короля в отношении кабинета
министров усиливается контроль со стороны парламента. В середи-
не XVIII в. был сформулирован такой важный принцип: кабинет
министров находится у власти, пока имеет поддержку у большинст-
ва парламента. Поддержка парламента обеспечивалась кабинету, в
который входили лидеры парламентского большинства (партийно-
го). Таким образом, кабинет формировался на партийной основе.
Лидеры партии большинства парламента, входящие в состав прави-
тельства, были коллективно ответственны перед палатой общин,
т.е. «ответственного правительства» — оно было отличительным
признаком парламентской системы Англии конца XVIII в.

 
АНГЛИЯ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

 Происходит бурный рост промышленности с усилением круп-
ных производств. В городе сформировались классы промышленной
буржуазии и пролетариев, а в деревне три класса — лэндлорды
(землевладельцы), арендаторы и батраки.

К началу XIX в. господствовали две политические партии: тори —
помещики и финансовая буржуазия, носители консервативной исто-
рической традиции, виги — промышленная буржуазия. Эти две партии
чередовались у власти в течение XVIII в. Со «славной революции» и
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до середины XVIII в. в парламенте преобладали виги. В 1783 г. тори
составили большинство палаты общин и правили до 1830 г.

Самым значительным элементом политической системы был
парламент, особую роль играла палата общин — феодальное пред-
ставительство. Старая система выборов устраивала аристократию
и буржуазию, но не удовлетворяла требования новых сил и тенден-
ций общества, что привело к борьбе за избирательную реформу.
Мелкая буржуазия и рабочие требовали демократизации политиче-
ского строя и введения всеобщего избирательного права. Политиче-
ская борьба обострилась в 1830г., чему в известной мере способст-
вовала Июльская революция во Франции.

Парламентские выборы 1830 г. принесли победу сторонникам
реформы.

В 1831 г. палата общин приняла «Билль о реформе», внесенный
вигским правительством Грея. В 1832 г. палата лордов была вы-
нуждена уступить и утвердить «Билль о реформе».

Избирательная реформа 1832г. предоставила избирательное
право всем мужчинам, достигшим 21 года, уплачивающим налог
на бедных и имеющим недвижимость, дающую не менее 10 фун-
тов стерлингов годового дохода. В результате реформы число
избирателей увеличилось до 652 тыс. Однако, рабочие и мелкая
буржуазия не получили избирательного права. Важным следстви-
ем реформы 1832 г. стало преобразование политических партий.
Тори переименовались в партию консерваторов, виги — в партию
либералов.

В целом была реорганизована система государственного управ-
ления. Так, в министерстве финансов были упразднены должности,
носившие символический, а не функциональный характер.

Чартистское движение. Реформа 1832 г. не удовлетворила тру-
дящихся Великобритании, а кризис в экономике 1836-1838 гг. по-
служил толчком к возникновению рабочего политического дви-
жения — чартизма.

В 1836 г. в Лондоне была образована ассоциация рабочих, выд-
винувшая следующие требования:

1) всеобщего избирательного права для мужчин, достигших 21
года и проживших в данном приходе не менее 6 месяцев;

2) отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты
парламента;
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3) равного представительства и уравнения избирательных окру-
гов;

4) ежегодных выборов в парламент;
5) вознаграждения труда депутатов;
6) тайного голосования.
Чартисты выдвинули эти требования в виде петиции о народной

хартии (чартер) и в 1838 г. предъявили их парламенту. Палата об-
щин отвергла петицию и применила репрессии к участникам дви-
жения. В 1842 г. чартисты внесли в парламент вторую петицию,
которую подписали 3 млн. 300 тыс. человек на базе тех же шести
требований. 10 апреля 1848 г. и июле того же года чартисты сдела-
ли еще две попытки внести петицию о народной хартии в парла-
мент, который их отверг и начал репрессии против чартистов.

С поражением чартизма рабочее движение Англии получило
чисто экономическое направление. Были созданы тред-юнионы —
профессиональные союзы квалифицированных рабочих, которые
надеялись, что увеличение числа рабочих-избирателей усилит их
влияние на палату общин. Обе партии, приняв во внимание размах
рабочего движения, пошли на путь реформ. Консервативный каби-
нет Б. Дизраэли провел в 1867 г. следующие реформы: депутатс-
кие места были распределены в пользу промышленных городов и
графств, а не «гнилых местечек» (графств с небольшим населени-
ем, но крупной территорией, имевших много мест в парламенте).
Имущественный ценз был снижен уплачивающим налог в пользу
бедных для городов 10 фунтов стерлингов арендной платы (при
цензе оседлости в 1 год), в графствах: землевладельцы 5 фунтов
стерлингов годового дохода, а наниматели помещений с 12 фунтов
стерлингов годового дохода. Таким образом, избирательные спис-
ки расширились за счет мелкой буржуазии, ремесленников и рабо-
чих. Число избирателей увеличилось более чем на миллион. Но 2/
3 мужского населения и женщины по-прежнему были лишены
избирательного права.

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Основу политической системы Великобритании данного пери-
ода составляли либеральная и консервативная партия. Либералы в
1877 г. создали Национальную либеральную ассоциацию. До 80-х
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годов XIX в. консервативная партия уступала либералам по силе и
влиянию и по образцу либералов создала в 1883 г. национальный
союз консервативных ассоциаций.

В 1876 г. в Великобритании начался кризис по основным отрас-
лям промышленности, в связи с чем позиции либералов стали сла-
беть. Отставая от Германии и США из-за кризиса, английская бур-
жуазия должна была прибегнуть к снижению жизненного уровня
рабочих и усилению колониальной политики, что противоречило
старым принципам либерализма.

Либеральный кабинет пал и к власти пришли консерваторы.
Однако в годы правления либералов был принят закон (1871 г.),
разрешающий тред-юнионам являться в суд в лице своих предста-
вителей. В 1872 г. был принят закон о тайном голосовании.

В 1884-1885 гг. уже при консерваторах была проведена очеред-
ная избирательная реформа: имущественный ценз в городах был
отменен. Число избирателей увеличилось вдвое.

Среди реформ, проведенных либералами, необходимо указать
реформу судов, в результате которой высшие суды Англии были
объединены в Верховный суд, состоявший из Высокого суда и Апел-
ляционного суда по гражданским делам.

Актом о парламенте 1911 г. устанавливалось: всякий не-
финансовый билль, прошедший палату общин и отвергавшийся
палатой лордов, шел на утверждение королю, минуя палату лор-
дов; финансовые билли вообще не требовали согласия палаты лор-
дов; характер билля определял спикер палаты общин; члены пала-
ты общин получали жалование. Последняя мера имела значение
для созданной в 1906 г. лейбористской партии (трудовая рабочая
партия).

 
БРИТАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

Британская колониальная империя начала складываться в XVІI-
XVII вв. В борьбе с Испанией, Голландией, Францией Англия до-
бивалась торговой и морской гегемонии.

В XVII в. Англией были завоеваны обширные территории в
Канаде, Австралии, Южной Африке, Индии. На особом положе-
нии находилась Ирландия, которая колонизировалась с XII в. В 1800
г. Ирландия была объединена с Великобританией в союз, уничто-
живший остатки ирландской автономии. Ирландцы боролись за
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независимость, а ее депутаты в английском парламенте отстаивали
идею гомрула (автономии).

В 1886 г. в парламент был внесен закон о предоставлении Ир-
ландии ограниченного самоуправления, закон не прошел палату
общин. В 1893 г. закон об автономии Ирландии не прошел палату
лордов. В 1914 г. был принят закон о гомруле, по которому автоно-
мия Ирландии была меньше обычного статуса доминиона.

Британские колонии подразделялись на два типа: завоеванные
(с преобладанием туземцев) и переселенческие (с преобладанием
выходцев из Англии). Завоеванные урезались в политических пра-
вах и управлялись генерал-губернатором. Переселенческие по-
лучали больше политических прав в своем управлении (метропо-
лия опасалась, что они, как США, начнут борьбу за независимость).

В 1867 г. управление Канадой было перестроено на новых ос-
нованиях, четыре провинции Канады образовали конфедерацию,
получившую название доминиона Канады. Этот процесс был офор-
млен в «Акте о Британской Северной Америке».

Из южноафриканских владений самоуправление в 1854 г. по-
лучила Капская земля, а в 1856 г.— Наталь.

В 1900 г. отдельные самоуправляющиеся колонии в Австралии
были объединены в Австралийский союз. Конституция 1900 г. объя-
вила Австралию федеративным государством. Законодательную
власть осуществлял двухпалатный парламент, состоявший из се-
ната и палаты представителей. Исполнительная власть принадле-
жала генерал-губернатору.

Новая Зеландия получила конституцию в 1854 г.
В Индии политическая буржуазная партия Индийский на-

циональный конгресс создалась в 1885 г. Основным программным
требованием этой партии был допуск индийцев к управлению стра-
ной. В 1892 г. законом «Об индийских советах» представители ин-
дийской буржуазии были допущены в законосовещательные сове-
ты. В 1906 г. индийцам разрешили работать в исполнительных ор-
ганах. Однако независимости Индия добилась в 1947 г.

Для урегулирования отношений колоний с метрополией в 1887
г. стали регулярно проводиться «колониальные конференции», в
1907 г. получившие название имперских.
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Великобритания нового период

П
ериодизация истории      В

еликобритании по государственны
м реж

имам

1 период – начало 15 в. – 1649 г. А
бсолю

тная монархия.
2 период – 1649 – 1659 гг. И

ндепендентская республика.
3 период – 1659 – 1689 гг. Реставрация Стю

артов.
4 период – 1689 – до наш

их дней Конституционная монархия.

1 п-д Король
2 п-д Лорд-протектор
3 п-д Король.
4 п-д Король

Ф
еодалы

: лорды
, духовенство, новое дворян-

ство - «дж
ентри», крестьянство, горож

ане, бур-
ж
уазия,  ремесленники,   купцы

.

1 п-д  Д
вух палатны

й парламент
2 п-д О

днопалатны
й парламент

3 п-д  Д
вух палатны

й парламент
4 п-д  Д

вух палатны
й парламент

1 п-д Ч
иновничий аппарат

2 п-д Государственны
й совет

3 п-д  Стары
й чиновничий аппарат

4 п-д Кабинет министров

Территория делилась на граф-
ства, а графства на округа.

1 п-д Королевская регулярная
армия.

1 п-д  Н
аряду со стары

м
и  судам

и
функционировали Звездная палата и
В
ы
сокая комиссия (политич. трибун-

лы
), которы

е позж
е бы

ли отменены
3 п-д  Суды

 справедливости и суды
общ

его права.
4 п-д Вы

сокие суды
 А
нглии бы

ли объе-
динены

 в В
ерховны

й суд в составе
В
ы
сокого суда и А

пелляционного суда.
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2. Германия
 

«Священная римская империя германской нации» была разбита
в 1804 г. Наполеоном Бонапартом. После разгрома Наполеона в 1814
г. Парижским трактатом был образован Германский союз. В числе
34 государств — королевств, княжеств, герцогств и немногих воль-
ных городов. Все эти государства считались находящимися в под-
чинении императора и имперского сейма, но на практике обладали
полной независимостью.

Правящий орган Германского союза — союзный сейм состоял
из уполномоченных всех германских государств. Каждое из во-
шедших в Союз государств было суверенным и управлялось по-
разному: в одних государствах оставалось самодержавие, в других
были созданы земские собрания (наподобие парламента). Социаль-
ный состав во всех государствах был примерно одинаковым. Дво-
рянство было в ленной зависимости либо от князей, либо от импе-
ратора. Городское население состояло из патрицианских семей, воз-
главлявших представительные городские учреждения, бюргеров и
ремесленников. Крестьяне были по большей части крепостными.

Пруссия и Австрия из всех германских государств были самы-
ми консервативными. Идеологической базой консерватизма в это
время была так называемая историческая школа права (Гуго, Сави-
ньи, Пухта), выступавшая как против кодификации права, так и
против либерального законотворчества вообще.

Для общей политической ситуации в Германии не прошли бес-
следно наполеоновские войны: влияние Кодекса Наполеона про-
явилось с очевидностью в ряде реформ. Так, реформа 1808-1810
гг., связанная с именем Штейна, упорядочила государственное
управление в Пруссии. Место старых неуправляемых «коллегий»
заняли пять министерств (дела военные, иностранные, финансо-
вые, внутренние, юстиции). В городах были созданы муниципаль-
ные советы. Крепостное право было отменено, но крестьянин мог
освободиться только с отдачей земли в пользу помещика.

Реформой Шарнхорста была введена всеобщая воинская повин-
ность.

 
РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА

 Поводом для революции в Германии послужила Французская
революция 1848 г. В марте 1848 г. в Берлине поднялось вооруженное
восстание. Чтобы выиграть время, короли и князья дали свое со-
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гласие на созыв в Франкфурте-на-Майне всегерманского Учреди-
тельного собрания для выработки федеральной Конституции. Про-
ект демократической конституции не был введен в действие, а в
июне 1849 г. делегаты были разогнаны правительством Вюртем-
берна.

Выработанная в 1850 г. конституция отвечала потребностям
феодальной верхушки. Создавался двухпалатный законодательный
орган. Нижняя палата была выборной, верхняя назначалась по ко-
ролевскому указу. Законодательная власть парламента (ландтага)
парализовывала правом абсолютного вето короля. Министры пра-
вительства не были подотчетны Ландтагу и значит, вотум недоверия
был им не страшен.

Канцлер Пруссии Отто Бисмарк тратил на армию 22 из 51 млн.
талеров бюджета. Однако ему все было прощено, когда Пруссия
выиграла войну с Австрией в 1866 г. Итогом войны было при-
соединение к Пруссии ряда северо-германских государств, в том
числе Ганновера, Гессен-Кастеля, Ниссау, Франкфурта-на-Майне.
Шлезвиг и Голыптейн отошли Пруссии после войны с Данией в
1864 г. В 1866 г. вместо Германского союза был создан Северо-Гер-
манский союз государств. Новое государство в 1867 г. получило
новую конституцию. Согласно ей управление Союзом отдавалось
прусскому королю (президенту), канцлеру и двум палатам. Ниж-
няя избиралась на основе всеобщего избирательного права.

В союз не вошли южно-германские государства: Бавария, Сак-
сония, Вюртемберг. Их насильственному объединению препят-
ствовала Франция, которой было невыгодно образование сильного
единого государства в Германии.

В 1870 г. Пруссия спровоцировала Францию на войну. Франция
была разгромлена, а Пруссия смогла осуществить присоединение
южно-германских государств. Таким образом, в центре Европы
возникло новое государство — Германская империя.

 
КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНИИ 1871 ГОДА

Согласно новой конституции в состав империи вошли 22 мо-
нархии и несколько вольных городов. Главой империи был прус-
ский король, что отвечало реальному соотношению сил в Герма-
нии, на долю Пруссии приходилось свыше половины территории
империи и 60% населения. Король был главой государства и
главнокомандующим вооруженных сил, он назначал главу прави-
тельства -имперского канцлера.
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Верхняя палата парламента называлась Союзный совет (бундес-
рат). Нижняя палата (рейхстаг) избиралась вначале на 3 года, а с
1887 г.— на 5 лет. Фактическая власть рейхстага была значительно
меньше полномочий бундесрата. Неоднократные попытки рейхста-
га установить контроль над правительством блокировались бун-
десратом.

Статья 20 Конституции 1871 г. декретировала введение всеоб-
щего мужского избирательного права, но вместо тайного го-
лосования вводилось открытое голосование, в целях обеспечения
общественной безопасности империи.

Досрочный роспуск нижней палаты мог быть произведен простым
постановлением бундесрата, что происходило довольно часто.

В общем по своему социально-политическому содержанию кон-
ституция 1871 г. была выражением компромисса между феодально-
юнкерским землевладением и быстро развивающимся прусско-гер-
манским капиталом.

 
ВЫДВИЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ

 Со второй половины XIX в. в Германии наблюдалось стре-
мительное наращивание промышленного производства. В 1882 г. в
объединенной Германии возникло 9,5 тыс., в 1895 г.— около 18
тыс., в 1907 г.— свыше 30 тыс. предприятий. Быстрыми темпами в
указанный период увеличивалась численность рабочего класса —
с 6 до 11 млн. человек. Быстрый рост рабочего класса выдвигал
его как новую политическую силу, организационным центром ко-
торого стала социально-демократическая партия. Как зафиксиро-
вано в Готской программе, принятой на съезде в городе Готе в 1875
г., социал-демократы ставили своей целью борьбу за демократич-
ный парламент, а в самом парламенте — за законы, улучшающие
положение рабочего класса. Ответом правительства Бисмарка на
усиление влияния социал-демократов было проведение через рей-
хстаг так называемого исключительного закона против социал-де-
мократов. Однако в 1890 г. закон был отменен, и сам Отто Бисмарк
ушел в отставку.

Обделенная в колониальном отношении Германия стремилась
к переделу мира. Напряженные отношения с Францией и Ве-
ликобританией привели к первой мировой войне. Поводом к войне
стало убийство в 1914 г. в г. Сараево наследника австро-венгерско-
го престола эрцгерцога Фердинанда. Однако Германия потерпела в
войне сокрушительное поражение, империя пала.
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 Германия нового периода

 П
ериодизация истории   Германии по государственны

м реж
имам

Государственны
й и общ

ественны
й строй

1 период – 1814г. – 1867 г  Германский сою
з из 34 государств с различны

ми государственны
м реж

имами.
2 период – 1867 – 1871 гг. С

еверо-Германский сою
з

3 период – 1871 – 1918 гг. Германская империя из 22 государств, в составе  монархий и нескольких вольны
х городов.

1 п-д И
мператор

2 п-д П
русский король (президент)

3 п-д И
мператор

Ф
еодалы

: ю
нкерское сословие, духовенство, крес-

тьянство (в основном
 крепостное), горож

ане,
бурж

уазия,  ремесленники.

1 п-д  С
ою

зны
й сейм

2 п-д двухпалатны
й парламент

3 п-д  С
ою

зны
й совет – бундесрат

верхняя палата и рейхстаг – ниж
-

няя палата парламента.

1 п-д А
рмии германских

государств.
2 п-д А

рмия, укомплекто-
ванная на основе всеоб-
щ
ей воинской повинности

1 п-д Ч
иновничий аппарат государств

2 п-д К
анцлер во главе правительства

3 п-д И
мперский канцлер, непосредствен-

но руководивш
ий министрами

Л
андтаги  и правительства

германских государств
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3. Соединенные Штаты Америки

ОБРАЗОВАНИЕ США 
Первая английская колония на Атлантическом побережье Се-

верной Америки была образована в начале XVII в. В XVII-XVIII
вв. было создано еще 12 колоний, расположенных вдоль средней
части побережья Северной Америки. Коренных жителей индейцев
— уничтожали, а вместо них завозили рабов из Африки.

Экономика южных и северных колоний была различной: юж-
ные колонии чаще были плантаторскими сельскохозяйственными
с широким применением рабского труда; северные колонии — в
основном мануфактурно-промышленные с развитыми капиталисти-
ческими отношениями. К 70 гг. XVIII в. население колоний достигло
3,5 млн. человек, включая 500 тыс. рабов.

Управление в колониях было также неодинаковым: были част-
ные владения (Мэриленд, Пенсильвания), с «народным управ-
лением» (Коннектикут, Род-Айленд), а также «королевские коло-
нии» во главе с губернаторами, назначаемыми из метрополии (Анг-
лии). Колонисты считали себя свободными подданными английс-
кой короны, на которых распространялось право метрополии: Ве-
ликая хартия вольностей, Билль о правах, «общее право», «право
справедливости».

Однако использование колоний как сырьевого придатка метро-
полии и политика их ограбления вызывали недовольства, что при-
вело к открытым антиправительственным выступлениям.

 
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Движение за независимость для координации борьбы создало
«комитеты корреспонденции, безопасности, наблюдения». В 1774
г. в городе Филадельфия прошел первый континентальный конг-
ресс в составе 55 делегатов. Он утвердил Декларацию прав, кото-
рая выражала протест против таможенной и налоговой политики
метрополии. Одновременно была составлена петиция к королю, где
колонисты просили прекратить притеснения со стороны метро-
полии. В ответ английское правительство открыло против них во-
енные действия. Тогда в мае 1775 г. собрался Второй континен-
тальный конгресс. Он констатировал состояние войны с Англией и
принял решение о создании американской армии, ее главнокоман-
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дующим был назначен Джордж Вашингтон. Началась война за не-
зависимость. Каждая колония объявила себя независимой респуб-
ликой — штатом.

Убедившись в безуспешности попыток защитить американцев,
ссылаясь на нормы английского права, видные идеологи освободи-
тельной борьбы Д. Адаме, Т. Джефферсон, А. Гамильтон обрати-
лись к идеям естественного права. Эти идеи признавали права че-
ловека прирожденными и неотъемлемыми, государство не должно
их нарушать, а, наоборот, защищать.

Данные идеи легли в основу «Декларации независимости», при-
нятой на вновь созванном Континентальном конгрессе 4 июля 1776
г. В этом документе, разработанном в основном Т. Джефферсоном,
объявлялось об окончательном разрыве с метрополией и о созда-
нии независимых Соединенных Штатов Америки, поскольку мет-
рополия нарушала естественные права колоний. На основании ес-
тественно-правовой теории провозглашался принцип националь-
ного суверенитета нации на своей территории. За народом закреп-
лялось право на революцию. Однако в демократичной по духу Дек-
ларации ничего не говорилось о рабстве и об индейцах.

В 1781 г. Конгрессом из представителей штатов был утвержден
документ под названием «Статьи конфедерации». Штаты вступали
в «вечный союз» — конфедерацию, именуемую США. Штаты ос-
тавались независимыми в своих внутренних делах за исключением
ведения общих дел, которые поручались Конгрессу, формируемо-
му из 2-7 делегатов от каждого штата, при этом, когда принима-
лось решение, каждый штат имел один голос. В период между сес-
сиями Конгресса, которые не могли превышать 6 месяцев, выпол-
нение некоторых из его полномочий поручалось Комитету штатов,
в составе 1 делегата от каждого штата. Таким образом, предусмат-
ривалось не создание единого государства, а союза государств.

В 1783 г. был подписан мирный договор, признававший пол-
ную независимость США.

После войны власть в штатах захватили плантаторы, буржуазия
и купцы. Рядовые американцы, прошедшие войну, испытывали все
бедствия прошедшей войны (восстановление хозяйства, увеличе-
ние размера налогов и т.д.). В стране начались волнения. Самое
крупное вооруженное выступление было во главе с отставным ка-
питаном Д. Шейсом. Волнения были подавлены, но власти призна-
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ли необходимость создать более прочное объединение, чем конфе-
дерация.

В 1787 г. в Филадельфии собрался Конституционный конвент,
на который 12 штатов (кроме штата Род-Айленд) прислали 55 де-
легатов. Видную роль по подготовке конституции сыграли такие
деятели и юристы, как Дж. Вашингтон, Д. Мэдисон, Э. Рандольф,
Д. Уилсон и другие. Итогом четырехмесячной работы было созда-
ние Конституции (ныне действующей). Одним из определяющих
начал, положенных в основу этого документа, явилось разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Перво-
начально учение о разделении властей зародилось еще в трудах
Аристотеля, Марсилия Падуанского, а более углубленно разра-
ботано в ХVIII в. французским ученым Ш. Монтескье.

Законодательная власть вручалась Конгрессу, состоящему из
двух палат: Сената и палаты представителей. Законопроект, при-
нятый обеими палатами, приобретал силу закона в течение 10 дней
после подписания его президентом (по истечении этого срока зако-
нопроект считался принятым). Если президент отклонял законопро-
ект, Конгресс утверждал его 2/3 голосов, т.е. предусматривалось,
что отлагательную власть возглавлял президент, который был гла-
вой государства, правительства и главнокомандующий вооружен-
ными силами, он назначал с согласия сената послов и других выс-
ших должностных лиц государства и руководил своей администра-
цией.

Третья власть была представлена общефедеральным Верховным
судом США. По наиболее важным делам назначался суд присяж-
ных. Конституция предусматривала также правила формирования
государственных властей. Депутаты палаты представителей выби-
рались по штатам (один депутат от 30 тыс. жителей). Сенат — по
два сенатора от законодательных собраний каждого штата, Прези-
дент — по двухстепенной системе выборов (население по штатам
избирало «выборщиков», а те — президента). Члены Верховного
суда назначались президентом с согласия сената. Палата представи-
телей выбиралась на 2 года. Сенат на 6 лет, причем Сенат переиз-
бирался каждые 2 года на 1/3 состава. Президент избирался на 4
года, судьи Верховного суда — пожизненно.

Конституция вводила федеративное устройство. Разграни-
чивались полномочия общефедеральных органов и органов шта-
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тов. Федерации предоставлялось право заниматься вопросами: вой-
ны и мира, внешних сношений, чеканки монеты, систем мер и ве-
сов, управление армией и флотом. Федеральное право имело при-
оритет над правом штатов.

В 1791 г. был принят «Билль о правах», по сути содержащий
первые 10 поправок к конституции США. Характер поправок но-
сил демократизирующий характер в политических вопросах. Од-
нако снова ничего не было сказано о рабстве, сохранявшемся в юж-
ных штатах.

Захват новых земель у индейцев, выкуп европейских колоний зна-
чительно увеличили число штатов. Порядок создания новых штатов
регулировался ордонансом 1787 г. Конгресс объявлял территорию
штата автономной со своим (штатским) законодательным собранием.
Губернатора назначал президент страны с согласия сената.

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

Начало образованию политических партий положили поли-
тические группировки, возглавляемые А. Гамильтоном и Т. Джеф-
ферсоном (80-е гг. ХVІІІ в.). Сторонники Гамильтона — крупные
собственники — отстаивали первоначальный вариант конституции
без «Билля о правах». Сторонники же Джефферсона — мелкие пред-
приниматели и фермеры, наоборот, выступали за «Билль о правах».
Победа была за сторонниками «Билля». Учитывая опыт, наработан-
ный вышеназванным противостоянием, в 1828 г. была создана де-
мократическая партия США, а в 1854 г.— республиканская партия
США. Обе партии были разнородными по составу, но первая тяго-
тела к южанам, а вторая — к северным штатам.

В республиканской партии вскоре наметилось два течения: пра-
вое (крупная буржуазия) и либерально-демократическое (фермеры,
мелкая буржуазия).

Борьба партий за голоса избирателей стимулировала процесс
демократизации системы выборов. Большинство штатов ввело все-
общее мужское избирательное право с отменой имущественного
ценза.

 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

К середине XIX в. между промышленным севером и рабо-
владельческим югом проявились острые противоречия. В I860 г.
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президентом США был избран А. Линкольн — представитель либе-
рально-демократического крыла республиканской партии. В ответ
на это южные штаты решили отделиться и создать самостоятель-
ную Конфедерацию южных штатов. В 1861 г. началась война.

В мае 1862 г. А. Линкольн подписал «Гомстед-акт» — закон,
предоставлявший каждому, желающему фермерствоватъ на запа-
де, право на участок земли в 160 акров (1 акр = 1017 кв. м). В сен-
тябре 1862 г. была обнародована Прокламация о ликвидации раб-
ства. С 1 января 1863 г. негры на мятежных территориях объявля-
лись свободными. Эти меры обеспечили популярность северян и
приток в их армию добровольцев.

В феврале 1865 г. Конгресс принял ХІІІ поправку к Конституции
США, отменявшую рабство по всей стране. Весной 1865г. войска
южан были разгромлены.

14 апреля 1865 г. А. Линкольн был убит наемным убийцей, подо-
сланным южанами. В 1867 г. по плану, принятому Конгрессом, быв-
ший мятежный юг был разделен на пять военных округов с военным
управлением. Руководством для военной администрации служили XIV
(1868 г.) и XV (1870 г.) поправки к Конституции: первая гласила о
равенстве всех граждан США перед законом (исключая индейцев и
мятежников), вторая — о предоставлении избирательных прав всем
лицам мужского пола, независимо от цвета кожи.

В 1872 г. военная администрация на юге стала упраздняться, а в
1877 г. из мятежных южных штатов стали выводиться федеральные
войска. Это развязало руки расистам. В 1881 г. в штате Теннеси
был принят нормативный акт, известный как закон Джима Кроу,
устанавливающий раздельные для белых и черных вагоны. Этот и
подобные ему акты по расовой сегрегации Верховный суд США
признал соответствующими Конституции, как предоставляющие
«раздельные, но равные права для белых и цветных», что, конечно
же, не является справедливым.
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4. Франция нового времени
 

XVIII в. для Франции был ознаменован Великой французской
буржуазной революцией. Коренной, глубинной ее причиной яви-
лось достигшее максимальной остроты противоречие между про-
изводительными силами и феодальными производственными от-
ношениями. Феодализм уже тормозил объективное историческое
развитие страны. Не были довольны своим положением состоя-
тельные люди новой формации: промышленники, купцы, банки-
ры.

Внутренний рынок был крайне узким для промышленности. В
1788 г. Францию поразил глубокий экономический кризис. Неуро-
жай на селе дал толчок к крестьянским волнениям. Великие мыс-
лители французского Просвещения Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.Ж.
Руссо в связи с этим обосновали необходимость коренных реформ.
В фундаментальном труде «О духе законов» Ш. Монтескье писал:
«Свободы нет там, где в одном лице или органе соединена законо-
дательная, исполнительная и судебная власть».

Королевское правительство вынуждено было пойти на уступки.
Оно объявило о созыве Генеральных штатов, которые не созыва-
лись более полутора веков. Открытие Генеральных штатов состоя-
лось 5 мая 1789 г. Сразу по открытии начались напряженные спо-
ры по вопросам процедуры: о способах проверки полномочий де-
путатов, о совместных и раздельных заседаниях, о задачах Гене-
ральных штатов, о правах третьего сословия (буржуазии). Первые
два сословия (дворянство и духовенство), поддерживаемые коро-
лем, отстаивали старый порядок голосования: каждое сословие —
один голос. С этим не согласились представители третьего сосло-
вия. Они требовали, чтобы заседания проводились не раздельно
по сословиям, а совместно и решения на таких заседаниях должны
приниматься большинством голосов. Правительство отказалось
принять такой порядок голосования. В ответ на это представители
третьего сословия 17 июня объявили себя Национальным собрани-
ем, а 9 июля 1789 г.— Учредительным собранием с правом прини-
мать и отменять законы от имени французского народа. Король и
знать начали стягивать к Версалю (где заседало Учредительное со-
брание) войска. Когда в Париже стало известно о принимаемых
королем мерах, народ поднялся на вооруженное восстание. Вскоре
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на сторону восставших парижан перешла большая часть войск — и
почти весь город оказался в руках восставших. 14 июля 1789 г.
народ штурмовал крепость-тюрьму Бастилию — символ королевс-
кого абсолютизма. Этот день считается национальным праздником
французского народа.

Революция охватила всю страну. В провинциях вместо старых
органов стали создавать органы самоуправления — муниципали-
теты. Начала формироваться национальная гвардия — вооружен-
ные силы революции, но из-за дороговизны военного снаряжения
и оружия набирались в нее состоятельные люди. Во главе
национальной гвардии поставили маркиза Лафайета. 5 августа 1789
г. был объявлен декрет об отмене феодального режима. Таким об-
разом, движущей силой революции был союз крупной буржуазии
с народом.

26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло первый
конституционный акт — «Декларацию прав человека и граждани-
на». В вводной части Декларации записано, что причиной пороков
правительства является невежество людей, забвение естественных,
неотъемлемых и священных прав человека:

«1) Люди рождаются равными и свободными в правах.
2) Цель каждого государственного объединения (союза) со-

ставляет обеспечение естественных прав человека. Таковы свобо-
да, собственность, безопасность, сопротивление угнетению».

Декларация торжественно провозгласила равенство людей пе-
ред законом, суверенитет нации, принцип разделения властей и т.д.

Творцы Декларации, среди которых важная роль принадлежала
Лафайету, Мирабо, Сиейесу, Мунье, Дюпору, в предельно концентри-
рованной форме изложили главные выводы прогрессивной полити-
ческой мысли Франции XVII в. Работа базировалась на трудах таких
ученых, как Вольтер, Дидро, Гельвеций, Монтескье, Руссо, Мабли;
английских мыслителей — Локка, Мильтона, Блэкстона.

В Декларации зафиксированы важные гарантии прав личности
и принципы законности: нет преступления — нет наказания (nullum
crimen — nullum poena sine lege), презумпцию невиновности (вся-
кий считался невиновным, пока судом не доказано иное), со-
размерность наказания преступлению. Эти моменты указывают на
демократические и прогрессивные взгляды авторов Декларации,
их хорошую теоретическую базу и подготовку.
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В Декларации было зафиксировано всеобщее равенство, однако
спустя несколько месяцев, в декабре 1789 г., после принятия
Декларации, Учредительное собрание приняло декрет о введении
имущественного и других цензов для избирателей. Все граждане,
исходя из имущественного ценза, делились на «активных» и «пас-
сивных». Чтобы числиться активным гражданином, следовало: «1)
быть французом, 2) достигнуть 25 лет, 3) прожить в одном кантоне
не менее 1 года, 4) платить прямой налог в размере 3-х дневной
зарплаты, 5) не быть в положении прислуги». «Пассивные» граж-
дане устранялись от участия в выборах.

В начале 1790 г. вступил в силу ряд важных декретов. Церковная
собственность была национализирована государством. В церкви
изъято право записи актов гражданского состояния. Она ставилась
под контроль государства.

Вводилось новое административно-территориальное деление,
Франция была разбита на 83 департамента, в каждый из них вхо-
дили дистрикты, кантоны, коммуны. Единой стала система на-
логообложения, дворянские титулы и чины упразднялись.

Отменив феодальный режим, революция дала свободу предпри-
нимательской деятельности, отчего в основном выиграла буржуа-
зия. Для усиления своих позиций буржуазия через Учредительное
собрание приняла в 1791 г. 21 октября декрет о разрешении приме-
нять вооруженные силы для подавления народных выступлений.
14 июня 1791 г. вступил в силу закон Ле Шапелье, запретивший
проведение стачек и забастовок.

 
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ

 Расстрел национальными гвардейцами мирной демонстра-
ции, выступившей против монархии 17 июля, убедил многих в
контрреволюционном характере буржуазии. 13 сентября 1791 г.
Учредительное  собрание  утвердило  конституцию ,  чтобы
легитимировать конституционную монархию. Согласно данной
Конституции высшим законодательным органом признавалось
однопалатное национальное собрание (законодательный корпус),
избираемое сроком на 2 года без права роспуска его королем.
Исполнительная власть передавалась королю и министрам, от-
ветственным перед ним. Король мог наложить отлагательное
вето на принятые законы. Судебная власть вручалась выборным
судьям. Учреждались кассационный и верховный суды.
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Консервативно настроенные депутаты считали революцию закон-
ченной, так как по их мнению, главным итогом было ограничение
абсолютизма до пределов конституционной монархии.

В течение 1791-1792 г. национальное собрание конфликтовало
с исполнительной властью по незначительным вопросам. В это
время активизировала свою деятельность дворянско-монархичес-
кая контрреволюция. Разлады и размежевания наблюдались и в
антифеодальном лагере. К 1791 г. определились три основные
группировки:

фельяны (фейяны) представляли интересы конституционно-мо-
нархической буржуазии и либерального дворянства (название по-
лучили по имени монастыря ордена фельянов в Париже, где про-
ходили их собрания);

жирондисты (многие руководители были депутатами от про-
винции Жиронда) представляли провинциальную торгово-промыш-
ленную буржуазию;

якобинцы (по имени библиотеки монастыря св. Якоба, где они
собирались) представляли мелкую, частично среднюю буржуазию,
ремесленников, крестьянство.

В 1789-1791 гг. в политической жизни страны доминировали
фельяны.

 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЖИРОНДИСТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В 1792 г. революционная Франция оказалась в кольце ан-

тифранцузской военной коалиции крупнейших монархий Европы,
главной целью которой был военный разгром революционной Фран-
ции. Контрреволюция вошла в сговор с королем и подталкивала
страну к войне, так как король был в лагере с враждебной коали-
цией. Народ возлагал свои надежды на более революционных по
сравнению с фельянами якобинцев. 10 августа 1792 г. началось на-
родное восстание в Париже, был взят штурмом королевский дво-
рец и арестован Людовик XVI. Власть на некоторое время оказа-
лась в руках Парижской Коммуны. Был издан декрет о созыве
Национального конвента.

Декретом от 17 августа 1792 г. для суда над контрреволю-
ционерами учреждался Чрезвычайный уголовный трибунал.

В сентябре завершились выборы в Конвент. Были избраны 783
депутата (в том числе 34 от колоний), из них около 200 жирон-
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дисты, около 100 якобинцы, остальные депутаты были коньюктур-
щиками и назывались «болотом».

21 сентября Национальный Конвент провозгласил упразднение
монархии. Декретом Конвента от 25 сентября 1792 г. Франция
объявлялась республикой. Вместе с тем оставался нерешенным
главный вопрос революции — окончательная и полная ликвида-
ция феодальных отношений в деревне. Не менее острой была продо-
вольственная проблема.

21 января Людовик XVI был казнен. Якобинцы настаивали на
казни, чтобы избежать возрождения монархии. В марте 1793 г.
вспыхнул роялистский мятеж в Вандее и, одновременно ухудши-
лось положение на фронте. Популярность якобинцев начала падать.
2 июня 1793 г. парижане и национальные гвардейцы во главе с пов-
станческим комитетом Парижской Коммуны свергли Жирондист-
ское правительство.

10 июня декретом были упразднены феодальные порядки на
селе. Декретом от 17 июня ликвидировали все феодальные права.
Значительная часть крестьян получили землю и стали мелкими зе-
мельными собственниками. 24 июня 1793 г. Конвентом была при-
нята Конституция, которая по своему содержанию состояла из «Дек-
ларации прав человека и гражданина» 1791 г. и Конституционного
акта 1793 г. Якобинская конституция была более демократической,
она закрепила республиканский режим правления. «Декларация
прав человека и гражданина» 1793 г. содержала более радикальные
принципы суверенитета народа. Она установила всеобщее избира-
тельное право для всех французов, достигших 21 года. Отменя-
лось деление избирателей на «активных» и «пассивных». Функции
государственного управления возлагались на Исполнительный со-
вет из 24 человек, который должен был действовать в границах
принятых законов и декретов.

Новую конституцию не хотели вводить до полного разгрома
контрреволюции, а для борьбы с ней существовали: Конвент -выс-
ший орган государственной власти с правом издания и толкования
законов; Комитет общественного спасения с исключительными
полномочиями по обороне и управлению страной. В его составе
было 14-15 человек, среди них видные якобинцы М. Робеспьер,
Сен-Жюст, Кутон. Под началом и контролем этого комитета были
все министерства и ведомства, включая исполнительный совет.
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Заслуга Комитета общественного спасения состоит в реорганизации
армии и введении Декретом от 23 августа 1793 г. всеобщей воинс-
кой повинности. Данная мера была необходима для победы над
врагами революционной Франции. Комитет общественной безопас-
ности был непосредственным органом по обеспечению безопасно-
сти республики.

После рассмотрения Комитетом дела передавались в Рево-
люционный трибунал (бывший Чрезвычайный уголовный трибу-
нал) с ускоренным судопроизводством и применением смертной
казни в отношении виновных лиц. В ведении Комитета обществен-
ной безопасности находились полиция и тюрьмы.

Не менее важную роль играли комиссары Конвента, наделенные
чрезвычайными полномочиями. Они направлялись туда, где револю-
ции угрожала наибольшая опасность (армия, ведомства, провинция).

В результате принимаемых мер к осени 1793 г. в армии на-
считывалось около 1 млн. человек, она была дисциплинированной
и боеспособной. Командирами назначались достойные и храбрые
офицеры. (После взятия Тулона по плану 24-летнего артиллерий-
ского офицера Н. Бонапарта, началась его карьера).

Огромное значение в политической жизни страны имела Ком-
муна (Парижская).

В сентябре 1793 г. была создана особая революционная армия
для борьбы со спекулянтами и обеспечения Парижа продоволь-
ствием. Для обуздания спекуляции и развития черного рынка Кон-
вент 11 сентября 1793 г. принял декрет, устанавливавший макси-
мальные цены на зерно, муку, фураж. 29 сентября 1793 г. был ут-
вержден декрет «О всеобщем максимуме», вводивший твердые це-
ны на все основные товары первой необходимости и максималь-
ные размеры зарплаты. Между тем к лету 1794 г. все основные за-
дачи революции были выполнены. Якобинцы во главе с М. Робес-
пьером превращались из силы революционной в карательную.
Революционный трибунал стал органом террора. Декрет от 10 июня
1794 г. вводил понятие «враг народа», которыми чаще всего стано-
вились не враги революции, а личные враги и несогласные с поли-
тикой М. Робеспьера люди.

Сохранение закона Ле Шапелье, разгром левых течений от-
вратили от М. Робеспьера народные массы, его социальную опору.
Политический террор вызывал массовое недовольство.
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27 июля 1794 г. (или 9 термидора II года по республиканскому
календарю) якобинский режим (республика) пал в результате воо-
руженного выступления заговорщиков.

 
ДИРЕКТОРИЯ (ТЕРМИДОРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
Как только термидорианцы пришли к власти, были казнены Ро-

беспьер, Кутон, Сен-Жюст и большая часть Парижской Коммуны
(более 100 человек), которая была упразднена. Были отменены за-
коны «О максимуме» и налогах на богатых.

Термидорианский конвент разработал Конституцию 1795 г. Она
открывалась «Декларацией прав и обязанностей человека и граж-
данина». Были исключены из нее такие революционные положения,
как право народа на восстание, свобода собраний, печати, о рав-
ном праве быть выбранным на государственные должности.

Согласно Конституции 1795 г. высшим законодательным собра-
нием объявлялся Законодательный корпус, состоящий из двух па-
лат: верхней — Совета старейшин; нижней — Совета пятисот. Ниж-
няя палата составляла законопроекты, которые затем утверждались,
или отклонялись верхней палатой.

Выборы в Законодательный корпус были двухстепенными. В
начале избиратели избирали выборщиков — лиц, достигших 25
лет, обладающих гражданством и имуществом, стоимостью не
ниже заработной платы рабочего за 200 дней. Выборщики изби-
рали членов Законодательного корпуса и высших судебных ор-
ганов.

Исполнительная власть вручалась Директории в составе пяти
членов, назначаемых советом старейшин.

 
КОНСУЛЬСТВО И ИМПЕРИЯ 

Директория проводила «политику качелей», т.е. металась от ле-
вых к правым политическим силам, опасаясь и народа, и дворянской
реакции. Свое спасение от полного хаоса и новой революции пра-
вящие круги видели в военной диктатуре. Наибольшую поддерж-
ку получил генерал Н. Бонапарт, весьма популярный после воен-
ных кампаний в Италии и Европе.

В 1799 г. (9-10 ноября, или 18-19 брюмера VIII года по рес-
публиканскому календарю) Бонапарт с помощью войск разогнал
Законодательный корпус и упразднил Директорию. Управление
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страной было передано в руки 3-х консулов. Наибольшую власть
имел первый консул (Бонапарт).

Конституция 1799 г. юридически закрепила новый режим. Пра-
вительство состояло из 3 консулов. Вся власть была в руках перво-
го консула, второй и третий консулы имели совещательный голос.

В качестве органов законодательной власти учреждались Госу-
дарственный совет, Трибунат, Законодательный Корпус и Ох-
ранительный сенат.

Первый консул предлагал законопроект. Государственный со-
вет редактировал их, Трибунат их обсуждал, Законодательный
корпус принимал или отвергал без прений, Охранительный се-
нат утверждал. Таким образом, эти органы не имели самостоя-
тельного значения, а лишь маскировали единовластие первого
консула.

В 1802 г. Бонапарт был объявлен пожизненным консулом с пра-
вом назначения преемника. Вскоре он был провозглашен импе-
ратором французов.

В 1814 г. империя пала под натиском союзных армий (русской,
английской, австрийской и прусской).

 
ЛЕГИТИМНАЯ МОНАРХИЯ 

Король Людовик XVII (брат казненного короля), поняв, что в
полном дореволюционном виде нельзя восстановить абсолю-
тизм, согласился на конституционное правление. В 1814 г. оно
было оформлено Хартией. В стране было воссоздана легитим-
ная конституционная монархия (легитимная в смысле, что вновь
правила «законная» династия Бурбонов). Королю вручалась вся
полнота исполнительной власти. В области законодательства он
имел право издавать указы. Также ему принадлежало право по-
жалования титула пэра, оно могло быть пожизненным или на-
следственным. Пэрами по праву рождения были члены королев-
ской семьи и принцы крови.

В результате введения избирательного ценза из 31-миллионно-
го населения право выбирать имели 50 тыс., а избранными могли
быть не более 15 тыс.

Легитимная монархия в основном сохранила военно-бюрокра-
тический и судебный аппарат, созданный при Наполеоне.
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 ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ
И ХАРТИЯ 1830 ГОДА 

В июне 1830 г. правительство короля Карла Х решило упразднить
конституционный режим, установленный Хартией 1814 г. Были
приняты четыре ордонанса: о роспуске палаты депутатов; об умень-
шении вдвое числа депутатов в нижней палате; о введении допол-
нительной цензуры прессы; о запрещении собраний и мани-
фестаций. Ордонансы были встречены возмущением по всей стра-
не. В июле 1830 г. парижане поднялись на вооруженное восстание.
Столица оказалась в руках восставших. Карл Х бежал, легитимная
монархия пала.

Королем провозгласили Луи-Филиппа (из младшей ветви Бур-
бонов), Ставленника крупной буржуазии.

Хартия 1830 г. была конституцией нового режима. Была немно-
го расширена роль парламента, законодательная инициатива была
вручена королю и обеим палатам. Понижение имущественного
ценза привело к увеличению числа выборщиков (до 240 тыс.). Од-
нако важнейшие звенья государственного аппарата остались по-
чти неизменными.

 
ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА 

Расстрел в феврале 1848 г. мирной демонстрации побудил па-
рижан к восстанию. Луи-Филипп отрекся от престола. Сформи-
ровалось Временное правительство, и была создана мобильная на-
емная гвардия. Весной 1848 г. состоялись выборы в Учредитель-
ное собрание. Большинство собрания составили крупная буржуа-
зия, землевладельцы, генералы и высшее духовенство. Были отме-
нены все акты, улучшающие положение трудящихся.

22 июня 1848 г. рабочие подняли восстание, подавленное через
4 дня регулярной армией и мобилями (мобильной гвардией).

По вновь введенной Конституции 1848 г. объявлялись рес-
публиканская форма правления, разделение властей. Высшим за-
конодательным органом учреждалось Национальное собрание со
сроком выбора депутатов на 3 года. Главой исполнительной власти
назначался Президент, выбираемый избирателями от департамен-
тов, а не собранием.
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Совещательным органом, наблюдающим за применением зако-
нов, стал Государственный Совет. Его состав назначался На-
циональным собранием сроком на 6 лет.

 
ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ 

Первым избранным президентом был Луи-Наполеон (племянник
Н. Бонапарта). Это произошло благодаря голосам крестьян. Одна-
ко его кандидатура устраивала крупную буржуазию и банкиров.
Не довольствуясь 4-летним сроком и запретом переизбрания, Луи-
Наполеон в декабре 1851 г. разогнал Национальное собрание и уп-
разднил Конституцию 1848 г.

Конституция 1852 г. узаконила государственный переворот Луи-
Наполеона.

Согласно новой конституции вся полнота власти вручалась пре-
зиденту. Законодательную власть осуществляли Государственный
Совет, Законодательный корпус и Сенат, но уже совместно с пре-
зидентом. Он назначал членов Государственного Совета и Сената.
Президент избирался на 10 лет.

В ноябре 1852 г. специальным законом империя была восстановлена
де-юре, Луи-Наполеон стал императором французов — Наполеоном
Ш. В стране установилась военно-полицейская диктатура.

Летом 1870 г. Луи-Наполеон начал войну против Пруссии.
 

СЕНТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1870 ГОДА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

В решающем сражении под Седаном французы проиграли. Когда
весть об этом дошла до Парижа (сентябрь 1870 г.), там поднялось
восстание. Пруссия во главе с О. Бисмарком решила отторгнуть от
Франции Эльзас и Лотарингию. Население страны охватил патри-
отический подъем, так как война превращалась в освободительную.
В Париже в Национальную гвардию вступило много рабочих, из
них составили 200 батальонов, которые успешно отражали натиск
прусской армии возле Парижа. Под давлением парижан 4 сентября
была провозглашена третья республика. Власть оказалась у прави-
тельства Тьера.

В начале 1871 г. правительство Тьера, напуганное размахом на-
родного движения, заключило перемирие с Пруссией, отдав Эль-
зас и Лотарингию и выплатив 5 млрд. франков контрибуции.
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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 ГОДА 
В ночь на 18 марта 1871 г. отряд правительственных войск попы-

тался захватить пушки Парижской Национальной гвардии, но этого
не удалось сделать, солдаты стали брататься с народом. Пра-
вительство бежало в Версаль, власть в городе взял в свои руки Цен-
тральный Комитет Национальной гвардии. Руководящее ядро вос-
ставших делилось на «большинство», состоящее из новых якобин-
цев (сторонников идей якобинской республики 1793-1794 гг.), блан-
кистов, последователей революционера О. Бланки. Бланкисты счи-
тали, что революция может свершиться силами небольшой, хорошо
законспирированной организации. В «Меньшинство» входили пру-
донисты (последователи учения П.Ж. Прудона), которые пропо-
ведовали безгосударственную жизнь общества, базирующегося на
индивидуальных хозяйствах.

Руководящим органом новой власти был Центральный Комитет
Национальной гвардии. Представительный высший орган — Со-
вет Парижской Коммуны. Он имел в своем составе 10 комиссий по
различным вопросам.

Правосудием занималась комиссия юстиции. Суды подраз-
делялись на: общегражданские суды в составе обвинительного жю-
ри по делам версальцев; мировые суды; палаты гражданского суда
и военные суды в составе дисциплинарных судов в батальонах, ле-
гионах, общеармейский военно-полевой суд. Во главе судебной
системы стоял Совет Парижской Коммуны, он же был кассацион-
ной инстанцией для других судов.

19 апреля 1871 г. Коммуна опубликовала «Декларацию к фран-
цузскому народу». Декларация предлагала всю страну разделить
на Коммуны по примеру Парижской, т.е. не меняя республиканского
режима. Центральное правительство должно было функ-
ционировать в виде собрания депутатов от Коммун.

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ 1875 ГОДА 

Было принято три закона, которые составили конституцию стра-
ны: Конституционный закон об организации государственных вла-
стей. Закон об организации Сената и Закон об отношениях госу-
дарственных властей.

Президент избирался на 7 лет абсолютным большинством го-
лосов Сената и палаты депутатов, он наделялся всей полнотой ис-
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полнительной власти. Законодательная власть осуществлялась Се-
натом и палатой депутатов.

В целом объявлялся республиканский режим правления, хотя
он имел элементы монархизма. Это объяснялось борьбой двух те-
чений в политической жизни Франции: монархической и респуб-
ликанской.

В 1877 г. три монархические группировки (легитимисты, бонапар-
тисты и орлеанисты) объединились в заговоре против республики.
Президент Мак-Магон (бонапартист) во главе заговорщиков предпри-
нял попытку государственного переворота, однако, встретив сильное
сопротивление республиканцев, ушел в отставку.

Вторую попытку предпринял военный министр Буланже, одна-
ко, опасаясь восстания парижан, он не решился на открытое воен-
ное выступление.

В 1884 г. в обстановке оживления демократического движения
были приняты важные поправки к конституции 1875 г. Пре-
дусматривались следующие моменты:

1) палата депутатов и Сенат превращались в основное звено
государственной власти;

2) произошло уменьшение власти президента;
3) правительство было поставлено под контроль парламента

(вотум недоверия, вынесенный хотя бы одной палатой парламен-
та, вынуждал правительство к отставке).

Немного раньше в 1879-1880 гг. республиканцы добились, что-
бы национальным гимном стал гимн Парижской Коммуны «Мар-
сельеза», а 14 июля (день взятия Бастилии) стал национальным
праздником Франции. Республика в основном сохранила прежнее
административно-территориальное деление, унаследованное от
Первой империи. Некоторые министерства имели свои под-
разделения в департаментах и даже в кантонах. Во главе департа-
мента находился префект, во главе округа — супрефект. Выборные
местные органы были представлены: генеральным советом депар-
тамента, окружными советами, муниципалитетами в Коммунах.
Главой Коммуны был выборный мэр. Эти органы ведали расклад-
кой налогов, вопросами местного благоустройства и т.д. Префект
назначался президентом по представлению министра внутренних
дел, супрефект — министром внутренних дел. Эти лица представ-
ляли в округах и департаментах центральную власть.
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ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 
Вторая по величине колониальная империя была создана в срав-

нительно короткий срок: в 1880-1918 гг. В нее входили: Западная
Африка — Сенегал, Гвинея, Судан, Мавритания, Нигер; Эквато-
риальная Африка — Конго, Чад, Габон, Верхняя Вольта (Буркина
Фасо); Северная Африка — Тунис, Алжир, Марокко; острова —
Таити, Мадагаскар, Маркизские, Гвиана; Северная Америка —
Канадский Квебек; Индо-Китай — Вьетнам, Камбоджа, Лаос.

Основная масса французских колоний была поделена на четы-
ре генерал-губернаторства: Французской Западной Африки, Фран-
цузской Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индо-Китая. Индо-
Китай для удобства управления поделили на Кохинхин (Южный
Вьетнам), Аннам (Центральный Вьетнам), Камбоджа, Лаос. В Кам-
бодже и Аннаме были допущены к номинальному управлению
местные династии. В Алжире территория была поделена на три
департамента. Гражданское управление было у префектов, воен-
ное — у дивизионных генералов. В Тунисе сохранили местного
монарха, в Марокко — султана, но власть их была номинальной.
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П
ериодизация истории Ф

ранции нового времени по государственны
м

 реж
имам

1 период – начало 15 в. – 1789 г. А
бсолю

тная монархия.
2 период –1789 г. – 1792 гг. Конституционная монархия.
3 период –1792 г – 1793 г. Ж

ирондистская республика.
4 период – 1793 – 1794 гг.  Я

кобинская республика.
5 период – 1794 – 1799 гг.  Д

иректория (Термидорианская
республика).
6 период – 1799 – 1814 гг. Консульство и империя.
7 период – 1814 – 1830 гг. Л

егитимная монархия.
8 период – 1830 – 1848 гг. И

ю
льская монархия.

9 период – 1848 – 1852 гг. В
торая республика.

10 период – 1852 – 1870 гг. В
торая империя.

11 период – 1870 восстановление 2 республики.

1 п-д  король отстранен от власти в 1789 г.
2 п-д  Король.
3 п-д   Н

ациональны
й Конвент.

4 п-д  Конвент (Комитет общ
ественного спасения и Комитет

общ
ественной безопасности).

5 п-д  С
начала Термидорианский Конвент, позж

е Д
иректория.

6 п-д Три Консула, позж
е император.

7 п-д  Король со всей полнотой власти.
8 п-д Король.
9 п-д П

резидент.
10 п-д П

резидент, позж
е император.

11 п-д П
резидент.

Ф
еодалы

: духовен-
ство, дворянство,
крестьянство, горо-
ж
ане, бурж

уазия,
р
ем

есл
ен

н
и
ки

,
купцы

.

1 п-д У
чредительное собрание

2 п-д О
днопалатное Н

ациональное собрание
3 п-д Законодательное собрание
4 п-д  Законодательны

й корпус
5 п-д  Законодательны

й корпус из 2 палат С
овет старейш

ин и совет пятисот
6 п-д Государственны

й совет, законодательны
й корпус, Трибунат, О

хранитель-
ны

й сенат
7 п-д П

арламент (палата пэров и палата депутатов)
8 п-д П

арламент
9 п -д Н

ациональное собрание
10 п-д Государственны

й совет, Законодательны
й корпус, С

енат.
11 п-д Законодательны

й корпус

1 п-д М
униципалитеты

 – органы
 власти на местах, страна поделена на 83 департамента

2 п-д Д
епартаменты

, дистрикты
, кантоны

.
3 п-д , 4 п-д - адм.-терр. деление страны

 не изменялось.
5 п-д Д

епартаменты
, дистрикты

, коммуны
.

6 п-д Д
епартаменты

, округа, коммуны
 во главе с префектами, супрефектами и мэрами.

7 п-д, 8 п-д, 9 п-д, 10 п-д, 11 п-д – адм.-терр. деление не изменялось.

1 п-д Чиновничий аппарат короля
2 п-д Королевские министры
3 п-д  В

ременны
й исполнительны

й
совет
4 п-д  И

сполнительны
й совет

5 п-д  Д
иректория из 5 человек

6 п-д 3 Консула
7 п-д стары

й наполеоновский гос.
аппарат
8 п-д В

ременное правительство
9 п-д, 10 п-д, 11 п-д   П

равительство

1 п-д ф
ормируется нацио-

нальная гвардия
2 п-д и следую

щ
ие периоды

национальная гвардия и ар-
мия, основанная на всеоб-
щ
ей воинской повинности.

1 п-д  стары
е суды

2 п-д  вы
борны

е судьи
3 п-д  Чрезвы

чайны
й уголовны

й
трибунал
 4 п -д  Револю

ционны
й трибунал

5 п-д преды
дущ

ая система судов
6 п-д  Трехстепенная система
суда: 1 инстанция – суд простой
полиции, 2 инстанция – суд ис-
правительной полиции, 3 ин-
станция – апелляционны

й суд,
вы

сш
ая инстанция – кассацион-

ны
й суд.

О
стальны

е периоды
 суд система

в основном не изменялась.
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5. Китай
 

В конце XVIII — начале XIX в. Китай во главе с династией Цин
переживал период упадка. В это время усилились попытки таких
государств, как Англия, Франция превратить Китай в свой по-
луколонию. В результате этого в июне 1850 г. началась крестьян-
ская война, известная, как Тайпинское восстание. В марте 1853 г.
повстанцы захватили Нанкин, который стал столицей Тайнинского
государства.

Тайпинское руководство обнародовало «Земельную систему
Небесной династии», представлявшую собой программный до-
кумент по реформам государства и общества. Провозглашалось
уравнительное землепользование. Создавалось «Небесное государ-
ство великого благоденствия» во главе с Тяньваном («небесным
князем»). Другие руководители получили титулы ванов, имевших
свои бюрократические аппараты по различным вопросам. Сельс-
кой администрацией руководили уездные начальники во главе уез-
дных управлений, далее шли окружные управления во главе с
окружными начальниками, назначаемыми правительством.

В июле 1864 г. Нанкин пал под ударами Цинской армии.
С трудом подавленное тайпинское восстание, результаты войн

(«опиумных») с Англией и Францией натолкнули правящие круги
Цинской империи на проведение реформ (прежде всего военной).
Появились теоретики «усвоения заморских дел». В 1862 г. один из
теоретиков реформ представил императору меморандум, где пред-
лагал начать политику «самоусиления». Началось строительство
верфей, заводов, арсеналов, увеличился приток иностранного ка-
питала. Однако политика «самоусиления» не спасла Китай от по-
ражения в Японо-Китайской войне 1894-1895 гг. Иностранные дер-
жавы усилили сферы своего влияния в Китае (сдача в аренду Ве-
ликобритании в 1897 г. на 100 лет Гонконга). Все это вызывало
широкое народное возмущение и новое движение за реформы.
Движение оформило свои взгляды в Коллективном меморандуме,
где предлагалось изменить систему государственного управления,
реорганизовать армию, учредить парламент с последующим созда-
нием конституционной монархии.

Этот документ с третьей попытки попал в руки молодого импе-
ратора Гуансюя, возглавлявшего прогрессивные силы. Реформаторы
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были привлечены к государственному управлению: за «сто дней
реформ» был издан ряд прогрессивных указов, направленных на
усиление промышленного роста, открыт университет и т.д. Но у
реформаторов не хватило политических сил, чтобы удержаться у
власти.

Осенью 1893 г. императрица Цыси (правившая Китаем с 1861
г.) совершила переворот, лишила Гуансюя власти, издала от его
имени указ, по которому становилась регентшей, и получила пра-
во управления страной. Консервативный строй сохранился. По стра-
не прокатились массовые выступления, которые были подавлены.

В 1905 г. Сунь Ятсен частично воссоздал «Союз возрождения
Китая». Тогда же он изложил свою программу, носившую название
«Три народных принципа», которые заключались в ликвидации
Цинской империи, проведении демократических реформ и создании
демократического народного правительства.

В 1905-1908 гг. в стране вновь вспыхнули восстания. Цин-ское
правительство в 1906 г. начало готовить конституцию, но она пред-
полагала сохранение власти императора.

Обстановка все более накалялась — и в октябре 1911 г. воо-
руженное восстание в Угане завершилось победой революционных
сил. Началась Синьхайская революция (Синь Хай — 1911 г. по ста-
рокитайскому календарю). К концу октября 1911 г. Цинская власть
была упразднена во многих провинциях.

В декабре 1911 г. в Нанкине образовалось Временное пра-
вительство, главой государства стал Юань Ши Кай.
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Государство и право К
итая нового врем

ени

П
ериодизация истории К

итая нового времени по государственны
м реж

имам          П
равовая система

Государственны
й и общ

ественны
й строй

1) период - М
аньчж

урская династия Ц
ин (1644-1911 гг.)

2) период - Тайпинское восстание «Н
ебесное государство великого благо-

денствия» (1853 – 1864 гг.)

Базовы
м источником права служ

ило учение Кон-
фуция, проповедовавш

ее подчиненность по вер-
тикали и по характеру являвш

ееся этатистским
учением.

1 п-д - И
мператор,

2 п-д - Тяньван – вы
сш

ая законодатель-
ная и распорядительная власть.

Ф
еодалы

, крестьянство, ремес-
ленники,   купцы

В
 7в. бы

л составлен свод уголовного права
«С

писок преступлений уголовного права».
Больш

инство преступлений наказы
валось

смертной казнью
, т.к. Конфуцианство запре-

щ
ало телесны

е наказания.

1) Государственны
й строй Ц

ин-
ской империи не изменился
2) В

аны
 в качестве советников

Тяньвана.

Суды
 не бы

ли отделены
 от адми-

нистрации, на местах правосуди-
ем занимались главы

 соответству-
ю
щ
их территориальны

х единиц .

1 п-д П
реды

дущ
ее административное деление.

2 п-д  Территория делилась на провинции, округа во главе с началь-
никами округов, уезды

 во главе с начальниками уездов.

В
 период нового времени китайское право прак-

тически не изменилось.
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6. Япония

РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ 
В середине XIX в. Япония находилась в состоянии глубочайшего

кризиса, явившегося следствием разложения феодального строя,
тормозившего дальнейшее развитие страны. В первой половине
XIX в. появилась капиталистическая мануфактура. Однако феодаль-
ная регламентация, узость внутреннего рынка (крестьянство —
основная часть населения — не покупало промышленных товаров)
не способствовали росту нарождавшегося производства.

Внешнеполитическая ситуация также осложнилась. В 1853 г.
американская эскадра во главе с адмиралом Перри появилась у бе-
регов Японии — и США ультимативно потребовали заключения
торгового договора. В 1858 г. договор был заключен, по которому
Япония не могла устанавливать пошлины на ввозимые из США
товары выше установленной нормы (от 5 до 35 %), а также признава-
лась экстерриториальность американцев в Японии (неподсудность
местным судам). Вслед за этим неравноправные договоры были
заключены с Англией, Францией, Голландией. Правительство се-
гуна согласилось на все эти договоры.

Против открытого иноземного давления выступили все ос-
новные слои японского общества: крестьянство, рабочие, молодая
буржуазия, самураи. Антифеодальная борьба сливалась с нацио-
нально-освободительным движением. Движение возглавили сто-
ронники императора Муцухито, (реальная власть была у сегуна из
рода Токугава). Сегун был главнокомандующим армией. Однако
сторонники императора, княжеско-самурайская группа поставила
задачу свергнуть сегунат, восстановить императора у власти и от
его имени провести реформы.

В октябре 1867 г. руководители императорской группы по-
требовали у сегуна Кэйки передачи верховной власти императору.
В январе 1868 г. войска сегуна проиграли сражение княжеско-са-
мурайскому ополчению. Императорская власть была восстановлена.
Свершилась так называемая революция Мэйдзи. Страна встала на
буржуазный путь развития.

В 1868 г. было уничтожено цеховое деление, всем предос-
тавлялась возможность свободно выбирать профессию и торговать.
По всей стране вводились единые законы, отменялись сословные
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привилегии. В 1871 г. разрешается свободная купля-продажа зем-
ли. В 1872 г, установлено право частной собственности на землю и
единый поземельный налог.

В том же году по примеру Германии была введена всеобщая
воинская повинность, монополия самураев на военную службу за-
кончилась. Армия строилась по германскому образцу, флот — по
английскому образцу.

Страна была поделена на губернии во главе с назначенными
губернаторами. Неравноправные международные договоры были
аннулированы. Начали образовываться политические партии. В
1881 г. была создана либеральная партия, а год спустя — партия
конституционных реформ.

Завершением комплекса реформ было принятие Конституции в
1889 г. Образцом послужила конституция Пруссии, как наиболее
полно отразившая компромисс между феодальной верхушкой и
нарождающейся буржуазией.

Особа императора объявлялась священной и неприкосновенной,
он назначал министра — президента (главу исполнительной влас-
ти) и по его представлению министров кабинета.

Парламент состоял из двух палат: палаты пэров и палаты депу-
татов. В палату пэров входила титулованная знать (ранее были вве-
дены европейские титулы: князь, виконт, маркиз, барон, граф) и
члены императорской фамилии. Палата депутатов состояла из лиц,
победивших на выборах.

Законом 1890 г. право участия в выборах предоставлялось япон-
ским подданным, достигшим 25 лет, невоеннослужащим, уп-
лачивающим не менее 15 иен прямого налога и проживающим не
менее 1,5 лет в определенной местности. Обе палаты и правитель-
ство наделялись правом законодательной инициативы. Законопро-
екты обсуждались палатами раздельно и утверждались абсолют-
ным большинством.

В 1890 г. введен в действие закон, учреждавший единые для
всей страны суды. В округах действовали окружные суды по пер-
вой инстанции. Округа входили в состав губернии, следующей сту-
пенью были губернские суды, затем семь апелляционных судов и
высокий имперский суд.

Одновременно конкретизировался статус прокуратуры. Ей пе-
редавали полномочия: по предварительному следствию, государ-
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ственному обвинению, надзору за судами. Адвокатура также опре-
делила статус как орган судебной защиты. В 1890 г. получил но-
вую редакцию уголовно-процессуальный кодекс (первая редакция
1880г.).

При особе императора функционировали: Тайный совет и ген-
ро, состоявшие из знати, поддержавшей императора в борьбе про-
тив сегуна. В составе этих органов сильны были позиции военной
знати, которая стояла за постепенную милитаризацию Японии. Для
этих целей в бюджете большая статья принадлежала расходам на
вооружение и модернизацию армии. Мощная для юго-восточной
Азии армия и флот определили внешнюю политику Японии. В
1872г. Япония овладела Лакейскими островами. В 1894-1895 гг. она
вторгается в Китай, захватывает Пескадорские острова и остров
Тайвань. В 1904 г. в результате неудачной для России русско-япон-
ской войны Япония завладевает Южным Сахалином. В 1910 г. зах-
ватывает Корею.
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Я
пония Н

ового врем
ени

П
ериодизация истории Я

понии по государственны
м реж

имам

Государственны
й и общ

ественны
й строй

П
равовая система

1 период – до 1876 г.
2 иод – 1876 – 1889 гг. время реформ (револю

ция М
эйдэи)

3 период – конституционная монархия 1889 г. – 1947 г.

1 п-д И
мператор (номинально), реальная власть

у сёгуна
2п-И

мператор
3 п-д И

мператор и при нем тайны
й совет

Ф
еодалы

: дворянство, кресть-
янство, горож

ане, бурж
уазия,

ремесленники,

П
роизош

ли изменения в правовой системе В
1889 г. принята Конституция (по примеру гер-
манской), остальны

е отрасли права такж
е пе-

рестраивались под больш
им влиянием права

еврейских государств. В
 1890 г . принята новая

редакия Уголовно-процессуального кодекса –
использовавш

его бурж
уазно-демократические

принципы
 судопроизводства.

1 п-д Законодательная власть в
руках сегуна
2 п-д П

арламент и совещ
ательны

е
собрания на местах.
3 п-д П

арламент (П
алата пэров и

палата депутатов)

1 п-д Чиновничий аппарат
сегуна
2 п-д Кабинет министров
3 п-д Кабинет министров
во главе с министром-пре-
зидентом

1 п-д старое административно-террито-
риальное устройство
2–3 п-ды

 Страна поделена на губернии
во главе с губернаторами назначаемы

ми
правительством.

1 п-д А
рмия феодального типа

2–3 п-ды
 А
рмия реорганизована по германс-

кому образцу, флот по английскому.

1 п-д стары
е суды

2 п-д начала вводится европейская судеб-
ная система.
3 п-д В

ы
сокий  имперский суд

 
 

3 п-д С
емь апелляционны

х судов,
губернские суды

, местны
е суды

.
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7. Латинская Америка
 
Американский материк был открыт для завоевания и по-

следующей эксплуатации в 1492 г. Христофором Колумбом, состо-
явшим на испанской службе. Испанцы с большой жестокостью рас-
правились с жителями Южной Америки. Население этого матери-
ка, составлявшее не менее 15 млн., проживало в Мексике и
Центральной Америке. Большая часть индейцев жила первобыт-
нообщинным строем, но инки, ацтеки, майя уже перешли к клас-
совому обществу. Во главе их государств стояли жрецы и вожди,
отдельную касту составляли воины, имелись также и рабы (из со-
седних более слабых племен).

Первый удар приняли на себя индейцы Гаити, Кубы, Пуэрто-
Рико, большая часть которых была истреблена (около миллиона
человек).

В 1518-1521 гг. испанский отряд Кортеса захватил Мексику, раз-
бив государство Майя. Немного позже было уничтожено го-
сударство инков в Перу. В том же веке португальцы начали захва-
тывать Бразилию. Территориальный спор между Испанией и Пор-
тугалией по поводу Бразилии был улажен в 1494 г. папским реше-
нием. Северная Америка была колонизирована в ХVII в., ее поде-
лили Англия и Франция.

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ 

Испанская администрация в Америке возглавлялась вице-коро-
лями. Их было четыре: один управлял Мексикой и Центральной
Америкой, второй — Перу и Чили, третий — Венесуэлой, Эквадо-
ром и Колумбией, четвертый — Боливией, Парагваем, Уругваем и
Аргентиной.

С началом VIII в. в испанских и португальских колониях в
Америке существовали две формы землевладения: асьенда и
рабовладельческая плантация. На асьенде работали батраки (в
основном индейцы), близкие по положению к крепостным, на
плантациях — негры-рабы из Африки. Основное население со-
ставляли креолы (потомки белых колонистов), метисы, индей-
цы и негры-рабы.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Первым сильным повстанческим движением было восстание
негров-рабов на Гаити (французская колония), которое началось
22 августа 1791 г. под началом Туссена-Лювертюра. Армия Туссе-
на разбила местных плантаторов, англичан, пытавшихся захватить
о. Гаити, французский экспедиционный корпус генерала Леклер-
ка, посланный Наполеоном. В 1804 г. Гаити стал свободным от ко-
лониальной Франции государством,

В начале XIX в. испанские колонии испытывали предреволюционную
ситуацию. Глубокое недовольство наблюдалось в массах зависимого на-
селения: негров, метисов, индейцев, а также в рядах креолов. Местные
жители колоний испытывали раздражение из-за того, что ключевые по-
сты в армии, администрации находились в руках уроженцев Испании.
Местная буржуазия выражала протест против использования колоний, как
сырьевых баз метрополий.

Война Франции против Испании, приведшая к воцарению на
Испанском престоле одного из Бонапартов (1808 г.), создала хо-
рошие условия для национально — освободительных революций.
В 1810 г. началось восстание в Аргентине, в 1816 г. Аргентина ста-
ла независимой. В 1821 г. Боливия добилась независимости. В 1821
г. Центральная Америка также стала независимой, в том же году
освободилась Мексика. Бразилия, сбросив иноземный гнет в 1822
г., тем не менее, сохраняла монархический режим до 1889 г. В 1844
г. добилась независимости Доминиканская республика, в 1898 г.—
Куба, в 1903 г.— Панама.

Новые конституции (всюду писаные) были построены по типу
Конституции США: президент, две палаты, ограниченный круг
избирателей. Повсюду в бывших колониях власть осталась за круп-
ными землевладельцами (креолами). Вместе с тем сохранялось
рабство и пеонаж (система крепостнической зависимости). Отме-
на рабства в Латинской Америке длилась с 1811 г. (Чили) до 1888 г.
(Бразилия).

В 1889 г. монархия в Бразилии была свергнута. Конституция
Бразилии 1891 г. копирует Конституцию США по форме, вплоть
до федерального устройства. Бразилия составила 20 штатов, офи-
циальным названием страны стало «Соединенные штаты Брази-
лии».
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В течение 30-50 лет после приобретения независимости власть в
Латиноамериканских странах принадлежала каудильо (военным
диктаторам). К власти они приходили чаще всего, опираясь на ар-
мию.

 
ПОЛИТИКА США В РЕГИОНЕ 

В 1846 г. США захватила у Мексики штаты: Техас, Калифорнию,
Аризону и другие. После войны с Испанией к США отошли Куба и
Пуэрто-Рико в 1898 г., а также Филиппины.

С началом экономического проникновения в Латинскую Аме-
рику США использовали «революции» (военные перевороты) и
каудилизм (диктаторство) в своих интересах. Например, режим
Каудильо Гомеса в Венесуэле был установлен при помощи США
(1908 г.).

Внешнюю политику США определяли крупные торгово-про-
мышленные и горнорудные монополии, заинтересованные в сырь-
евых богатствах Латинской Америки и рынках сбыта для своих
товаров.
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Государство и право стран Л
атинской А

м
ерики

П
ериодизация истории Л

атинской А
мерики по государственны

м реж
имам.                           П

равовая система

1) 1492 г. – начало 19 в. Колониальная администрация
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езависимое развитие.
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м источником права слу-
ж
ило право метрополий.

1) И
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ентральная А
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ппарат вице-королей
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ции президента
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 систему бы
вш

их мет-
рополий, а такж

е других евро-
пейских государств.
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8. Италия
 

В течение всей своей истории Италия была раздробленной и
плохо управляемой. Сильные европейские державы постоянно зах-
ватывали ее. Сначала это были Франкское государство и Германия,
затем с XV в.— Франция и Испания. Ни одно чужеземное гос-
подство не привело в Италии к политическому единству. До конца
XVII в. страна была разделена на 11 государств, среди которых са-
мыми значительными были Неаполитанское и Пьемонтское коро-
левства, герцогства Миланское и Тоскана (Флоренция), Папская
область. Венецианская республика.

В начале XVIII столетия Австрии удается захватить северные про-
винции — Ломбардию (Милан) и Тоскану. Наполеон пребывал в Ита-
лии весьма кратковременно, но положил начало буржуазным отноше-
ниям. После Венского трактата (1815 г.), закрепившего поражение
Наполеона, Австрия стала господствующей державой в Италии. Лом-
бардия и Венеция управлялись из Вены, пять других монархий —
присланными австрийскими чиновниками, в Неаполе вернулись к
власти Бурбоны. Только в Сардинском королевстве (Пьемонте) про-
должала сохраняться независимая Савойская династия. Пьемонт стал
центром освободительного движения карбонариев.

В 1848 г. национально-освободительное движение изгнало из
трех монархий (Тосканы, Модены, Пармы) австрийскую админи-
страцию. Пьемонт объявляет войну Австрии и очищает Италию от
австрийских войск. В 1860 г. Модена, Парма, Ломбардия и Тоскана
были включены в Сардинское королевство. Чтобы соединить Не-
аполь и Папскую область, руководство пошло на сотрудничество с
демократическим движением Мадзини и Гарибальди. В I860 г. Не-
аполь был присоединен к Пьемонту. В 1870 г. к Пьемонту отошли
Венеция и Папская область, столицей государства стал Рим.

Конституцией был объявлен Пьемонтский статут 1848 г. Во главе
государства стоял король. Законодательную власть осуществлял
парламент, состоящий из сената, куда входили представители от
знати, и палаты депутатов. Палата депутатов избиралась 2-3 % на-
селения страны, поскольку имущественный ценз был очень высо-
ким. В 1882 г. имущественный ценз изменили на ценз грамотнос-
ти, число избирателей увеличилось с 2 до 7 %. В 1912 г. проведена
еще одна реформа — и круг избирателей (только мужское населе-
ние) расширился до 8 млн. человек.
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И
талия средневекового и нового периода

П
ериодизация истории государства и права И

талии

Государственны
й и общ

ественны
й строй

П
равовая система

1 п-д Удельны
е правители

2 п-д О
бъединение вокруг сардинского коро-

левства – во главе которого находился король.
3 п-д Король

1 период 476 г. – 17 в. П
олитически раздробленное государство.

2 период конец 18 в. – 1870 г.становление единого государства
3 период 1870 г.- начало 20 в. Конституционная монархия

1 п-д Ф
еодалы

, католическое духовенство, купечество, горож
ане, крестьяне.

2 п-д А
налогичны

й  социальны
й состав и в некоторы

е периоды
 военная адми-

нистрация завоевателей.
3 п-д А

налогичны
й социальны

й состав.

1 п-д О
тдельны

е законодатель-
ны

е органы
 государств.

2 п-д  П
арламент сардинского

королевства.
3 п-д П

арламент из двух палат
(С
енат и палата депутатов)

1 п-д П
равительства отдельны

х государств,
в некоторы

е периоды
 военная админист-

рация завоевателей.
2 п-д парламент С

ардинского королевства.
3 п-д П

равительство во главе с П
ремьер-

министром

1 п-д С
обственны

е системы
 права

2 п-д Граж
данское и уголовное право

Ф
ранции, А

льбертинский статут
3 п-д Унифицированы

 граж
данское уго-

ловное (дополнен законом
 об общ

е-
ственной безопасности.) и уголовно-
процессуальное право. Законы

 (коро-
левские декреты

) по реорганизации ад-
министрации.

1,2 п-ды
 местны

е администрации отдельны
х государств

3 п-д  В
о главе провинций – префекты

 с административной  дж
унтой, в мелких террито-

риальны
х единицах коммунах вы

бирали мэров.  
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Раздел четвертый

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ
 

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Победа буржуазных революций повлекла за собой становление
новых систем права (буржуазного), которое должно было регули-
ровать новые экономические отношения.

В буржуазном обществе огромную роль играет договор. На дого-
ворных началах строятся отношения между предпринимателями, меж-
ду предпринимателем и рабочими и т.д. Предпосылками заключения
любого договора является юридическое равенство лично свободных
людей и всеобщая правоспособность. С принципом юридического
равенства тесно связан принцип законности, означающий равные пра-
ва, обязанности и равную ответственность перед законом. Все эти
моменты определяют буржуазное право в общем.

Вместе с тем в рамках единого типа буржуазного права наблю-
даются две основные системы права: континентальная и англосак-
сонская. Континентальная система права формировалась под вли-
янием французского и германского права, которые, в свою очередь,
ощутили на себе большое влияние римского права. Континенталь-
ная система права подразделяет право на частное и публичное.
Частное право защищает интересы частных лиц от посягательств
как государства, так и отдельных граждан. К частному праву отно-
сятся гражданское, семейное и торговое.

Публичное право определяет порядок организации и деятель-
ности органов власти и управления и защищает интересы всего
общества и государства от любых посягательств. К публично-пра-
вовым дисциплинам принадлежат: конституционное, международ-
ное, административное, уголовное, процессуальное право.

Континентальные системы права четко разграничивают право
материальное и процессуальное. Основным источником права яв-
ляется закон, который устанавливает общие правила поведения и
правовые принципы. Суд не занимается нормоустанавливающей
деятельностью.
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Англосаксонские правовые системы базируются на общем пра-
ве Англии, возникшем на рубеже XI и ХІІ вв. Деление права на
частное и публичное отсутствует, так же, как и строгое разграни-
чение материального и процессуального права. Структурно отрас-
ли права не выделены. Не имеют они и кодификации.

Основным источником права в странах англосаксонской систе-
мы права является судебный прецедент, который считается обяза-
тельным для всех судов при рассмотрении аналогичных дел. Суд
творит право, но создает не общие, а казуистические нормы, т.е.
правила для решения конкретного дела. Понятия «право» и «за-
кон» не совпадают. Парламентский закон становится правом стра-
ны только в том случае, если он применен и истолкован судом. Зна-
чительную роль в этих странах играют конституционные обычаи и
соглашения. Последние весьма широко применяются в сфере осу-
ществления государственной власти.

Наконец, англосаксонскому праву свойственны особая терми-
нология, наличие институтов, не встречающихся в других странах.

 
ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Источники права в Англии не кодифицированы. Частное право
в значительной мере развивалось в форме судебного прецедентно-
го права, которое состоит из двух частей: общего и права справед-
ливости. В 1873-1875 гг. суды общего права и права справедливос-
ти были слиты в единую судебную систему. Однако общее право и
право справедливости продолжают существовать до нашего вре-
мени.

Однако наряду с прецедентом основным источником права яв-
ляется закон. С XIII в. в Англии было издано множество законов,
не сведенных в какую-либо систему. Гражданское право Англии
признает в качестве субъектов как граждан, так и юридических лиц.
Однако правоспособность некоторых лиц ограничена — это замуж-
ние женщины и иностранцы. Широкое применение имеют юриди-
ческие лица, базирующиеся на использовании института довери-
тельной собственности. Товарищества долгое время не обладали
правами юридического лица, но впоследствии они были наделены
такими правами.

Вещное право в Англии трактуется весьма широко, к вещным
относятся и некоторые абсолютные права: авторское, изобретатель-
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ское. Английское право не знало деления вещей на движимые и
недвижимые. Вещи подразделяются на реальные и персональные.
Реальные: земля, растения, здания, документы, устанавливающие
право на землю, и предметы связанные с землей. Персональные
вещи подразделялись на 2 вида объектов: вещи, находящиеся во
владении — телесные вещи; иски — вещи, не имеющие телесного
субстрата (авторское право). На современном этапе в английском
праве все же используются понятия движимого и недвижимого
имущества. Все вещные права в Англии рассматриваются как раз-
новидности права собственности. Среди них: вещное право арен-
ды недвижимости в различных формах; сервитута; доверительная
собственность; ипотека.

Право собственности на землю имеет свое отличие: земля счи-
тается собственностью короля, а отдельные лица лишь ее держате-
ли. Хотя право держания не отличается от права собственности как
такового (бессрочность и право отчуждать).

Доверительная собственность (траст или трэст) — форма соб-
ственности, при которой одно лицо (доверительный собственник)
управляет и распоряжается имуществом, переданным ему другим
лицом (учредителем) в пользу третьих лиц (бенефициантов). Цели
и доходы от пользования имуществом определяет учредитель.

Обязательственное право. В Англии нет общего понятия обя-
зательства. Отдельными подотраслями гражданского права явля-
ется договорное право и обязательства, возникающие из правона-
рушения. Характерными чертами английского договорного права
являются требование точного определения прав и обязанностей
сторон, требование от должника полного и добросовестного
выполнения обязательств. Развиваются правила о возмещении
убытков, в том числе неимущественных (моральный вред), причи-
ненных неправомерными действиями (деликтами).

Семейное право Англии достаточно долго сохраняло феодаль-
ные пережитки. Церковный брак существовал до 1836 г. Личные
отношения супругов строились на власти мужа. В имущественных
правах жена была ограничена. Жена субъектом права не являлась.
В 1822 г. законом была установлена некоторая имущественная са-
мостоятельность замужней женщины. До 1857 г. не существовало
развода. Дети до 21 года находились под властью отца и лишь при
его отсутствии под опекой матери.
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Наследование в Англии происходило на основе свободы заве-
щания. Всякое лицо, достигшее 21, года могло завещать свое иму-
щество кому угодно. Что касается наследования по закону, то были
установлены различные правила по наследованию земли и насле-
дованию прочего имущества.

Уголовное право и процесс было систематизировано лишь в
середине ХVIII в. известным юристом Блэкстоном. Консервативным
было уголовное право особенно в вопросе наказания. В 1810 г. наи-
более распространенным видом были членовредительские наказа-
ния.

Особенность английского уголовного процесса заключалась в
том, что обвинительный процесс был в то же время состязательным.
В 1907 г. в английское уголовное право было введено понятие ус-
ловного осуждения и превентивного (предупредительного) заклю-
чения.
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 ПРАВО ФРАНЦИИ 
Попытки кодификации предпринимались французскими юриста-

ми еще в ходе революции. В 1791 г. был создан проект уголовного
кодекса, в 1793, 1794, 1796 гг. предложены проекты гражданского
кодекса. Но они не имели успеха, так как не было стабильной
государственной власти. Стабильность появилась при Наполеоне
Бонапарте. Его правительство путем указов отменило все дорево-
люционное право. Юристы в Наполеоновскую эпоху создали пять
основных кодексов: гражданский, уголовный, торговый, уголовно-
процессуальный, гражданско-процессуальный.
Французский гражданский кодекс 1804 г. (Наполеона). В состав

комиссии по разработке проекта кодекса вошли такие видные юри-
сты Франции, как Тронше, Порталис, Малльвиль, Биго-Преамке.
Проект был составлен за 4 месяца. Закон 21 марта 1804 г. объеди-
нил все 36 титулов (наподобие главы) в состав единого Гражданс-
кого Кодекса. В 1807 г. он назывался Кодекс Наполеона. Он вопло-
щает и развивает гражданско-правовые принципы, закрепленные
в «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г.: юридическо-
го равенства, законности, единства права, свободы. Влияние римс-
кого права отразилось на структуре Кодекса. Он построен по ин-
ституционной системе.

Кодекс состоит из вводного титула, в котором говорится об опуб-
ликовании, действии и применении законов, и трех книг: первая
посвящена лицам, вторая содержит правила об имуществах и раз-
личных видоизменениях собственности, в третьей приводятся раз-
личные способы приобретения собственности.
Субъекты гражданского права. Граждане (французы) пользо-

вались всеми гражданскими правами. Иностранцы и замужние
женщины всей полнотой прав не обладали. Юридические лица не
признавались субъектами гражданского права.
Право собственности. Кодекс не дает определения права соб-

ственности, но перечисляет в ст. 544 основные правомочия соб-
ственника — пользование и распоряжение имуществом. Однако в
интересах третьих лиц кодекс устанавливает некоторые ограниче-
ния произвола собственника. Детальным образом в Кодексе
регламентированы права собственника земельного участка, серви-
тут, залог земли и т.д.

Права собственника земельного участка определяются ст. 552:
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«Собственность на землю включает в себя собственность на то, что
находится над землей и под землей». Собственники движимого
имущества (банкиры, торговцы)   охранялись ст.2279: «В отноше-
нии движимых вещей владение признается юридическим основани-
ем права на вещь». Недобросовестное владение должно быть доказано
(ст. 2268). К вещным правам, регламентированным Кодексом, относятся
также: право на чужие вещи, владение, держание.

Обязательственные отношения.
Кодекс не дает общего понятия обязательства, но в ст. 1101 чет-

ко формулирует определение договора: «Договор есть соглашение,
посредством которого одно или несколько лиц обязываются перед
другим лицом или другими лицами дать что-либо, сделать что-либо
или не делать чего-либо».

Условием действительности договора считалось согласие сто-
роны, действительное согласие (не под влиянием угрозы, заблуж-
дения, обмана — ст. 1108, 1109).

Принцип незыблемости договора закреплен ст. 1134: «Согла-
шения, законно заключенные, занимают место закона для тех, кто
их заключил. Они могут быть отменены лишь по взаимному согла-
сию сторон или по причинам, в силу которых закон отменяет (обя-
зательства). Они должны быть выполнены добросовестно».

Кодекс также останавливается на вопросе об эвикции вещи.
Явные недостатки вещи, в наличии которых покупатель мог убе-
диться сам, не влекут ответственности продавца, а на скрытые не-
достатки проданной вещи продавец обязан дать гарантию (ст.1641,
1642).

Обязательства в случае причинения вреда устанавливаются ст.
1384: «Лица, давшие поручение, ответственны за ущерб, причи-
ненный исполнителями, если ущерб причинен при исполнении ими
(исполнителями) их служебных обязанностей».

Кодексу известно и «натуральное обязательство», исполнения
которого нельзя требовать в судебном порядке. Но если обязатель-
ство исполнено, нельзя требовать возврата исполненного. В Ко-
дексе в качестве «натурального обязательства» названо, обязатель-
ство дать приданое детям.

Брачно-семейные отношения основывались на власти мужа и
отца и ограниченной правоспособности замужней женщины. Свет-
ский брак и допущение развода явились прогрессивным моментом
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Кодекса. Кодекс рассматривает брак как договор, поэтому важным
условием является согласие супругов. Устанавливался брачный
возраст (мужчины — 18 лет, женщины — 15 лет), необходимым
условием было также не состоять в другом браке.

Развод допускался по ряду причин: прелюбодеяние (для мужа
это всегда причина, для жены, если муж держал сожительницу в
общем доме); злоупотребление, грубое обращение или тяжелые
взаимные обиды; присуждение одного из супругов к тяжкому и
позорящему наказанию; взаимное и упорное несогласие супругов
(ст. 229-233).

Имущественные отношения супругов определялись брачным
договором. Если брачным договором не установлен режим иму-
щества жены, то оно поступало в распоряжение мужа.

Усыновление внебрачных детей допускалось только на добро-
вольных началах. Внебрачные дети получали некоторые права, но
требовать прав законных детей они не могли.
Наследственное право.
Признавалось наследование по завещанию и по закону. Кодекс,

тем не менее, ограничивал завещательную свободу и ставил воз-
можность завещания в зависимость от того, оставил наследодатель
детей или нет. При одном ребенке можно было распоряжаться по-
ловиной имущества, при двух детях — одной третью. Если детей
не было, но имелись родственники, восходящие по одной линии,
то завещатель распоряжался тремя четвертями имущества, а если
оставались родственники, восходящие по обеим линиям,— поло-
виной имущества. Свободное от завещательного распоряжения
имущество наследовалось по закону.

В наследовании по закону был уничтожен принцип первородства.
Право законного наследования имели родственники до 12 степени.
При отсутствии родственников с правами наследования имущество
переходило к пережившему супругу. Внебрачные дети получали ог-
раниченные права на имущество отца: их доля равнялась трети доли
законного ребенка, они не могли наследовать ни после восходящих,
ни после боковых родственников наследодателя.

В 1917 г. круг законных наследников был ограничен шестой сте-
пенью родства.
Гражданско-процессуальный кодекс.
Был издан в 1806 г. на основе ордонанса о гражданском право-
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судии 1667 г. Кодекс устанавливал процесс, требующий выполне-
ния множества сложных формальностей, составления ряда процес-
суальных документов. Это приводило к медлительности судебно-
го процесса. В общих судах требовалось обязательное участие ад-
воката. Кодекс мало изменился в последующие годы.

Французский торговый кодекс был издан отдельно от граждан-
ского в 1807 г. В его основу были положены ордонансы: о сухопут-
ной торговле 1673 г. и ордонанс 1681 г. о морской торговле. По-
скольку положения ордонансов не были изменены, Торговый ко-
декс с момента создания был архаичным.

В Торговом кодексе излагались специальные правовые нормы
применительно к торговле, но если они отсутствовали, использо-
вались нормы гражданского кодекса.

Торговый кодекс состоял из четырех книг: первая содержит нор-
мы о торговле вообще (о торговцах, биржах-посредниках, вексе-
лях), во второй говорится о морской торговле, в третью включены
положения о несостоятельности и банкротствах, четвертая посвя-
щена торговой юрисдикции.

Постепенно большинство норм кодекса прекратило свое дей-
ствие.

Уголовный кодекс 1810 г.
После гражданского кодекса наиболее значительным является

уголовный. Кодекс начинается с предварительных положений, в
которых преступные деяния подразделяются на виды, причем в
основу деяния положен характер наказания:

—  преступное деяние, которое законы карают полицейскими
наказаниями, является нарушением;

—  преступное деяние, которое законы карают исправительными
наказаниями, является проступком;

—  преступное деяние, которое законы карают мучительными
или позорящими наказаниями, является преступлением (ст. 1).

Таким образом, Кодекс устанавливает традиционную трехчлен-
ную классификацию преступных действий: 1) преступления —
наиболее тяжкие преступные деяния; 2) проступки; 3) полицейс-
кие нарушения.

В Кодекс входит четыре книги, первые две можно назвать об-
щей частью, вторые две — особенной.

Первая книга — посвящена наказаниям уголовным (мучитель-
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ным и позорящим) и исправительным. К ним относятся: депортация,
смерть, каторга, гражданская смерть (лишение политических прав).

Вторая книга — устанавливает основания ответственности и
основания освобождения от ответственности (безумие, принужде-
ние к совершению преступления силой). К лицам до 16 лет приме-
нялись более мягкие наказания. Однако не определялись формы
вины, сроки давности, совокупности преступлений.

Третья книга — рассматривает частные и публичные пре-
ступления и проступки. Публичные правонарушения: против го-
сударственного строя, общественной безопасности, имперской кон-
ституции. Частные правонарушения: против частных лиц или соб-
ственности.

Четвертая книга — посвящена полицейским нарушениям и на-
казаниям.

В последующие годы Уголовный Кодекс подвергся изменениям.
Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г.
Был первым чисто процессуальным кодексом. Он закрепил прин-

цип назначения судей правительством и установил трехстепенную
систему суда, соответствующую делению на три вида   правонару-
шений,  определенную  Уголовным  кодексом. Мировой судья, осу-
ществлявший по уголовным делам функции суда простой полиции,
являлся первой инстанцией; вторая была представлена судом ис-
правительной полиции — это был коллегиальный суд без участия
присяжных заседателей; третьей стал апелляционный суд, он был
коллегиальным с присяжными заседателями, и состоял из отделе-
ния по уголовным и по гражданским делам. Судебную систему
возглавлял кассационный суд. При суде состояла прокуратура, ко-
торая поддерживала обвинение и осуществляла надзор за законно-
стью постановлений и деятельности суда.

Кодекс 1808 г. установил смешанную состязательно-розыскную
форму процесса. Первая стадия — предварительное расследова-
ние по форме соответствовала розыскному процессу, на второй
стадии судебного следствия характер процесса был состязатель-
ным.

ПРАВО ГЕРМАНИИ
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Первым кодифицированным источником гражданского права
стало Германское гражданское уложение 1896 г., которое вступило
в законную силу 1 января 1900г.

Германское гражданское уложение в значительной степени ба-
зируется на римском праве и на положениях германского права, а
также на выработанных юристами в ХVIII-ХIХ вв. правилах, спо-
собствующих развитию буржуазных отношений.

Уложение построено на «пандектной» системе, общие для всех
институтов нормы содержатся в общей части (первой книге). Кро-
ме этого имеются еще 4 книги: вторая книга посвящена обязатель-
ственным отношениям, третья — вещному праву, четвертая — се-
мейному праву и пятая — наследственному. Отличительными   чер-
тами Уложения   является  отсутствие  общих юридических опре-
делений; очень подробные параграфы, носящие описательный ха-
рактер и содержащие множество специальных     юридических
терминов;     наличие     «каучуковых» (допускающих расшири-
тельное толкование) параграфов, ссылающихся на такие понятия,
как «добрая совесть», «добрые нравы», имеющие моральное, а не
правовое содержание.
Субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность физических лиц базируется на юридическом

равенстве, однако, женщины были ограничены в правоспособности.
Совершеннолетие наступает в 21 год. С 7 лет до21 года Уложение
устанавливает различные степени ограниченной дееспособности.

Юридические лица признавались субъектами гражданского пра-
ва. Уложение указывает на 2 вида юридических лиц: ферейны (об-
щества и союзы) и учреждения. Под ферейнами понимаются со-
юзы лиц, с которыми входящие в их состав лица связаны членски-
ми правами и обязанностями. Эти союзы могут быть хозяйствен-
ными (цель деятельности — извлечение прибыли) и нехозяйствен-
ными (культурные, научные). Учреждения образуются в силу во-
леизъявления частных лиц, выделяющих для целей учреждения
определенную долю своего имущества.

Вместе с тем акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью (Ltd.) уложением не регулировались. Для них
были созданы отдельные законы, которые устанавливали явочный
порядок их возникновения. Для нехозяйственных ферейнов также
был определен явочный порядок возникновения. Лишь для неко-
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торых хозяйственных союзов устанавливался разрешительный по-
рядок создания.

Среди субъектов гражданских правоотношений Уложение на-
зывает неправоспособные общества — рабочие союзы, которые,
обладая чертами юридического лица, таковыми не признавались.
Такие неправоспособные союзы действовали по правилам товари-
щества.

Вещное право Германии делило вещи на движимые и недвижи-
мые. Движимые — все, что не является земельным участком и его
принадлежностью. Ценные бумаги относились к движимым вещам.

Германское Уложение называет целый ряд вещных прав: право
собственности, владение, пользование чужими вещами, право охо-
ты, рыбной ловли. Основным вещным правом было право собствен-
ности. Владелец земельного участка имеет два ограничения его
права собственности: во-первых, собственник терпит проникнове-
ния газа, дыма, копоти с другого участка, поскольку такое воздей-
ствие в пределах обычного в данной местности (§ 906); во-вторых,
ограничивается право собственности на недра и воздушное про-
странство над участком пределами «интереса собственника»,  соб-
ственник  не  может воспретить воздействие на участок на такой
высоте или глубине, что собственник «не имеет интереса в устра-
нении такого воздействия» (§905).

Обязательственное право.
§ 241 дает полное определение обязательства: «В силу обяза-

тельства кредитор управомочен требовать от должника предостав-
ления. Предоставление может состоять также в воздержании».

Договорные отношения по Уложению строятся на принципе
свободы договора. Однако Уложение допускает корректировку
принципа свободы договора с помощью таких понятий, как «доб-
рая совесть», «добрые нравы». При этом круг лиц, способных зак-
лючить договор, значительно шире, чем в Кодексе Наполеона (дети,
женщины), так как полностью недееспособными Уложение при-
знает лишь детей до 7 лет.

Деликты (правонарушения) также признаются основанием воз-
никновения обязательства.

В семейном праве Уложение признает единственной формой
законного брака гражданский брак. Брачный возраст для мужчин
21 год, для женщин — 16 лет. Для несовершеннолетних требуется
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согласие родителей. Препятствиями для действительности брака
является близкое родство или свойство, нерасторженный первый
брак. Заключению брака предшествует обручение — договор, из
которого вытекает обоюдная обязанность сдержать слово и всту-
пить в брак. Развод допускался в строго определенных случаях:
посягательство на жизнь супруга; злонамеренное оставление; ду-
шевная болезнь; грубое нарушение брачных обязанностей и дру-
гие «противные нравственности» деяния. Имущественные отноше-
ния супругов определяются брачным договором. Семья строится
на власти отца, но без злоупотреблений с его стороны. Дети нахо-
дятся под властью отца, если его нет, под властью матери. Вне-
брачные дети по отношению к матери и ее родственникам занима-
ют юридическое положение законных детей (§ 1705). Незаконный
ребенок и его отец не признавались состоящими в родстве (§ 1589).

Наследование совершалось по закону и по завещанию. Уложе-
ние, в наследовании по закону, закрепляло систему парантелл (ли-
ний), представляющих собой группу родственников от общего пред-
ка. Первую парантеллу составляют нисходящие наследники, вто-
рую — родители и их нисходящие родственники, третью — дед и
бабка, и их нисходящие родственники. Наследование по завеща-
нию основывалось на принципе свободы завещания. Завещание
можно делать с 16 лет, но с 21 года это производилось публично.

ТОРГОВЫЙ КОДЕКС 1897 года являлся переработанным ва-
риантом Торгового кодекса 1861 г. Новое Германское Торговое Уло-
жение было принято 10 мая 1897 г. и введено в действие с 1 января
1900 г. Торговое Уложение состоит из 4 книг: первая книга включа-
ет нормы о торговых деятелях (торговцах, маклерах), о форме, о
торговых книгах; во второй говорится о торговых товариществах:
акционерном обществе, коммандитном товариществе; в третьей —
говорится о торговых сделках, в четвертой — о морском праве.

В последующие годы положения Торгового Уложения неоднок-
ратно менялись.

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 1877 года
включал в себя 10 книг, 1048 параграфов. Однако германский граж-
данско-процессуальный кодекс в отличие от французского прост
по построению, лишен архаизмов (устаревших положений). Он
давал сторонам широкие возможности по сбору доказательств. Суд
лишь воспринимал и оценивал представленный сторонами мате-
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риал.
УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1871 года состояло из 3-х частей. В

первой части содержались положения о разграничении преступле-
ний, проступков и полицейских нарушений: об ответственности
германских граждан в случае совершения правонарушения за гра-
ницей. Во второй части излагались общие вопросы уголовного пра-
ва: о стадиях преступления, о соучастии, о смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельствах. Третья часть включала в себя нормы, касаю-
щиеся отдельных видов преступлений, т.е. представляла собой осо-
бенную часть.

Также Уголовное Уложение содержало особый отдел, посвящен-
ный вопросам торговой несостоятельности (злостное банкротство).

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 1877 года явился
дополнением к уголовному кодексу 1871 г. Уголовный процесс стро-
ился на принципах состоятельности, независимости следственно-
го судьи от прокурора и допущении защиты на стадии предвари-
тельного следствия. Обвинитель и подсудимый пользовались рав-
ными процессуальными правами. Особенностью уголовного судо-
производства Германии являлось право присоединения к прокуро-
ру в качестве обвинителя потерпевшего от преступления. В суде
действовал принцип свободной оценки доказательств.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО БУРЖУАЗНЫХ СТРАН
Первый пример писаной конституции, сведенный в один систе-

матизированный акт, показала Англия («Орудие управления» эпо-
хи О. Кромвеля). Однако она так и не утвердилась в своем положи-
тельном отношении к конституции, как к единому писаному акту.
Английскую конституцию и поныне составляют несколько актов:
Хабеас корпус акт 1679 г.; Билль о правах 1689г.; Акт о престоло-
наследии 1701 г.; в какой-то степени и Великая хартия вольностей;
законы о парламенте 1911 и 1949 гг. и др. акты.

Вплоть до 30-х годов XIX в. писаные конституции имели США,
Франция и Латиноамериканские страны.

В 1830 г. писаные конституции становятся основным законом
Бельгии и Швейцарии: в первой утверждается режим парламен-
тарной (ограниченной) монархии, во второй — буржуазно-демок-
ратической конфедеративной республики. В 1848 г. и в ближайшие
к нему годы писаные конституции принимаются Данией, Нидер-



173

+ +

ландами, Пьемонтом, Пруссией, Южногерманскими государства-
ми, Австрией, Сербией, Румынией, Болгарией и в конце столетия
Японией.

Большая часть европейских конституций унаследовала инсти-
туты, проверенные практикой государственного управления в Ан-
глии, США и Франции: король или президент, две палаты, право
народа участвовать в выборах, коллективная ответственность ка-
бинета (где он имеется) перед нижней палатой, несменяемость су-
дей. Верхние палаты почти повсюду состояли из назначенных или
наследственных членов. Однопалатные парламенты были приня-
ты тремя новыми государствами: Сербией, Грецией и Болгарией.

Политическая (партийная) оппозиция признается неизбежным
элементом парламентской системы. Часто правительство состав-
лялось из партии парламентского большинства, в таких случаях
парламент становился послушным правительству, и сотрудниче-
ство было взаимовыгодным. В случаях, когда парламент и прави-
тельство не находили компромисса по какому-либо вопросу, насту-
пал политический кризис, чаще разрешавшийся в пользу прави-
тельства (с помощью армии).

Наблюдались две тенденции в развитии конституционализма
государства, где король или президент выступал в роли арбитра
над тремя ветвями власти и государства, где король или президент
как глава исполнительной власти тяготел более к последней. Где
было сильней правительство, там был слабее парламент, и наобо-
рот. Тем не менее, система сдержек и противовесов оказалась дос-
таточно практичной.

Немаловажными вопросами являлись определение ценза для
избирателей и формы голосования (тайного, прямого или открыто-
го). Также в большинстве буржуазных стран господствует система
относительного большинства при голосовании в два тура.

Во втором туре баллотируются те из кандидатов, которые не
получают абсолютного большинства в первом туре выборов.

В целом, к настоящему времени, основные государственные
институты европейских стран практически не изменились.



174

+ ++

П
раво Германии Н

ового времени

О
сновны

ми источниками права являлись законы
, различны

е кодиф
икации.

Герм
анское граж

данское улож
ение 1896

г. – в значительной степени базируется на
римском праве. О

тличительны
ми чертами

Улож
ения являлись: множ

ество параграфов,
носящ

их описательны
й характер и содер-

ж
ащ

их много ю
ридических терминов. Н

а-
личие больш

ого числа «каучуковы
х» пара-

граф
ов ссы

лаю
щ
ихся на понятия «добрая

совесть» и «добры
е нравы

», им
ею

щ
их

м
оральное, а не правовое содерж

ание.
П
равоспособность ф

изических лиц бази-
руется 

на 
принципе 

равенства.
Ю
ридические лица признавались субъек-

там
и права. В

ещ
ное право – различало

движ
имы

е и недвиж
имы

е вещ
и. П

раво соб-
ственности не получало, четкого опреде-
ления, но раскры

вает его содерж
ание близ-

кое 
к 

содерж
анию

 
по 

Ф
ранцузском

у
кодексу. О

бязательствам дается полное оп-
ределение, но понятие договора четко не
определяется. 

Д
оговоры

 
строятся 

на
принципе свободы

 договора. Д
опускались

абстрактны
е обязательства, когда предме-

том договора является обещ
ание, а не обя-

зательство.

С
ем

ейное право характеризовалось гла-
венством

 м
уж

а. Законной ф
орм

ой брака
признавался 

граж
данский 

брак.
И
м
ущ

ественны
е 

отнош
ения 

супругов
определялись брачны

м
 договором.

Н
аследование происходило по закону и

по завещ
анию

.

Торговы
й кодекс 1897 г. состоял из 4 книг

и служ
ил дополнением к граж

данскому ко-
дексу. 1 книга содерж

ала нормы
 о торговы

х
деятелях, 2 книга – о торговы

х товарищ
е-

ствах, 3 книга – полож
ения о торговы

х
сделках , 4 книга – о морском праве.

Граж
данско-процессуальны

й кодекс 1877
г.  состоял из 10 книг, вклю

чаю
щ
их 1048 па-

раграфов. П
редоставлял сторонам ш

ирокие
права в представлении доказательств. С

уд
лиш

ь принимал и оценивал доказательства.

У
головное улож

ение 1871 г. со-
стояло из 3 частей: в 1 содерж

ались
норм

ы
 о разграничении преступ-

лений, проступков и полицейских
наруш

ений, о преступлениях гер-
м
анских граж

дан за границей; 2
часть – нормы

 о стадиях преступ-
ления, о соучастии, о смягчаю

щ
их

и отягчаю
щ
их обстоятельствах; 3

часть – нормы
 об отдельны

х видах
преступлений, представляла собой
особенную

 
часть. 

К
ром

е 
того

улож
ение содерж

ало отдельны
е

разделы
 о торговой несостоятель-

ности и преступлениях против ре-
лигии.
У
гол

ов
н
о

-п
р
о
ц
ессуа

л
ь
н
ы
й

кодекс 1877 г.  явился дополнени-
ем к уголовному. П

роцесс строил-
ся на принципах состязательности,
независимости следственного судьи
от прокурора, допускалась защ

ита
на 

стадии 
предварительного

следствия. О
бвинитель и подсуди-

м
ы
й 

пользовались 
равны

м
и

правами. О
собенностью

 германско-
го судопроизводства бы

ло то, что
потерпевш

ий от преступления мог
присоединиться к прокурору в
качестве обвинителя.

    



175

+ +

Раздел пятый

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

 
1. Япония

 
НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

В первой мировой войне Япония увеличила свои колониальные
владения за счет захвата германских колоний на Тихом океане.
Позиции крупных концернов («Мицуи», «Мицубиси» и т.д.) уси-
лились за счет роста промышленности, в том числе военной. Эти
концерны назывались «дзайбацу».

Вместе с тем сохранялись феодальные пережитки на селе, обус-
лавливающие рост социального недовольства. Кризис   конца 20-х
— начала 30-х гг. обострил социально-экономические и полити-
ческие противоречия. Выходом в данном случае послужило то, что
руководство страны взяло курс на милитаризацию и ужесточение
военно-полицейского режима. В 1933 г. Япония вышла из Лиги
Наций. В 1937-1939 и 1940-1941 гг. на посту министра-президента
был принц Коноэ — сторонник тоталитаризма. Он представлял
милитаристские круги и «дзайбацу». Его правительство объявило
о создании «новой политической структуры». Всем партиям было
предложено добровольно самораспуститься. Вместо них создава-
лась полуобщественная — полугосударственная организация —
Ассоциация помощи трону. Вместо профсоюзов были созданы «об-
щества служения отечеству». Устанавливался крайне милитаризо-
ванный военно-полицейский режим. Население идеологически и
организационно готовили к войне (была введена всеобщая воен-
ная подготовка и курсы обучения военному делу).

В экономике вводилась «Новая экономическая структура», пре-
дусматривающая  объединение всех предприятий по тер-
риториально-отраслевому принципу. Забастовки запрещались. Ва-
ловое рабочее время резко возросло, значительно усилилось про-
изводство военной техники и вооружения. Экономика пере-
страивалась на военный лад.

В декабре 1941 г. Япония, уже воевавшая с Китаем, напала на
американскую военно-морскую базу Перл-Харбор (Жемчужная
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гавань) и начала войну с США, а затем с другими странами антигит-
леровской коалиции.

 
ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ

Япония потерпела поражение в войне. В 1945 г. в Японии выса-
дились американские войска, установился оккупационный режим
военной администрации во главе с генералом Д. Макартуром. Ар-
мию и флот расформировали, военные преступники были преданы
суду Международного трибунала. Государственный аппарат под-
вергся чистке, милитаристские органы и общества были распуще-
ны.

В 1946 г. законом об аграрной реформе упразднялось крупное
помещичье землевладение. Максимальная площадь обрабатывае-
мой земли не должна была превышать 3 те (около 9 га).

Профсоюзы воссоздавались, и был введен 8-часовой рабочий
день и право на коллективный договор, забастовки были разреше-
ны.

Состав нового правительства формировался американской во-
енной администрацией. Она же составила проект новой конститу-
ции Японии.

В 1946 г. состоялись выборы в парламент на основе нового из-
бирательного закона, который предусматривал избирательное пра-
во для женщин, а также снижение возрастного ценза на 5 лет. Кон-
ституция учитывала большинство либерально-демократических
свобод, предусмотренных конституциями-развитых стран. Тем не
менее, монархия сохранялась как символ единства нации. В 1947 г.
конституция вступила в действие.

 
КОНСТИТУЦИЯ 1947 ГОДА

Конституция Японии от 3 мая 1947 г. провозглашает императо-
ра символом нации и государства (статья 1). Все действия импера-
тора по государственным делам должны согласовываться с Каби-
нетом (правительством).

Конституция 1947 г. провозглашает также отказ японского на-
рода от войны, как суверенного права нации и отсутствие армии и
военного флота. Признавалось формальное равенство и недопуще-
ние дискриминации ни в какой форме, ни по какому-либо призна-
ку (пола, расы, религии и т.д.). Объявлялось равное всеобщее из-
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бирательное право (с прямым тайным голосованием). Законодатель-
ную власть осуществляет парламент, состоящий из двух палат:
Палаты представителей и Палаты советников. Обе палаты выбор-
ные: первая избирается на 4 года, вторая — на 6 лет. Сессии Парла-
мента созываются раз в год. Принятый Палатой представителей
законопроект, по которому Палата советников приняла другое ре-
шение, становится законам после его вторичного принятия боль-
шинством не менее двух третей присутствующих членов Палаты
представителей.

Исполнительную власть осуществляет Кабинет, состоящий из
премьер-министра (во главе) и государственных министров. Нуж-
но отметить, что Конституция требует, чтобы все министры были
гражданскими лицами. Премьер-министр выдвигается из членов
Парламента, как и большинство государственных министров. Ка-
бинет несет коллективную ответственность перед парламентом.

Судебную власть осуществляет единая система судов во главе с
Верховным судом. Судьи назначаются на 10 лет, но могут быть из-
браны вторично, если при этом не пройден верхний возрастной
потолок, установленный законом (возраст отставки). Также Вер-
ховный суд уполномочен решать вопрос о конституционности лю-
бого.

Судебную власть осуществляет единая система судов во главе с
Верховным судом. Судьи назначаются на 10 лет, но могут быть из-
браны вторично, если при этом не пройден верхний возрастной
потолок, установленный законом (возраст отставки). Также Вер-
ховный суд уполномочен решать вопрос о конституционности лю-
бого акта и закона.
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Япония Новейшего периода

Периодизация истории новейшего периода

Государственный строй

1 период - Конституционная монархия 1889 – 1947 г.
2 период – Послевоенное развитие 1947 – по настоящее время.

1 п-д Император – после 1 мировой войны усиление его власти.
2 п-д Император – символ государства и единства нации (царству-
ет, но не управляет)

1 п-д  Парламент (Палата пэров и
палата депутатов)
2 п-д Парламент (палата советников и
палата представителей)

1 п-д  Высокий имперский суд
2 п-д   Верховный суд, также как
орган конституционной юстиции

1 п-д  Кабинет министров во главе с министром-
президентом
2 п-д Кабинет министров во главе с Премьер-ми-
нистром выдвигаемым Парламентом

2 п-д Страна поделена на префекту-
ры во главе с префектами

1 п-д Современная армия европейско-
го образца.
2 п-д Армия распущена – вместо неё
«Силы самообороны»
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2. Италия
 

КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОЙ МОНАРХИИ
Италия вступила в XX в. как страна конституционной монар-

хии. Италия уже имела развитый банковский капитал и разбитое
промышленное производство. В начале XX в. возникли такие кон-
церны, как «Фиат», «Монтеатини», «Пирелли», и такие банки, как
«Банка да Рома», «Банк Святого духа».

Север был промышленным, а Юг, включая о. Сицилию,— сель-
скохозяйственным (большое наличие помещичьих хозяйств).

Основным законом Италии оставался Пьемонтский (Альбертин-
ский) статут 1848 г. Согласно нему, законодательная власть осуще-
ствлялась королем и парламентом. Король исполнял функции по-
добные президенту страны с сильной президентской властью (ут-
верждение законов, формирование правительства и т.д.).

Парламент состоял из Сената и Палаты депутатов, избираемой
на 5 лет. Сенат (как и король) имел право бессрочного отлагатель-
ного вето в отношении предлагаемых законопроектов. Палата де-
путатов наделялась полномочиями по формированию бюджета стра-
ны и сбора налогов. Правительство было ответственно перед пала-
той депутатов.

В первой мировой войне Италия была на стороне стран-побе-
дительниц (Антанты) и из аграрной страны превратилась в аграр-
но-индустриальную. На фоне такого развития стала происходить
резкая дифференциация общества по социальному признаку.

Активизировалось рабочее движение, на выборах 1919 г. Ита-
льянская социалистическая партия получила около трети голосов
избирателей. Большое значение приобрела деятельность крупней-
шего профсоюзного объединения — Всеитальянской конфедера-
ции труда. В 1921 г. левое крыло социалистической партии образо-
вало Итальянскую коммунистическую партию.

 
ФАШИСТСКАЯ ИТАЛИЯ

В 20-х гг. XX в., на фоне политической борьбы между правыми
и левыми силами, возникает итальянское фашистское движение
(фашио — пучок, связка) в составе шовинистически настроенных
офицеров и солдат, мелкой буржуазии. Во главе их стоял Б. Муссо-
лини. Идеологической основой деятельности фашистской партии
были антисемитизм и расизм, а лозунгом — «Великая Италия».
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В конце октября 1922 г. вооруженные группы фашистов при
попустительстве короля, армии и Ватикана предприняли «поход на
Рим», окончившийся в ноябре 1922 г. захватом власти Б. Муссоли-
ни, которого король назначил премьер-министром.

В 1925 г. по закону «О правомочиях и прерогативах главы пра-
вительства» вся исполнительная власть сосредоточилась в руках
премьер-министра.

Избирательная система по избирательному закону 1923г. была
изменена. Вся страна объявлялась единым избирательным окру-
гом. По избирательному закону 1928 г. принцип всеобщего, равно-
го, пропорционального голосования (закон 1919 г.) был заменен
выдвижением кандидатов фашистскими профсоюзами с обязатель-
ным их одобрением Большого Фашистского совета, созданного 15
декабря 1922 г. БФС дублировал, а подчас заменял законотворчес-
кие функции парламента.

В 1939 г. парламентская система была уничтожена. Вместо па-
латы депутатов была создана палата фашей и корпораций, превра-
щенная в партийно-государственный орган. Состав был не выбор-
ным, а назначаемым дуче (вождем) Б. Муссолини. Совместно с
Сенатом (по-прежнему назначаемым королем) новая палата соста-
вила высший законодательный орган.

Местная администрация передавалась в управление префектам
и подеста (старостам), назначаемым из состава фашистской партии.
Законами 1926-1927 гг. «О защите государства» запрещались все
политические партии, кроме фашистской, запрещались все газеты,
кроме лояльных к фашистам. Профсоюзы были разогнаны, кроме
фашистских.

Активно формировался репрессивный аппарат. В 1923 г. реше-
нием БФС создана добровольческая милиция по защите националь-
ной безопасности, численность ее превышала вооруженные силы
страны. Милиция подчинялась только дуче.

В 1926 г. были образованы: полиция национальной безопаснос-
ти; организация охраны от антифашистских выступлений; особая
служба политических расследований. Вооруженные силы подчи-
нялись главе правительства, и ему же как министру внутренних
дел был подчинен корпус карабинеров.

В судебную систему были введены: специальные комиссии (по-
лицейские суды); особый политический трибунал для расследова-
ния преступлений против режима; особыми полномочиями был
наделен специальный фашистский трибунал по защите государства.
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Партия превратилась в бюрократический, военизированный аппа-
рат. В 1927 г. БФС принял Хартию труда, согласно которой, основой
фашистского государства должны быть корпорации, объединяющие
предпринимателей и рабочих, локауты и забастовки запрещались.

Фашистским режимом были созданы специальное министерство
корпораций и Национальный совет Корпораций. В стране было
образовано 22 корпорации в различных областях промышленнос-
ти, а Национальный совет корпораций стал органом руководства
экономикой.

Фашистский режим сотрудничал с Ватиканом. В 1929 г. заклю-
чены соглашения о признании Ватикана как государства во главе с
папой римским. Католическая религия была названа единственной
религией Италии.

Во внешней политике основной чертой (как и в фашистской
Германии) стала агрессия. В 1936 г. была захвачена Эфиопия (Абис-
синия), оккупирована Албания (1939 г.). В 1940 г. итальянские вой-
ска вторглись в Грецию. В 1937 г. Италия присоединилась к «Ан-
тикоминтерновскому пакту» в составе Японии и Германии. В июне
1940 г. Италия объявила войну Англии и Франции, а затем Италия
участвовала в войне против СССР (на Крымском направлении).

  
ПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА
И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Положение в стране резко ухудшилось. Поражения на фронте
дезорганизовывали армию. В 1943 г. итальянская армия распалась.
24 июля 1943 г. БФС принял решение просить короля возглавить
вооруженные силы, что стало выражением недоверия дуче.

Новый премьер-министр П. Бадольо, подписав условия безого-
ворочной капитуляции (3 и 29 сентября 1943 г.), перешел на сторо-
ну стран антигитлеровской коалиции. На Московской конферен-
ции в октябре 1943 г. министры иностранных дел США, СССР и
Великобритании решили распустить фашистскую партию, палаты
фашей и корпораций, БФС, фашистских трибуналов, органов уп-
равления и репрессивного аппарата фашистов.

Осенью 1943 г. движение сопротивления и англоамериканские
войска изгнали фашистов с территории Италии.

20 марта 1946 г. правительство утвердило закон об Уч-
редительном собрании, которое должно формироваться на основе
демократических выборов. 16 марта 1947 г. состоялись выборы и
референдум, на котором итальянцы отвечали на вопрос:
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«Хотите ли вы установления республики?» 11 млн. избирате-
лей проголосовало за монархию, 13 млн. избирателей — за
республику.

Конституция была принята Учредительным собранием 22 де-
кабря 1947 г. и вступила в силу 1 января 1948 г. Она состояла из
139 статей, объединенных по главам и разделам, а также 18 пере-
ходных и заключительных положений. Конституция объявила Ита-
лию демократической парламентской республикой.

Парламент состоит из двух равноправных палат. Палата депу-
татов избирается всеобщим и прямым голосованием сроком на пять
лет. Сенат избирается от областей сроком на 6 лет. Различия на-
блюдаются в активном и пассивном избирательном праве (21 год и
25 лет) для депутатов и (25-40 лет) для сенаторов. Парламент фор-
мирует и контролирует правительство, которое ответственно пе-
ред парламентом и существование которого зависит от вотума до-
верия парламента.

Президент является главой государства и воплощает собой на-
циональное единство. Он избирается парламентом на 7 лет на со-
вместном заседании палат. Помимо всех обязанностей, присущих
президентам, он имеет право назначать 5 пожизненных сенаторов.
Он же объявляет о референдуме, ратифицирует международные
договоры, аккредитует дипломатический корпус, объявляет о со-
стоянии войны и мира (после решения об этом парламента), в его
функции входят также амнистия и помилование.

Правительство ответственно перед парламентом. Оно руково-
дит системой исполнительной власти на местах. Вводится новый
институт Правительственного комиссара, в его функции вошли
руководство всей гражданской администрацией в области и коор-
динация его деятельности с органами областного самоуправления.
Вместе с тем сохранилась должность префекта, который руково-
дит деятельностью совета префектуры, а также спецслужбы и по-
лиции местного подчинения.

В вооруженных силах вводится институт генерального инспек-
тора вооруженных сил, находящегося в подчинении главнокоман-
дующего (президента республики). Были созданы консультативные
органы — Высший совет по аэронавтике и Высший совет по обо-
роне (где председательствует президент).

К 50-м гг. в Италии сформировалось 5 видов полиции: силы
общественной безопасности (аналогичные отрядам рес-
публиканской безопасности во Франции), корпус карабинеров,
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финансовая (налоговая) полиция, лесная охрана, провинциальная
полиция.

Правоохранительные органы действуют на базе Уголовного
Кодекса 1931 г. и Уголовно-процессуального Кодекса 1941 г.

Одним из вновь учрежденных органов явился Конституционный
суд, в его функции входит: официальное толкование Конституции,
проверка законодательных актов на соответствие конституции, раз-
решение споров между государственными органами, гарантия прав
граждан.

Суд формируется из 15 судей со сроком полномочий в девять
лет, с постепенной заменой состава.

Конституцией закрепилась следующая система правосудия: Го-
сударственный совет; Счетная палата; военные трибуналы; суды
присяжных; апелляционные и кассационные суды и преторы; ад-
министративные джунты (наподобие исполнительного органа).

Согласно Конституции 1947 г., Италия объявлялась унитарным
децентрализованным государством (т.е. с широкой автономией об-
ластей), страна поделена на 20 областей; 95 провинций и 8068 ком-
мун. Область управлялась Областным Советом, исполнительным
органом являлась областная джунта. В полномочия Областного
Совета входят: формирование органов областного уровня, в том
числе полиции; местная торговля, здравоохранение, культура и со-
цобеспечение; областные налоги и контроль над деятельностью
провинциальных и коммунальных органов самоуправления. Груп-
па из пяти областных советов может потребовать проведения ре-
ферендума по вопросам законодательства. Области избирают пре-
зидента через своих делегатов в Сенате (т.е. опосредованно). Спо-
ры между областями и государством решаются в Конституцион-
ном суде.

Области состоят из провинций, управляемых провинциальным
собранием, которое избирает джунту провинции в качестве испол-
нительного органа. Коммуна управляется по такой же системе.

Центральную власть на местах представляют: прави-
тельственные Комиссары в областях; префекты в провинциях; мэры
в коммунах.

В 1975 г. была проведена демократизация избирательной систе-
мы. Гражданам избирательное право было предоставлено с 18 лет
(активное), пассивное с 25 лет, кроме выборов в Сенат (при фаши-
стах избирательное право было с 21 года).
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10 декабря 1947 г. страны антигитлеровской коалиции заключи-
ли мирный договор с Италией, предоставив ей право развиваться
как свободному демократическому государству. Италия признала
суверенитет ранее захваченных ею Албании и Эфиопии, возврати-
ла Греции ее территории, отказалась от своих колоний в Африке
(Ливия, Итальянское Сомали, Эритрея).

Ныне Итальянская Республика высокоразвитое государство,
член НАТО, а также член Европейского Союза (ЕС).

 

Италия новейшего периода

Периодизация истории Италии новейшего периода

.

Государственный строй

 1 период -  Фашистская диктатура1922 – 1943 г.
2 период –  Республиканский период с 1947 до настоящего времени

1 п-д Монарх (номинально)
2 п-д  Президент.

1 п-д  Парламент из двух палат: Палата
фашей и корпораций и Сенат
2 п-д Парламент из двух палат - палата
депутатов и Сенат.

1 п-д   Политический три-
бунал из судей - офицеров
2 п-д  Высший совет магис-
тратуры.

1 п-д  На местном
уровне назначались
старосты и префекты
из фашистской
партии.
2 п-д Страна поделена
на области во главе с
правительственными
комиссарами, провин-
ции во главе с префек-
тами и коммуны во гла-
ве с мэрами.

1 п-д  Правительство во
главе с Дуче (вождем).
2 п-д  Правительство во
главе с Примьер-мини-
стром

1 п-д  Полицейские суды
2 п-д Государственный со-
вет, Счетная палата, касса-
ционный и апелляционный
суды

1 п-д Вооруженные
силы фашистской Ита-
лии
2 п-д  Армия современ-
ного образца.

Военные трибуналы, суды
присяжных

Административные джун-
ты.
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3. Франция
 

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА
По Версальскому миру (1919 г.) Франции были возвращены

Эльзас и Лотарингия, передана часть германских колоний и право
на большую часть германских репараций. Высокими темпами раз-
вивалась экономика страны. В 1930 г. доля сельскохозяйственного
производства составила 44%. Мощное развитие получили тресты
и крупные корпорации. Однако первая мировая война превратила
Францию из страны-кредитора в страну-должника.

Советская Россия (с 1917 г.) отказалась возвращать займы фран-
цузских банков, поскольку займы делались царским правительством
(все долги царские). За время войны Франция задолжала США 4
млрд. долларов.

В 1920 г. социалистическая партия раскололась на коммунис-
тов и социалистов. Однако, несмотря на сложное внутри-
политическое положение в стране, продолжала действовать кон-
ституция 1875г.

В 1919 г. была введена частично пропорциональная из-
бирательная система. Избирательный закон 1919 г. предусматривал
сочетание мажоритарной и пропорциональной системы выборов.
Каждый департамент выбирал одного депутата от 75тыс. жителей,
а число депутатов зависело от численности населения департамен-
та. Избранным считался кандидат, набравший абсолютное боль-
шинство голосов. Пропорциональная система выборов применя-
лась, когда не все мандаты были распределены по вышеуказанным
правилам. Тогда число голосовавших по департаменту в целом де-
лилось на общее число мандатов, а общая сумма голосов, подан-
ных за кандидатов из одного списка, делилась на количество кан-
дидатов, в нем указанных.

В 1927 г. правительство Р. Пуанкаре (политика консервативного
толка) восстановило мажоритарную систему (система абсолютно-
го большинства). В соответствии с законом 1927 г. Франция и ее
заморские владения делились на 612 избирательных округов, из
них девять были в Алжире и 10 — в остальных колониях; голосо-
вали французы, проживающие там, коренные жители колоний были
лишены избирательных прав.

В 30-е годы усилилась тенденция к возрастанию власти прави-
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тельства. Парламент почти ежегодно наделял правительство чрез-
вычайными полномочиями. Правительство продвигало законы уже
без одобрения парламента в чисто административном порядке.

Так, в 1939 г. (сентябре) правительство объявило войну Герма-
нии, но в соответствии со ст. 9 Конституционного закона от 19 июля
1875 г. объявление войны возможно лишь с предварительного со-
гласия обеих палат.

В мае 1940 г. немецко-фашистские войска разбили французов.
Французское правительство решило прекратить военные действия.
Германия поделила страну на две части: восток, северо-восток, се-
вер и атлантическое побережье Франции оказались оккупирован-
ными. Во второй части: юго-востоке и юге Германия сохранила
марионеточное правительство Виши (по имени г. Виши), однако в
ноябре 1942 г. были захвачены и эти области.

 
ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА

Движение французского сопротивления возглавил генерал Ш.
де Голль. Находясь в Англии, Ш. де Голль в июне 1940 г. основал
движение «Свободная Франция» (с 1942 г. «Сражающаяся Фран-
ция»). Вскоре де Голль был признан английским правительством
как «глава всех свободных французов». Летом 1943 г. был создан
единый Французский комитет национального освобождения, поз-
же реорганизованный во временное правительство Франции во
главе с де Голлем.

Летом 1944 г. англо-американские войска высадились во Фран-
ции (второй фронт). К концу 1944 г. Франция была в основном
освобождена.

В 1945 г. временное правительство Франции решило провести
выборы в Учредительное собрание для составления новой Консти-
туции и одновременно провести референдум. Избирателям пред-
лагалось ответить на два вопроса:

1) хотят ли они, чтобы была принята новая Конституция, или
остались в силе конституционные законы 1875 г.;

2) будет ли проект Конституции, принятый Учредительным со-
бранием, окончательным или он должен быть, утвержден последу-
ющим референдумом.

В ходе референдума 96,4% голосовавших высказались за приня-
тие новой конституции, 66,3% — за последующее утверждение Кон-
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ституции народным голосованием. По выборам в Учредительное со-
брание большее число голосов собрала коммунистическая партия,
второе — социалистическая, третье — МРП (Народно-республиканс-
кое движение основанное в 1944 г.). В апреле 1946 г. Учредительное
собрание завершило разработку проекта конституции, по которому
предполагалось ввести однопалатный парламент, президент лишался
права вето, права роспуска парламента, права помилования, закреп-
лялась национализация отдельных видов промышленности. Этот про-
ект в ходе референдума был отклонен.

Результаты референдума потребовали выборов нового состава
Учредительного собрания. На этот раз большее число голосов со-
брала МРП, затем коммунисты и следующие — социалисты.

Новый проект Конституции был утвержден референдумом в
октябре 1946 г. В преамбуле торжественно подтверждались права
и свободы граждан, провозглашенные Декларацией прав человека
и гражданина 1789 г. Кроме того, декларировались дополнитель-
ные политические права. Республика обязалась не вести захватни-
ческих войн. Конституция предусматривала учреждение парламен-
тской республики.

Парламент состоял из двух палат: национального собрания и
Совета республики. Национальное собрание избиралось на 5 лет
на основе всеобщего, прямого избирательного права, только Наци-
ональное собрание наделялось правом принятия законов. Совет
республики избирался коммунами и департаментами на основе
всеобщего и косвенного избирательного права.

Президент республики избирался парламентом на 7 лет и мог
быть переизбран еще на один срок. Непосредственным государ-
ственным управлением занимался Совет министров во главе с пред-
седателем. Последний назначался президентом после консульта-
ций с лидерами парламентских фракций. Председатель совета ми-
нистров представлял на рассмотрение Национального собрания
программу действий и если получал вотум доверия, то назначался
он сам и его кабинет.

Конституция 1946 г. возложила на Совет министров (правитель-
ство) коллективную ответственность перед Национальным собра-
нием.

Местное управление и правительственный контроль не изме-
нились.
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Глава VIII Конституции посвящалась Французскому союзу (на-
подобие Британского содружества наций). Объявлялось равенство
всех колоний с метрополией, которые вместе составляли Француз-
ский союз. Вопросы, общие для всего Союза, должны рассматри-
ваться в учреждаемой Ассамблее Французского союза.

В целом Конституция 1946 г. сохранила традиции рес-
публиканских конституций XIX в., но ей были присущи специ-
фические черты, обусловленные подъемом демократического дви-
жения:

1) была сохранена двухпалатная система парламента, но с огра-
ничением прав верхней палаты (Совета республики);

2) право принимать законы, было предоставлено только одной
палате — Национальному собранию, без права делегирования;

3) не предусматривались сильная и независимая от парламента
президентская власть;

4) вводился режим с зависимым от Национального собрания
правительством.

 КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ
В 1948 г. вводится мажоритарная система выборов в Совет Рес-

публики, а затем и для выборов в Национальное собрание. В соот-
ветствии с законом от 8 мая 1951 г. партия или блок партий получа-
ли все мандаты в данном округе, если набрали более 50% голосов
избирателей. Если данная система не позволяла набрать ни одной
партии необходимого числа голосов, то проводилась пропорцио-
нальная система выборов.

Изменился статус Совета республики. Законом от 7 декабря 1954
г. обе палаты уравнялись в области законодательства. Совет по пра-
вомочиям стал походить на довоенный Сенат. Тем же актом (от 7
декабря 1954 г.) определялись периоды, в течение которых Нацио-
нальное собрание считалось правомочным или неправомочным
функционировать. Ранее Национальное собрание было постоянно
действующей структурой. Вследствие этого усиливается власть
правительства.

 ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА
Непосредственной причиной падения конституционного режи-

ма Четвертой республики (через отмену Конституции 1946г.) яви-
лись события в Алжире. В апреле — мае 1958 г. там резко активи-



189

+ +

зировались правые силы (ОАС — секретная армейская организация
в числе этих сил), требовавшие подавления национально-освободи-
тельного движения. На их стороне были некоторые воинские части
колониальных войск. Начались открытые военные выступления под
лозунгом «Французский Алжир». Назревала угроза гражданской
войны и в Алжире, и во Франции. Правые и центристские партии в
парламенте потребовали передачи государственной власти с
чрезвычайными полномочиями генералу де Голлю как деятелю,
имеющему большой авторитет и в стране, и в армии.

Был разработан проект новой Конституции. Ее основу состави-
ли идеи де Голля относительно современного французского госу-
дарства. Принятие Конституции 1958 г. ознаменовало рождение
Пятой республики (существующей и по ныне).

Согласно Конституции президенту как главе исполнительной
власти предоставлялись обширные полномочия. Президент имел
право: назначать премьер-министра, а по его предложению — и
министров; законодательной инициативы; вводить чрезвычайное
положение в стране и созывать чрезвычайные сессии парламента;
передавать на референдум любой законопроект и т.д.

Вторым лицом в правительстве является Премьер-министр, ко-
торый руководит правительством во главе Совета министров.

Парламент республики состоит из двух палат: Национального
собрания и Сената. Национальное собрание избиралось прямым
голосованием, а Сенат — косвенным.

Новым органом, учрежденным на основе Конституции, являет-
ся Конституционный совет (орган конституционного контроля). В
его состав входит 9 человек со сроком полномочий в 9 лет. Они
назначаются поровну председателями палат и президентом. В со-
став входят все экс-президенты Франции пожизненно. Конститу-
ционный совет решает вопросы правильности выборов президен-
та, депутатов и сенаторов, проведения референдумов, а также со-
ответствия Конституции нормативных актов, принятых парламен-
том. Контроль за нормативными актами исполнительной власти
(постановлениями) выполняет Государственный совет (также уч-
режденный Конституцией).

Таким образом, Конституция 1958 г. создала во Франции силь-
ную президентскую республику. Режим Пятой республики сохра-
нился и после 1969 г., когда де Голль ушел в отставку.
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Франция Новейшего периода

Периодизация истории Франции по республиканским режимам

Государственный строй

1 период -  Третья республика 1875 – 1940 г.
2 период –  Четвертая республика 1946 – 1958 г.
3 период – Пятая республика 1958 – 21 в.

1 п-д Президент (номинально)
2 п-д  Президент.
3 п-д Президент

1 п-д  Парламент из двух палат:
Палата депутатов и Сенат
2 п-д Парламент из двух палат –
Национальное собрание и Совет
республики.
3 п-д Парламент из двух палат –
Национальное собрание и Сенат

1 п-д   Государственный
совет (адм. юстиция)
Кассационный суд.
3 п-д Государственный
совет (адм. юстиция)
Кассационный суд

3 п-д Конститу-
ционный совет –
орган конститу-
ционной юсти-
ции

1 п-д  Правительство во главе с Премьер-
министром
2 п-д  Совет министров во главе с Предсе-
дателем
3 п-д  Совет министров во главе с Пре-
мьер-министром

1 п-д Департаменты во главе с префек-
тами и округа во главе с супрефектами.
2 п-д Административно-территориальное
деление практически не изменилось.
3 п-д Регионы, департаменты, коммуны

Апелляционные суды

Трибуналы большой
инстанции

Трибуналы малой ин-
станции
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 4. Германия
 

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Неудачи на войне и революция в России создали в Германии
революционную ситуацию. В ноябре 1918 г. вспыхнуло восстание
военных моряков в Киле. Крупнейшие города Германии — Гам-
бург, Лейпциг, Мюнхен, Бремен — присоединились к восставшим.
Власть в свои руки брали Советы рабочих и солдатских депутатов.
9 ноября 1918г. революция победила в Берлине.

Кайзер (император) Вильгельм бежал в Голландию, Германской
империи не стало. Получив признание Берлинского совета депута-
тов трудящихся. Временное социал-демократическое правительство
объявило о выборах в Учредительное собрание. Однако социал-
демократы, по всем параметрам, демократичные не остановились
перед необходимостью пролить кровь революционного народа: 15
января 1919 г. была разогнана Берлинская демонстрация и подав-
лена Баварская советская республика в Мюнхене (март 1919 г.).

На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся в январе 1919
г., буржуазные партии получили больше голосов, чем социал-демок-
ратические. Собрание созывалось в г. Веймаре. Президентом был из-
бран Макс Эберт, член правления социал-демократической партии с
1905 г., руководитель социал-демократической партии и рейхстага с
1916 г. (был избран в знак доверия к социал-демократам).

Коалиция трех партий — социал-демократической, демо-
кратической и партии центра — составила правительство Герма-
нии во главе с социал-демократом Ф. Шейдеманом, которое уско-
рило вопрос о подписании Версальского мирного договора, утвер-
дило бюджет и приняло новую Конституцию — Веймарскую. Ее
автором был министр внутренних дел, юрист либерального толка
Гуго Прейс.

Конституция 1919 г. (Веймарская) превратила Германию в бур-
жуазно-демократическую республику во главе с президентом.

Парламент состоял из двух палат: рейхстага (нижней палаты) и
рейсрата (имперский совет). Рейсрат состоял из представителей 18
земель. Рейхстаг избирался на 4 года по пропорциональной систе-
ме. Германия была поделена на 35 избирательных округов. Каждая
партия, принимавшая участие в выборах, вносила свой список де-
путатов. Депутатские места распределялись соответственно числу
голосов: больше голосов — больше мест.
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Все важные вопросы — внешние связи, армия и флот, налоги и
финансовая система, связь и транспорт и т.д., находились в веде-
нии центра. Федеративность Германии строго дозирована.

Президентская власть в Германии напоминала монархическую.
Президент решал вопросы, которые не находили решения в пала-
тах парламента. Президент назначал главу правительства — канц-
лера республики.

Статья 165 Конституции предписывала создание рабочих сове-
тов на предприятиях и в округах.

В целом Веймарская Конституция носила буржуазно-демокра-
тический характер. Признавались свобода слова, партий, печати,
труда. Узаконен 8-часовой рабочий день, предусматривалось так-
же право рабочих на заключение коллективных договоров, призна-
валось женское избирательное право. Введены законодательные
пособия по безработице и другие демократические ценности.

 
ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ

В 1929 г. разразился мировой экономический кризис, обострив-
ший внутриполитическую обстановку в Германии. На всеобщих
выборах 1930 г. Коммунистическая партия получила 4,5 млн. голо-
сов. Опасаясь новой рабочей революции, крупные промышленни-
ки и финансисты стали связывать свои надежды и интересы с фа-
шистской партией Адольфа Гитлера. Партия была образована в 1919
г, и называлась Национал-социалистической рабочей партией Гер-
мании. Социальной базой партии были мелкобуржуазные и дек-
лассированные элементы (уголовники), крестьяне, рабочие. Про-
грамма партии возвещала создание «нового немецкого рейха».

Предусматривая наступление фашистской диктатуры, коммуни-
сты решили войти в единый блок с социал-демократами, но после-
дние отказались войти в блок, если фашисты придут к власти за-
конным путем (через выборы в рейхстаг).

В июле 1932 г. нацисты получили 13 млн., а в ноябре того же
года — 11 млн. голосов. Результаты ноябрьских выборов испугали
монополистические круги Германии. В 1933 г. Гитлер достиг ком-
промисса с канцлером Ф. фон Папеном. Президент Германии П.
фон Гинденбург, под давлением окружения и военных, пригласил
на пост рейхсканцлера (имперского канцлера) А. Гитлера. Это про-
изошло 30 ноября 1933 г. и послужило началом фашистского ре-
жима в Германии.
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Четыре обстоятельства содействовали установлению фашистс-
кой диктатуры в Германии:

1) крупная промышленная и финансовая буржуазия видели един-
ственный выход из кризиса в диктатуре;

2) мелкая буржуазия и крестьянство приняли на веру обещания
о светлой жизни от нацистов;

3) рабочий класс Германии оказался расколотым, а потому ос-
лабленным, коммунисты не были готовы бороться с фашизмом в
одиночку;

4) в стране разразился сильный экономический кризис, и тре-
бовалось твердое руководство для выхода из него.

В смутные годы кризисов и хаоса в экономике обыватель, дове-
денный до отчаяния социальными проблемами, требует жесткого
руководства и порядка, поскольку обычно выходом из кризиса (эко-
номического) служат два пути: сильная государственная, возмож-
но авторитарная власть; анархия (закон беззакония).

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УСТРОЙСТВО ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Прежде всего, с начала своего правления фашисты начали лик-

видировать буржуазно-демократические свободы. В феврале 1933
г. был принят декрет «В защиту германского народа и государства»,
отменявший свободу слова, печати, собраний. В том же месяце был
принят декрет «В защиту германского народа», наделявший нео-
граниченными полномочиями полицию. Законом от 23 марта 1933
г. депутаты-коммунисты в рейхстаге были лишены мандатов и аре-
стованы, компартия и ее пресса были закрыты и запрещены. Все
другие партии также были запрещены. Профсоюзы распустили, а
были созданы собственные профсоюзы с принудительным член-
ством.

В стране установилась монопартийная военизированная поли-
тическая система. Правительство было поставлено под контроль
партии. Партия имела штурмовые отряды (СА), охранные отряды
(СС) и воинские формирования, впоследствии ставшие вооружен-
ными силами фашистской Германии (вермахт). Преступления чле-
нов нацистской партии рассматривались партийными судами, изъя-
тыми из общей системы судов.

Закон от 24 марта 1933 г. разрешал имперскому правительству
издавать акты, обходя парламент. В августе 1934 г. законом была
ликвидирована должность президента. Вся власть передавалась
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фюреру, остававшемуся и главой правительства. Фюрер был по-
жизненным и мог назначать себе преемника.

Рейхстаг был сохранен для парадных демонстраций. Земельное
административное деление было изменено на областное. Областя-
ми управляли чиновники из центра.

Управление экономикой проводилось централизованно с помо-
щью крупных монополий. Законом от 27 февраля 1934 г. учрежда-
лись хозяйственные палаты — общеимперская и провинциальные.
Эти палаты руководились крупными монополистами. Процесс кар-
телирования (укрупнение предприятий) экономики проводился с
помощью этих хозяйственных палат. Масса мелких предприятий
ушли с арены.

В 1938 г. была введена всеобщая трудовая повинность (обще-
ственные работы в административном порядке).

Для построения «нового третьего рейха» нацистам (на их взгляд)
требовались глобальные завоевания. 1 сентября 1939 г. Германия
напала на Польшу и началась вторая мировая война. В 1945г. СССР
и страны-союзницы США и Великобритания разбили фашистскую
Германию.

Германия была поделена на 4 зоны оккупации. Командующие
зонами образовали Союзный контрольный совет. Летом 1945 г. (17
июля — 2 августа) в Потсдаме, близ Берлина, состоялась конфе-
ренция глав стран-союзниц: СССР (И.В. Сталин), США (Г. Тру-
мэн) и Британии (У. Черчилль, с 27 июля К.Эттли), которая поста-
новила: ликвидировать германскую армию и флот, предать суду
военных преступников, восстановить демократические институты.

В декабре 1946 г. было создано отдельное управление в запад-
ной зоне оккупации (англо-франко-американской). Вследствие этого
Германия была поделена на две зоны, которые впоследствии ста-
ли: на западе ФРГ, на востоке ГДР.

 
ОБРАЗОВАНИЕ ФРГ

В 1949 г. три западные зоны оккупации слились в единое госу-
дарство — Федеративную Республику Германию, оккупационные
власти утвердили новую Конституцию (Боннскую по им. города
Бонн). Конституция в основном напоминала Веймарскую. Соглас-
но ей, ФРГ делилась на 10 земель, на основе федерализма, т.е. не-
зависимые друг от друга и с независимым бюджетом. Правитель-
ство каждой из земель назначает своих уполномоченных в верх-
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нюю палату — бундесрат (Союзный Совет), нижняя палата (Бундес-
таг) избирается народом. По некоторым вопросам — изменение
конституции, передел территории, финансы — бундесрат наделялся
правом абсолютного вето.

Главой государства провозглашался президент, избираемый на
5 лет. Он предлагает кандидата на пост канцлера (главы правитель-
ства), которым во всех случаях становится лидер победившей на
выборах партии.

Важными функциями наделен федеральный Конституционный
суд, в первую очередь правом: официального толкования Консти-
туции, проверки конституционности правовых актов парламента и
т.д. Судьи Конституционного суда назначаются пожизненно. Наи-
более влиятельными партиями являются:

Христианско-демократическая партия. Социал-демократическая
партия. Партия свободных демократов.

 
ВОССОЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ

Восточная Германия некоторое время управлялась Советской
военной администрацией. Вскоре к управлению страной была при-
влечена Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ). В сен-
тябре — октябре 1946 г. в Восточной Германии были проведены
выборы в местные органы самоуправления (ландтаги). СЕПГ по-
бедила на выборах. В 1948 г. в марте Народный Совет и поручил
ему выработать конституцию будущей ГДР.

7 октября 1948 г. Народный совет объявил о создании Германс-
кой Демократической Республики и преобразовал себя во времен-
ную народную палату ГДР.

Выборы в законодательные органы ГДР состоялись в 1949 г.
В 1952 г. конференция СЕПГ приняла решение о строительстве

социализма. В 1968 г. Новая Конституция ГДР констатировала факт
победы в ГДР социалистического пути развития.

Между тем ФРГ все более обгоняла ГДР по экономике, соци-
альным и демократическим преобразованиям (хотя ГДР считалась
лучшей по развитию среди социалистических стран).

Попытки к воссоединению были единичными, но к 1990 г. уси-
лились, вследствие этого СССР выводит свои войска из ГДР, и две
Германии объединяются без кровопролития.
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Германия новейшего периода

Периодизация истории Германии новейшего периода

Государственный строй

1 период -  Веймарская республика 1919 – 1933 г.
2 период –  Фашистская Германия 1933 – 1945 г.
3 период -  Раздельные германские государства 1948 – 1989 г.
4 период – с 1990 г. Объединенная Германия.

1 п-д Президент.
2 п-д Фюрер (на первом этапе на должности рейхсканцлера, позже глава государства)
3 п-д Генеральный секретарь СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии)
4 п-д  Федеральный президент

1 п-д  Парламент из двух палат Рей-
хстаг (нижняя палата), Рейхсрат
(Имперский совет)
2 п-д Рейхстаг сохранен для парадных
демонстраций
3 п-д Законодательная палата ГДР
4 п-д  Бундестаг (нижняя палата) Бун-
десрат (орган представительства зе-
мель)

1 п-д   Верховный суд, также как орган
конституционной юстиции, земельные
суды на местах.
2 п-д  Наряду с общими судами создана
система партийных судов.
3 п-д  Централизованная система судов.
4 п-д  Судебная система, поделенная на
5 ветвей.

1 п-д Страна из 18 зе-
мель, во главе с прави-
тельствами и ландтага-
ми.
2 п-д Деление на земли
было отменено, госу-
дарство было поделено
на области во главе с на-
значаемыми чиновни-
ками.
3 п-д Окружное деле-
ние, вместо земельного.
4 п-д 16 земель (с вос-
точногерманскими) во
главе с правительства-
ми и ландтагами.

1 п-д  Правительство
во главе с Канцлером.
2 п-д  Правительство
во главе с Рейхсканц-
лером.
3 п-д Председатель
Совета министров.
4 п-д Федеральный
канцлер.

1 п-д  земельные суды на
местах.
2 п-д система особых су-
дов на местах.
3 п-д  система судов на
местах.
4 п-д Подразделения вер-
ховных судов на местах.

2 п-д Вермахт – вооруженные силы фаши-
стской Германии.
3 п-д Армия ГДР, построенная по образцу Во-
оруженных сил СССР.
4 п-д Бундесвер – вооруженные силы ФРГ.
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5. Великобритания
 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Британия по версальскому миру (окончившему первую миро-
вую войну) принадлежала к числу держав-победительниц. Однако
война ослабила ее финансово-экономические позиции, усилив лишь
военное производство. Активизировалось рабочее движение, чис-
ло тред-юнионов (профсоюзов) возросло вдвое. Наряду с этим уси-
лилась монополизация промышленности. В 1916 г. возникло круп-
нейшее объединение монополистов — Федерация британской про-
мышленности, одной из целей которой было подчинение прави-
тельства и государственного аппарата интересам монополистичес-
кого капитала.

На выборах 8 декабря 1918 г. консерваторы и либералы составили
единый блок лейбористов (рабочая партия) и провели в парламент
лишь 60 депутатов. Либеральная партия, стоявшая у власти почти 100
лет, находилась в состоянии упадка. Часть либералов перешла к кон-
серваторам, часть — к лейбористам. Как основная партия либералы
уступили место лейбористам. В 1924 г. лидер лейбористов Р. Макдо-
нальд сформировал первое лейбористское правительство. В 1929 г.
было образовано второе лейбористское правительство.

Таким образом, в Великобритании сохраняется и закрепляется
двухпартийная система: до 1923 г.— консерваторы и либералы, с
1923 г.— консерваторы и лейбористы.

Наряду с изменениями в партийной системе происходили де-
мократические изменения в избирательной системе. Первая изби-
рательная реформа была проведена в 1918-1919 гг. Согласно этому
закону все лица мужского пола, достигшие 21 года и удовлетворяв-
шие цензу оседлости (6 месяцев), получили право голоса. Женщи-
ны могли голосовать, если достигли 30 лет и владели недвижимос-
тью с годовым доходом не менее 5 фунтов стерлингов, либо состо-
яли в браке с лицом, удовлетворявшем этим требованиям. По ре-
форме 1928-1929 гг. женщинам были предоставлены избиратель-
ные права наравне с мужчинами.

В 1969 г. лейбористское правительство приняло акт о народном
представительстве, которым возрастной ценз был снижен с 21 года
до 18 лет.
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В годы первой мировой войны значительно расширились функ-
ции правительства. В 1914 г. было приостановлено действие Хабе-
ас Корпус акта и принят Акт о защите государства, законно пере-
дававший правительству на время войны всю полноту власти. После
войны акт был отменен. Однако в 1920 г. был принят закон о чрез-
вычайных полномочиях, который носил уже не временный, а по-
стоянный характер. Этот закон предоставлял правительству право
издавать от имени короля указ о введении чрезвычайного положе-
ния, если оно сочтет, что какая-либо политическая сила угрожает
общественной безопасности или нормальной жизнедеятельности
общества, а также запрещать забастовки.

В 1939 г. парламентом был принят Акт о чрезвычайных полно-
мочиях правительства в области обеспечения государственной бе-
зопасности и общественного порядка. В 1949 г. лейбористским
правительством была проведена реформа парламента, касающая-
ся палаты лордов.

Закон 1949 г. об изменении акта о парламенте 1911 г. сократил
до 1 года срок возможного вето палаты лордов в отношении нефи-
нансовых биллей. Однако верхняя палата и сейчас достаточно силь-
на, чтобы тормозить начинания нижней палаты. Тем более палата
лордов остается высшей апелляционной инстанцией в отношении
всех судов Великобритании.

На местах управление осуществлялось по закону 1972 г. двух-
ступенчатой системой органов: в графствах и округах. В 1985г. были
упразднены муниципалитеты крупных промышленных городов, что
осуществлялось в целях усиления контроля со стороны централь-
ных органов власти.

В области промышленности и экономики в целом наметилась
тенденция к государственной монополизации.

В 1945 г. был принят закон о национализации Английского бан-
ка, в 1946 г. было национализировано 800 угольных предприятий.
Вводилось регулирование экспорта-импорта, программирование
экономики, укрупнение корпораций. Все эти меры преследовали
более полное вторжение государства в сферу экономики.

 
БРИТАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

В годы первой мировой войны доминионы Британской импе-
рии являлись важной сырьевой опорой страны, а также средством



199

+ +

пополнения армии живой силой. В 1917 г. на очередной имперской
конференции за доминионами был признан статус автономных го-
сударств империи. В 1919-1920 гг. Канада, участвуя в работе Па-
рижской мирной конференции, добилась для доминиона право са-
мостоятельно подписывать мирные договоры и иметь самостоятель-
ное представительство в Лиге Наций. 6 декабря 1921 г. был подпи-
сан англо-ирландский договор, который предусматривал создание
самостоятельного доминиона — Ирландское свободное государ-
ство. Но северо-восток Ирландии (Ольстер) остался за Великобри-
танией.

В 1931 г. было принят Вестминстерский статут. Согласно стату-
ту, генерал-губернатор стал назначаться из уроженцев доминиона.
Законодательное верховенство доминиона закреплялось: при не-
соответствии законов доминиона законам метрополии действовал
закон доминиона. Британские доминионы и Британия были объе-
динены в Британское содружество наций.

В 1946 г. правительство Соединенного королевства признало
право Индии на независимость. Индия была расчленена по рели-
гиозному признаку — на Индийский союз и Пакистан. Независи-
мость также получил остров Цейлон.

В 1957 г. добились независимости колонии Золотой Берег (Гана)
и Малайская федерация (Малайзия). В 1959-1960 гг. стали незави-
симыми Кипр и Нигерия.

В 1937 г. Ирландия отказалась от статуса доминиона, а в 1948 г.
Великобритания была вынуждена признать решение Ирландии о
выходе из состава Британского содружества и провозглашении
Ирландской республики.
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Великобритания новейшего периода

Государственный строй

Монарх – символ государства
и преемственности традиций.

Парламент (палата
лордов, палата об-
щин)

Кабинет министров во
главе с Премьер-мини-
стром (лидер парламент-
ского партийного боль-
шинства).

Палата  Лордов – как
высшая судебная инстан-
ция.

Страна поделена на графства, графства на
округа, округа на общины или приходы. На
всех уровнях избираются советы,
назначающие местных чиновников (мэр и
т.д.)

Верховный суд в соста-
ве: Апелляционный суд,
Суд короны (с 1971 г.),
Высокий суд.

Апелляционный суд

Высокий суд 3 отделе-
ния: Суд королевской
скамьи, Канцлерский
суд (суд справедливос-
ти), Отделение по
семейным делам.

Суд графства

Суд магистрата
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6. Соединенные Штаты Америки
 

К началу XX в. США становятся крупнейшей мировой держа-
вой. Население страны увеличилось во много раз в немалой степе-
ни за счет эмигрантов. Большая часть национального дохода     при-
сваивалась     крупнейшими     финансово-промышленными корпо-
рациями. После первой мировой войны США из страны-должника
превратилась в страну-кредитора.

Начиная с 20-х гг. заметней стала прогрессивная тенденция, ко-
торая проявлялась в демократизации избирательной системы. В
1920 г. женщинам было дано равное избирательное право с мужчи-
нами (XIX поправка к Конституции). В 1961 г. избиратели столич-
ного округа Колумбия получили право участвовать в выборах пре-
зидента и вице-президента США (ХХІІ поправка к Конституции).
В 1964 г. запрещается ограничивать избирательные права граждан
по причине неуплаты налогов, включая налог по выборам (XXIV
поправка к Конституции). В 1971 г. избирательное право получили
все граждане по достижении 18-летнего возраста (XXVI поправка
к Конституции).

В 60-70 гг. принимаются законы в сфере образования, бытового
обслуживания, трудовой деятельности.

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРТИЙНОМ

И ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ
Организационная двухпартийная система (республиканцы-де-

мократы) сложилась в США еще в XIX в. Основным звеном партий-
ной организации явились комитеты избирательных участков, а фор-
мально высшими органами — национальные партийные комитеты
и национальные партийные конвенты (съезды).

Юридической регламентации подверглись финансовые и струк-
турные основы партийной деятельности. Немаловажную роль в
этом сыграли конституции отдельных штатов, избирательные за-
коны 1965 и 1970 гг., а также решения судов, обладающих правом
конституционного надзора. Основная опора двухпартийной систе-
мы — это хорошо подготовленный электорат, большинство кото-
рого составляет средний класс. Однако другие партии и движения
не могут при сложившейся системе рассчитывать на успех.

Другая тенденция в государственно-правовом развитии — это
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диффузия (рассредоточение) источников формирования государ-
ственной политики. Здесь большую роль стали играть различные
предпринимательские союзы, известные как группы давления. Наи-
более известная из них — национальная ассоциация промышлен-
ников, объединяющая до 70% промышленных компаний, и Торго-
вая палата. Данные структуры оказывают серьезное давление на
законодательные и исполнительные органы штатов.

Еще одной тенденцией явилась централизация государственной
власти, хотя XX, XXII, XXV поправки к Конституции законода-
тельно ограничили время пребывания одного лица на посту прези-
дента двумя сроками.

Усиление исполнительной власти сопровождалось созданием
обширного аппарата управления. К середине XX в. в США уже
действовали три типа государственных учреждений:

1) департаменты (министерства) по отдельным отраслям;
2) национальные агентства учреждения, близкие по значению к

министерствам, но не имеющие статуса последних;
3) различные временные комиссии, бюро, советы, коллегии,

администрации, создаваемые для определенных важных задач.
Первые шаги по реформированию государственного аппарата

были сделаны еще в XIX в. Закон о гражданской службе Пендлто-
на (1883 г.) установил принципы комплектования федеральных го-
сударственных служб. Предусматривались открытые конкурсы —
экзамены на замещение государственных должностей, было зап-
рещено увольнять чиновников по политическим мотивам, контроль
за выполнением закона возлагался независимый орган — комис-
сию гражданской службы.

В 1939 г. закон Хэтча «О политической деятельности» запретил
государственным служащим участвовать в политических кампани-
ях.

В 1947 году исполнительный приказ № 9835 президента Г. Тру-
мэна обязывал комиссию гражданской службы проверять полити-
ческую благонадежность кандидатов на государственные должно-
сти. Еще более ужесточил эту практику исполнительный приказ №
10450 президента Д. Эйзенхауэра (1953 г.)

«О проверке политической благонадежности и лояльности госу-
дарственных служащих», предусматривающий возможность их
досрочного увольнения. Однако, как таковой, в стране не сложи-
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лась система общегосударственной службы, каждый штат имеет
свой административный аппарат управления.

 
«НОВЫЙ КУРС» РУЗВЕЛЬТА

В 30-е гг. XX в. США поразил небывалый экономический кри-
зис. Промышленное производство понизилось до 56%, нацио-
нальный доход сократился на 48%, обанкротилось 40% банков.
Около 17 млн. человек потеряли работу, правительство Г. Гувера
ничего существенного не предпринимало. Это усложняло социаль-
но-экономическую ситуацию в стране. Демонстрации протеста и
забастовки шли волна за волной.

В 1932 г. на президентских выборах победил Ф.Д. Рузвельт —
кандидат от демократической партии. Он выступил с развернутой
программой, именуемой как «Новый курс».

Чтобы стабилизировать денежную систему, был запрещен вы-
воз золота за границу, проведена девальвация доллара, укрупнена
система банков (за счет слияния мелких банков), в результате круп-
нейшие банки получили из казны значительные кредиты и субси-
дии.

Для оздоровления промышленности создали специальное уч-
реждение — национальную администрацию восстановления про-
мышленности. В соответствии с законом о восстановлении нацио-
нальной экономики от 16 июня 1933 г. вся промышленность была
разделена на 17 групп, деятельность каждой из них регулирова-
лась составленными в срочном порядке нормативными актами —
кодексами честной конкуренции, определявшими квоты выпуска-
емой продукции, распределение рынков сбыта, цены, условия кре-
дита, продолжительность рабочего времени, уровень зарплаты и
т.д.

Для сельского хозяйства учреждалась Администрация ре-
гулирования сельского хозяйства, которая действовала на основе
закона об улучшении положения сельского хозяйства от 12 мая 1933
г. и наделялась правом регулирования цен на продукцию сельского
хозяйства и доведения их до уровня 1909-1914 г.

В целях уменьшения безработицы создается Федеральная ад-
министрация чрезвычайной помощи, замененная вскоре Админи-
страцией развития общественных работ. Создавались «трудовые
лагеря» (строительство и ремонт дорог, аэродромов). В это время
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наметился важный сдвиг в развитии социального и трудового зако-
нодательства. Законом Норриса-Лагардия (1932 г.) сужалось право
судов издавать судебные предписания по поводу трудовых конф-
ликтов. Предпринимателям было запрещено заставлять рабочих
подписывать контракт, обязывающий их не вступать в профсоюз.
В 1935 г. был принят закон Вагнера, легализовавший деятельность
профсоюзов. При этом запрещалось уголовное преследование тру-
дящихся за создание профсоюзов и участие в легальных забастов-
ках, если предприниматели не выполняли коллективный договор с
профсоюзом и нарушали закон. Для контроля за выполнением за-
кона создавалось Национальное управление по трудовым отноше-
ниям.

В 1935 г. был принят общефедеральный закон о социальном
обеспечении. Создавалось Управление по социальному страхова-
нию. Отныне пенсии по старости должны были выплачиваться
гражданину США, достигшему 65 лет, при условии если его зара-
боток за период с 31 декабря 1936 г. и по достижении им 65 лет не
превысит 3 тыс. долларов. Выплачиваемая ему пенсия будет рав-
няться 1/2 от суммы его вышеупомянутого общего заработка. Для
формирования пенсионного фонда в дополнение к другим нало-
гам устанавливался новый ежегодный налог на индивидуальные
доходы работающих по найму в размере 1% с последующим повы-
шением налога на 0,5% через каждые последующие 3 года. Для
предпринимателей в дополнение к ранее существовавшим налого-
вым обложениям вводился налог в размере 1% от общей суммы
выплаченной им зарплаты, через каждые следующие 3 года налог
повышался на 0,5%.

В 1938 г. был принят закон о справедливом найме рабочей силы,
фиксирующий максимальную продолжительность рабочего време-
ни для некоторых групп трудящихся и минимум зарплаты.

«Новый курс» явился первым прямым вторжением государства
в сферу социально-экономических отношений. Опыт «Нового кур-
са» весьма полезен, так как в пору экономического кризиса только
жесткое государственное управление может спасти страну от хао-
са и волнений. Большинство, если не все восстания  и  револю-
ции,  имеют основанием  социально-экономические основания, к
которым позже добавляются политические требования.
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РЕВИЗИЯ «НОВОГО КУРСА»
По мере выхода из кризиса торгово-промышленные корпорации

через Верховный суд стали добиваться с помощью лоббирования
отмены трудового и социального законодательства «Нового курса».

В 1947 г. был принят закон Тафта-Хартли, практически аннули-
ровавший закон Вагнера, согласно нему стачки солидарности и
стачки, «создающие угрозу национальным интересам страны», зап-
рещались.

В 1950 г. был принят закон Маккарэна-Вуда, по которому созда-
валось Управление по контролю за подрывной деятельностью. На-
чалась эпоха «охоты на ведьм», связанная с так называемой холод-
ной войной. Вскоре были приняты и другие акты, направленные
на «повышение уровня национальной безопасности страны». На
их основе, а также на основе исполнительных приказов № 9835 и
10450 была развернута кампания по «проверке лояльности», в ходе
которой подверглись преследованиям не только коммунисты, но и
просто демократически мыслящие интеллигенты. Впоследствии эта
кампания была в основном прекращена.

7. Китай



206

+ ++

С
Ш
А

 Н
овейш

его периода

Государственны
й строй С

Ш
А

П
резидент – глава государства и исполнительной власти. В

ице-президент в качестве заместителя президента. А
дмини-

страция президента осущ
ествляет руководство государством.

В
ерховны

й суд, такж
е как орган кон-

ституционной ю
стиции с

1803 г. Д
ве системы

 судов -  ш
татов

и общ
ефедеральная.

Конгресс – С
енат и палата

представителей.

Д
вухпалатны

е законода-
тельны

е собрания ш
татов

Н
ациональны

е
агентства

А
дм

инистрации
ш
татов во главе с

вы
борны

ми губер-
наторами,

Д
епартаменты

 (ми-
нистерства)

В
рем

енны
е ком

иссии,
коллегии, комитеты

 и т.д,
создаваем

ы
е на врем

я
для вы

полнения опреде-
ленны

х задач.  

 

 

В
ерховны

е Суды
ш
татов,

А
п
ел

л
яц

и
о
н
н
ы
е

суды
 ш

татов

 

 

Суды
 первой ин-

станции
О
круж

ны
е суды

М
естны

е суды



207

+ +

 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

В 1902-1904 гг. по ряду провинций Китая прокатилась волна
массовых выступлений крестьян и ремесленников. Создавались
революционные-организации под руководством «Союза возрожде-
ния Китая» во главе с Сунь Ятсеном. В 1905 г. революционные груп-
пы объединились в Китайский революционный объединенный союз
(Чжунго Гэмин Тунмэнхуэй), его президентом был избран Сунь
Ятсен. 10 октября 1911 г. в Учане (Угане) восстали солдаты, нача-
лась Синьхайская революция.

25 декабря 1911 г. Сунь Ятсен был избран президентом Китая.
Монархия была упразднена, но путем компромисса с контррево-
люционными силами. Президентом стал Юань Шикай — ставлен-
ник контрреволюции.

10 марта 1912 г. Национальное собрание (законодательный
орган) приняло временную конституцию, провозглашавшую Ки-
тай республикой во главе с президентом. Законодательную власть
осуществлял парламент в составе: сената и палаты представите-
лей. Выборы в парламент были двухступенчатыми. Избирателями
могли быть лица старше 21 года, отвечающие имущественному
цензу и цензу оседлости (2 года в одном месте). Союз либеральной
буржуазии с Юань Шикаем был вызван стремлением к заверше-
нию революции. Либералы одержали верх в Китайском революци-
онном объединенном союзе (тунмэнхуэе). Они требовали роспус-
ка партии и объединения с умеренными буржуазными партиями. В
ответ на это Сунь Ятсен организовал новую партию — Гоминьдан
(Национальная партия).

Гоминьдановцы в 1913 г. подняли восстание, подавленное Юань.
Шикаем, который после этого запретил партию. Затем Юань Ши-
кай внес изменения в конституцию и продлил срок полномочий
президента до 10 лет. Таким образом готовилась реставрация мо-
нархии, было заявлено, что Юань Шикая объявят богдыханом (ти-
тул императоров маньчжурской династии Цин). Однако в 1916 г.
Юань Шикай скончался и президентом стал бывший вице-прези-
дент Ли Юаньхун, сохранивший республику.

После первой мировой войны в Китае обострились про-
тиворечия между окрепшей национальной буржуазией и ино-
странными монополистами, действовавшими на китайском рынке.
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Активность пролетарских масс была направлена в национально-
освободительное русло. 4 мая 1919 г. в Пекине прошла демонстра-
ция студентов. В июне 1919 г. студенческие волнения переросли в
революционное движение «Движение 4 мая», к которому присое-
динились рабочие и национальная буржуазия. В 1921 г. была обра-
зована Коммунистическая партия Китая. В 1924 г. коммунисты вош-
ли в Гоминьдан. Активизация народных масс побудила встать пра-
вое крыло Гоминьдана на путь контрреволюции. Во главе контрре-
волюции встал генерал Чан Кайши — председатель ЦИК Гоминь-
дана, главнокомандующий НРА (национально-революционной ар-
мии). Началась первая гражданская война (1924-1927 гг.), которая
закончилась поражением революционных сил. Гоминьдан превра-
тился в партию крупной буржуазии и помещиков. Съезд Гоминь-
дана объявлялся верховным органом власти, а в перерывах между
его созывами — ЦИК (Центральный исполнительный комитет), в
его подчинении находилось правительство (устройство государст-
венных органов наподобие Советской России).

В августе 1927 г. началась вторая гражданская война. В это же
время в северо-восток Китая вторглись японские войска.

Гоминьдан, не сумевший дать отпор японцам, потерял часть
Восточного Китая.

Коммунисты в ходе войны создавали революционные базы (тер-
ритории, подконтрольные революционным силам). В целях объе-
динения революционных сил 7 ноября 1930 г. открылся I съезд со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов — делегатов от всех рево-
люционных баз Китая. Съезд утвердил законы о земле, о труде,
принял проект временной конституции и избрал революционное
центральное правительство Китая во главе с Мао Цзэдуном (1893-
1976 гг.) — руководителем КПК (Компартии Китая).

В апреле 1932 г. революционное правительство объявило войну
Японии и предложило Гоминьдану совместно воевать с Японией,
прекратив гражданскую войну. Однако Гоминьдан отказался пре-
кратить огонь, и война окончилась в 1937 г.

Во всех освобожденных от японцев территориях строились орга-
ны власти по принципу «трех третей»: одна треть мест — комму-
нисты, одна треть — мелкая буржуазия, одна треть — средняя бур-
жуазия и революционные помещики.

В ноябре 1944 г. Чан Кайши начал чистку в правительстве, из-
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гоняя коммунистов из военно-политического руководства, подго-
тавливая почву для новой гражданской войны.

Осенью 1945 г. Советская Армия разгромила Японскую Кван-
тунскую армию (в 1 млн. солдат) в Маньчжурии. Используя мо-
мент, КПК перевела в наступление 8 и 4 народно-революционных
(освободительных) армий. К концу 1945 г. КПК контролировала
Северный Китай с населением 150 млн. человек.

Гоминьданское правительство противодействовало наступлению
народно-освободительной армии, тем самым, развязав третью ре-
волюционную гражданскую войну (1946-1949 гг.). В январе 1949 г.
Чан Кайши обратился к руководству КПК с предложением начать
мирные переговоры, в результате которых было выработано мир-
ное соглашение.

21 сентября 1949 г. открылась первая сессия Народной полити-
ческой консультативной конференции, в работе которой принима-
ли участие делегаты от всех демократических партий и движений.
Сессия приняла статус Конференции как организации единого
фронта, закон об организации Центрального народного правитель-
ства КНР (Китайской народной республики), а также Общую про-
грамму (временная Конституция КНР). Конференция избрала ЦНП
во главе с Мао Цзедуном (великим кормчим). 1 октября 1949 г. было
провозглашено и о создании КНР. В Общей программе было опре-
делено, что КНР — государство диктатуры народа, основанное на
союзе рабочих и крестьян во главе с КПК. Высшим органом госу-
дарственной власти был Центральный народный правительствен-
ный    совет (ЦНПС), который сформировал остальные органы:
Государственный административный совет (высший исполнитель-
ный орган), народно-революционный военный совет, Верховный
народный суд и Верховную народную прокуратуру. Вместе с ЦНПС
они составили центральное народное правительство КНР. Его пред-
седателем стал Мао Цзедун, он же глава ЦНПС и Народно-рево-
люционного военного совета (НРВС), председатель ЦК КПК.

В 1953-1954 гг. состоялись первые в истории страны всеобщие
выборы в собрания народных представителей.

15 сентября в Пекине на первой сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей (ВСНП) была принята Конституция
КНР. В соответствии с ней высшим органом власти стало ВСНП, а
перерывах между его сессиями — Постоянный комитет ВСНП.
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В мае 1958 г. КПК выдвигает курс на досрочное построение
социализма, получивший название «Большого скачка» и распрост-
ранялся на все сферы жизни. Данный курс привел к внешне- и внут-
риполитическому обострению обстановки.

В начале 60-х гг. Мао Цзедун провел ревизию «Большого скач-
ка». Партия раскололась (идейно) на сторонников «большого скач-
ка» (и соответственно Мао Цзедуна) и противников. Мао Цзедун и
его единомышленники развернули кампанию под названием «Куль-
турная революция» и занялись чисткой партийных и государствен-
ных органов. В 1975 г. была принята Конституция с юридически
закрепленной политикой «Культурной революции». Были ограни-
чены некоторые права представительных органов власти. Однако
смерть Мао Цзедуна (1976 г.) привела к некоторой демократиза-
ции государственного устройства и принятию в 1978 г. новой кон-
ституции (восстанавливавшей некоторые положения Конституции
1954 г.). В стране активизировалась правотворческая деятельность,
был издан ряд кодексов и т.д.

В 1982 г. принята Конституция, закрепившая реформы в эконо-
мике, начавшиеся в 1978 г. под руководством Ден Сяо-Пина (зак-
реплялась многоукладность экономики, несколько видов собствен-
ности, при этом КПК оставалась у власти. Таким образом, не ме-
няя политической структуры государства, представилась большая
свобода для рыночных методов управления экономикой.

Благодаря реформам КНР стала динамично развивающейся стра-
ной. Недавно в КНР (конец 1998 г.) праздновалось 20-летие реформ.
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Китай новейшего периода

Периодизация истории Китая новейшего периода

Государственный строй

1 период -  1911 – 1947 Установление республиканского режима.
2 период –1947 – 21 в. КНР (Китайская народная республика).

1 п-д Президент – после 1 гражданской войны усиление его власти.
2 п-д –  Председатель КНР

1 п-д  Парламент (Палата пэров и пала-
та депутатов)
2 п-д Всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП)

1 п-д  Система судов европейско-
го образца.
2 п-д   Верховный народный суд,

1 п-д Провинциальное
деление.
2 п-д Страна поделена
на автономные райо-
ны, округа, уезды

1 п-д  Правительство во
главе с министром-прези-
дентом
2 п-д Государственный со-
вет во главе с Премьером
выдвигаемым ВСНП

1 п-д Суды территори-
альных единиц.
2 п-д Местные народ-
ные суды трех степеней

1 п-д Современная армия евро-
пейского образца.
2 п-д Китайская народно-осво-
бодительная армия.
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Раздел шестой

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВЕ
НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА

 ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО
Развитие научно-технического прогресса и связанное с ним воз-

никновение новых форм отношений обусловили появление новых
отраслей права и модернизацию существующих отраслей права.
Новые отрасли, такие как: авторское, патентное, международное
воздушное и космическое право, корпоративное, трудовое, эколо-
гическое и т.д., потребовали использования уже наработанных ин-
ститутов и источников права.

Выявляются некоторые общие тенденции в развитии права.
Прежде всего, стирается грань между публичным и частным пра-
вом. Это имеет место, прежде всего в континентальной системе
права (в англосаксонской системе права такой грани не было и ра-
нее) и связано с более мощным вторжением государства в регули-
рование экономики. Основополагающим признаком частного пра-
ва является диспозитивность (равенство сторон и возможность
выбора), в публичном праве — императивность (стороны не равны
и исключается возможность выбора), что связано с присутствием
государства в таких отношениях (например, административные
отношения). Наметилась межгосударственная унификация нацио-
нальных норм гражданского и торгового права в связи с развитием
мирохозяйственных связей и мирового рынка. Наблюдается демок-
ратизация основных (базовых) отраслей права, связанная с гума-
низацией общественной жизни-многих государств.

В гражданском и торговом праве, кроме вышеперечисленных
моментов, структурные изменения произошли в источниках права.
В странах континентальной ветви права все большее значение при-
обретает судебная практика (решения вышестоящих судов по ана-
логичным делам), хотя основным источником остается закон. В
странах англосаксонской ветви права большое значение приобре-
тает закон, хотя судебный прецедент по-прежнему играет домини-
рующую роль.

По субъектам права произошли изменения в сторону демокра-
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тизации. Правоспособность получили все граждане без всяких раз-
личий и исключений. Возраст дееспособности, в большинстве
стран, снизился с 21 года до 18 лет.

Получило развитие законодательство о юридических лицах. По-
прежнему сохраняется различие между юридическими лицами ча-
стными и публичными юридическими лицами. К первым относят-
ся коммерческие и промышленные организации, создаваемые час-
тными лицами, ко вторым — юридические лица, создаваемые го-
сударствами на основе публично-правового акта (различные орга-
ны, государственные предприятия и т.д.).

Среди частных юридических лиц существенно развилось зако-
нодательство об акционерных обществах (АО) и товариществах с
ограниченной ответственностью (Ltd). Характерны в этом отноше-
нии закон о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк
1963 г. и штата Делавэр 1967 г., французский закон 1966 г. о торго-
вых товариществах и германский закон 1965 г. Основной (устав-
ной) капитал АО образуется главным образом за счет продажи вы-
пущенных АО ценных бумаг-акций. Лица, которые приобретают
акции — акционеры — получают дивиденды (право на получение
прибыли). В размерах уставного капитала АО несет материальную
ответственность.

В связи с деятельностью акционерных обществ получил разви-
тие рынок ценных бумаг и законодательство, устанавливающее их
правовой режим. Наделенные по закону свойствами ценных бумаг
акции являются объектом права частной собственности. Операции,
связанные с покупкой, продажей ценных бумаг, осуществляются
фондовыми биржами, образуемыми в форме частных АО (США,
Англия) или в форме государственных учреждений. В связи с ком-
пьютеризацией операций в области   ценных   бумаг   наметилась 
тенденция   к  их «дематериализации». Вместо выпуска акций в
документированной форме все чаще практикуется фиксация их и
сделки с ними в памяти компьютера (наподобие безналичного рас-
чета). Одним из пионеров в этой области стала Франция, где в 1984
г. узаконен выпуск ценных бумаг в «дематериализованной» форме.

По структуре доминируют два вида АО: в США и Великобри-
тании правление и общее собрание акционеров; в Германии — прав-
ление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров; во
Франции — по выбору учредителей. Члены правления обычно пе-
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редают текущее управление наемным профессионалам-менеджерам.
Наряду с АО большое развитие получили общества с ограничен-

ной ответственностью Ltd. Примерами законодательства по поводу
Ltd. являются закон 1981 г. Германии, раздел закона о торговых
товариществах 1966 г. Франции. Общество с ограниченной
ответственностью создается как объединение лиц (уставное това-
рищество) под общей фирмой. Ответственность каждого участни-
ка кратно к размеру его вклада.

Публичные юридические лица (государственные предприятия),
участвуя в имущественном обороте, подчиняются обычно нормам
гражданского законодательства. Налоговое обложение производит-
ся в обычном порядке и эти предприятия могут быть акционирова-
ны (иметь статус АО).

Казенные предприятия являются полностью собственностью
государства и обычно имеют налоговые льготы. Они входят в сис-
тему государственного управления и, как правило, лишены хозяй-
ственной автономии (почта, телеграф и т.д.).

 
ВЕЩНОЕ ПРАВО

Существенно не изменяется и рассматривается как совокупность
правовых норм, регулирующих имущественные отношения. В кон-
тинентальной системе права сохраняется идущее еще от римского
права его деление на владение, право собственности и сервитута.
Однако защита права собственности осуществляется по-разному.

В современном французском праве известны три владельческих
иска: о прекращении действий, не посягающих прямо на само вла-
дение, но нарушающих его; о предотвращении возможного нару-
шения в будущем; о возвращении насильственно отобранного иму-
щества. Приблизительно такие же иски в Германском праве.

В англо-американской системе права все имущественные права
рассматриваются как разновидности собственности. Защита иму-
щественных прав осуществляется общегражданскими исками из
причинения вреда.

В области литературной и художественной собственности на-
блюдается расширение авторского права. Наибольшее влияние в
данном направлении оказала Бернская конвенция об охране лите-
ратурных и художественных произведений 1886 г. и Всемирная
(Женевская) Конвенция 1952 г., включая новую редакцию 1971 г.
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(Парижскую).
Сервитуты. Ограничение правомочий поземельных соб-

ственников во многом реализуется на базе публично-правовых сер-
витутов, т.е. их пользователями являются юридические лица пуб-
личного права с деятельностью на большие земельные массивы,
иногда в пределах всей территории страны.

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

Появляются новые виды договоров, обусловленные ростом ли-
цензионных соглашений (лицензия автора на использование своих
прав на патенты и т.д.).

Заметно изменился взгляд на принцип незыблемости договора.
Практика показала, в частности по договорам поставки, где воз-
можны удорожание сырья, его транзит и т.д.

Потребовалось ввести в действие гибкую юридическую фор-
мулировку. В данном случае стали применять термин «непредви-
денные обстоятельства».

 
АНТИТРЕСТОВСКОЕ (АНТИМОНОПОЛЬНОЕ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В 1890 г. в США был принят закон Шермана, направленный на

ограничение монополистической деятельности некоторых концер-
нов. Затем в 1914, 1950, 1955 гг. принимались антитрестовские за-
коны. В Европе подобные законы издавались: в Великобритании в
1948,1956,1965 и 1976 гг.; во Франции в 1945 и 1986 гг.

На нынешнем этапе антитрестовское законодательство унифи-
цируется в особую отрасль права. Однако задачи антитрестовского
законодательства в разных странах определяются по-разному. Сей-
час условно различают две системы — американскую и европейс-
кую. Американская система антитрестовского законодательства
руководствуется принципом запрета на создание монополий в ка-
ком-либо секторе рыночного хозяйства; вторая система исходит из
принципа юридической проверки деятельности фирм и пресече-
ния их монополистических злоупотреблений.

 
ИЗМЕНЕНИЕ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Значительно демократизируется положение супругов в части
уравнивания прав (женщин с мужчинами, детей с родителями).
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Большинство вступающих в брак имущественные интересы разре-
шают в легальном режиме (предписанном законом). Получили раз-
витие следующие виды режима: 1) раздельное имущество (Вели-
кобритания, Германия, большинство штатов США); 2) общее иму-
щество (Франция, часть Швейцарии, восемь штатов США) — все
нажитое в браке принадлежит совместно супругам, но личным счи-
тается добрачное имущество, а также подаренное или унаследо-
ванное (в браке); 3) отложенное общее имущество (Дания, Норве-
гия) — функционирует режим раздельного имущества, при разво-
де совместно нажитое делится поровну, причем из совместно на-
житого имущества исключается все, что предусматривается режи-
мом общего имущества.

 
ТРУДОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Трудовое законодательство постепенно складывалось как от-
расль права с начала XX в. Трудовое законодательство в основном
сосредоточилось на вопросах зарплаты; рабочего времени; охраны
труда; деятельности профсоюзов, включая их право на коллектив-
ный договор с работодателем; права на забастовку и на справедли-
вое разрешение трудовых споров.

В 1918-1920 гг. в большинстве развитых стран были приняты
законы, устанавливающие 8-часовой рабочий день, а впоследствии
40-46-часовой недели. Профсоюзы получили легальное признание
и право на заключение коллективных договоров. В 1918 г. закон о
коллективном договоре (КД) был принят в Германии, в 1919 году
— во Франции, в 1935 г.— в США. Сейчас в большинстве стран
мира соблюдаются вышеперечисленные требования (Республика
Казахстан не исключение).

Социальное законодательство развивалось менее стабильно,
поскольку механизм пенсионного обеспечения не был отработан
достаточно эффективно. Социальное страхование, медицинское
страхование и обслуживание, образование и жилищное строитель-
ство также относятся к социальной сфере, определяется соци-
альным законодательством и осуществляется через создание фон-
дов социального обеспечения.

Фонд социального обеспечения формируется из социального
страхования бюджетного финансирования «универсальной» систе-
мы. Социальное страхование формируется из взносов работников
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(1-1,5% зарплаты) и взносов работодателей (1-1,5% общей суммы
выплаченной зарплаты). К социальному страхованию относятся и
выплаты пособий по безработице, инвалидности, временной поте-
ре трудоспособности, потере кормильца.

Бюджетное финансирование будет осуществляться только пос-
ле признания лица, не имеющим средств к существованию.

«Универсальная» система предусматривает формирование пен-
сионного фонда за счет особого налога, который взимается со всех
работающих граждан, начиная с их совершеннолетия и по дости-
жении ими пенсионного возраста. Размер пенсий при этом опреде-
ляется для всех одинаковый, а пенсионный возраст довольно вы-
сок.

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Уголовное право оказалось наиболее подверженным изменени-
ям в политике. В Германии Веймарская республика (1919-1933)
использовала УК 1871 г. в модернизированном виде (без архаиз-
мов прусского феодального права).

При фашистском режиме (1933-1945) система либерально-де-
мократической законности была упразднена. Указ от 04.02.1933 г.
«В защиту немецкого народа» отменил свободу печати и собраний.
Указ от 28.02.1933 г. «О защите народа и государства» лишил депу-
татов рейхстага неприкосновенности и т.д. После поражения гит-
леровской Германии УК 1871 г. восстановлен в действии. В 1969-
1975 гг. проведена реформа УК 1871 г. в сторону демократизации.

В конце 60-х гг. в уголовном законодательстве США усилился
демократизм. В 1962 г. институтом американского права разрабо-
тан примерный УК для уголовного законодательства отдельных
штатов. На общефедеральном уровне действует УК США 1909 г.,
основная часть которого переработана в 1948 г. и включена в свод
законов США. Параллельно действующие федеральная и штатс-
кая уголовные системы порождают своего рода конкуренцию и
усиливают правотворческий процесс.

Во Франции до 1994 г. был принят новый УК с учетом преступ-
лений, получивших распространение в наше время (похищение
людей, компьютерные махинации и т.д.).

 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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После второй мировой войны в большинстве развитых стран мира
утвердился состязательный процесс, особенно в странах англосак-
сонской системы права. Эта форма процесса основывается на
процессуальном равенстве сторон, при этом «бремя доказывания»
лежит на обвинителе (никто не обязан доказывать свою невинов-
ность). Арбитром в споре обычно выступает суд присяжных
(вследствие этого судебный процесс становится состязанием в крас-
норечии и убедительности обвинения и защиты). Обвинение и за-
щита представляют судье собранные по делу доказательства, кото-
рый, основываясь на законе (иногда на вердикте присяжных, при
их участии) и своем внутреннем убеждении, выносит решение.

Смешанный процесс получил наибольшее распространение в
странах континентальной системы права (Франции, Германии, Ита-
лии и др.). Ему свойственна неоднозначность принципов в досу-
дебном (предварительном) и судебном следствии (разбирательстве).
В первой части резко ограничены средства защиты обвиняемого;
вторая основывается на гласности, состязательности и т.д. Совре-
менный вариант смешанного процесса ярко выражен в Уголовно-
процессуальном кодексе Франции 1958 г. Официальная цель уго-
ловного процесса по УПК 1958 г.— «публичный», т.е. государствен-
ный интерес. Отсюда широкие полномочия государства в лице про-
куратуры предъявлять и поддерживать обвинение, контролировать
ход предварительного расследования, включая полицейское дозна-
ние. Полиция, даже до возбуждения уголовного дела (т.е. без стро-
гой процессуальной формы), может проводить задержание подозре-
ваемых и свидетелей, их допрос, обыски, выемки и т.д. Причем за
собранными таким образом данными признается доказательная
сила.

Республика Казахстан также относится к странам кон-
тинентальной системы права, и уголовный процесс, более при-
ближен к смешанной форме.



 (1792—1750 гг. до н.э.) Законы царя Хаммурапи в Древнем 
Вавилоне 

10 в. до н.э. Чжоуское уложение о наказаниях 
(Древний Китай). 

403—221 гг. до н.э. «Книга законов» написанная Ли Куем, 
представитель школы легистов. 

2 в. до н.э.— 2 в. н.э. Древнеиндийские законы Ману. 
 

621 г. до н.э. «Законы Драконта» в Древней Спарте. 
451—450 гг. до н.э. Законы 12 таблиц (Рим). 
117—180 гг. до н.э. «Институции» Гая (Рим). 
507—511 гг. «Салическая правда» — свод обычного 

права франков. 
6 в. «Корпус юрис цивилис» кодекс Юсти-

ниана (Византия) 
7 в. «Список преступлений уголовного 

права» императора Ли Ши-Мина. 
726 г.  Эклога (Византия) 
872 г. Прохирон (Византия) 
888 г. Базилики (Византия) 
1215 г. «Великая хартия вольностей» один из 

конституционных актов Великобрита-
нии. 

13 в. Саксонское и Швабское зерцала — 
сборники обычного права Германии. 

1345 г. Шестикнижие — сборник гражданско-
го и уголовного права (Византия) 

1349 г. Законник Стефана Душана (Сербия) 
Вторая половина 13 в. «Польская правда» — свод обычного 

права поляков. 
15 в. Изложение чешского земского права. 
16 в.  «Десять книг о правах земли чешской» 

чешского юриста Викториана Корне-
лиша. 

1532 г.  «Каролина» — общегерманское уго-
ловное и уголовно-процессуальное 
право. 

1628 г. «Петиция о праве» Английского пар-
ламента 

1653 г. «Орудие управления» — конституция 
принятая генералом О.Кромвелем 
(Англия). 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
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1679 г. «Хабеас корпус акт» или «Акт для 
лучшего обеспечения свободы поддан-
ных и предупреждения заточения за 
морем» один из конституционных ак-
тов Великобритании. 

1689 г. «Билль о правах» Вильгельма Оранско-
го (Англия). 

1701 г. «Акт об устроении» или «Закон о пре-
столонаследии» один из конституцион-
ных актов Великобритании. 

1742 г. «Свод ста законов» феодальной Япо-
нии. 

4 июля 1776 г. Декларация независимости США. 
1787 г. Принятие Конституции США. 
5 августа 1789 г.  Декрет об отмене феодального режима 

во Франции. 
26 августа 1789 г. «Декларация прав человека и гражда-

нина» (основной документ Великой 
французской буржуазной революции). 

1791 г. «Билль о пра-
вах» 

Конституционный документ, содержа-
щий первые 10 поправок к конституции 
США.  

13 сентября 1791 г. Конституция легитимировавшая кон-
ституционную монархию во Франции. 

25 сентября 1792 г. Декрет Конвента объявивший Фран-
цию Республикой. 

24 июня 1793 г. Конституция Франции легитимиро-
вавшая республиканский режим. 

1795 г. Конституция Франции узаконившая 
режим Директории. 

1799 г. Конституция Франции узаконившая 
режим Консульства (империи). 

1804 г. Принятие Французского гражданского 
кодекса (Наполеона). 

1806 г. Принятие Французского гражданско-
процессуального кодекса. 

1808 г. Принятие Французского уголовно-
процессуального кодекса. 

1810 г. Принятие Французского уголовного 
кодекса. 

1814 г. Хартия установившая режим легитим-
ной конституционной монархии. 

1830 г. Хартия установившая режим июльской 
монархии во Франции (правление Луи-
Филипа). 

1848 г. Конституция вновь объявившая Фран-
цию Республикой. 
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1848 г. Пьемонтский статут в Италии. 
1850 г. Конституция Германии (республикан-

ская) 
1852 г. Конституция Франции узаконившая 

режим Луи-Наполеона (второй импе-
рии). 

1862 г. май «Гомстед — акт» — о праве фермерст-
вовать на западе США. 

1862 г. сентябрь Прокламация о ликвидации рабства в 
США. 

1865 г. февраль Принятие 13 поправки к Конституции 
США, отменяющей рабство. 

1867 г. «Акт о Британской Северной Америке» 
(Великобритания и Канада). 

1871 г. Конституция Германии (имперская) 
1871 г.  Уголовный кодекс Германии. 
1875 г. Конституция Франции, восстановив-

шая республиканский режим (Третья 
республика). 

1877 г. Принятие уголовно-процессуального и 
гражданско-процессуального кодексов 
Германии. 

1889 г. Конституция Японии (по образцу 
Пруссии). 

1890 г. Уголовно-процессуальный кодекс Япо-
нии. 

1891 г. Принятие Конституции Бразилии. 
1896 г. Германское гражданское уложение. 
1897 г. Торговый кодекс Германии. 
1911г. «Акт о парламенте» один из конститу-

ционных актов Великобритании. 
1914 г. «Закон о Гомруле» предоставлявший 

Ирландии автономию. 
1919 г. Веймарская конституция Германии. 
1925 г. Закон «О правомочиях и прерогативах 

главы правительства» в Италии (давал 
большие полномочия премьер-
министра Б.Муссолини) 

1926-27 гг. Законы «О защите государства» в Ита-
лии (укрепляющие власть фашистов). 
 

1933 г. февраль-март Декреты фашистского режима «В за-
щиту германского народа и государст-
ва» и «В защиту германского народа» 
(нормативные акты фашистской Гер-
мании) 
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1939 г. Акт о чрезвычайных полномочиях пра-
вительства в области обеспечения го-
сударственной безопасности и общест-
венного порядка в Великобритании. 

1946 г. октябрь Конституция Франции (режим Четвер-
той республики). 

1947 г. Конституция Японии, устанавливавшая 
режим конституционной монархии. 

10 декабря 1947 г. Мирный договор между Антигитлеров-
ской коалицией и Италией. 

22 декабря 1947 г. Конституция Италии (провозглашав-
шая республику) 

1949 г. Принятие Конституции ФРГ. 
1958 г. Конституция генерала де Голля (режим 

Пятой республики) 
31 августа 1990 г. Заключение договора об объединении 

Германии (ФРГ и ГДР). 
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