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ГОРОДСКОЕ ПРАВО, совокупность правовых обычаев, требований городских статутов, положений, жалованных 
грамот, а также уставов цехов и гильдий; важнейший элемент городского самоуправления в средние века.

Включало право городской общины (коммуны во Франции, тауна и сити в Англии, штадтов в Германии) издавать свои 
местные законы, создавать собственные органы власти, в том числе избирать бургомистра, распоряжаться каз ной, 

осуществлять суд, поддерживать порядок с помощью собственной полиции и ополчения. Основные элементы 
городского самоуправления: предоставление городу налоговых льгот и вольностей; отсутствие деления на свободных и 
несвободных - если кре по ст но му удавалось бежать в город и там прожить, не выходя за его стены, ровно 1 год и 1 день, 

он уже не являлся чьей-то собственностью (отсюда известное изречение «городской воздух делает свободным»).
Городское право возникало на основе договора с сеньором, в силу которого город выкупал у сеньора (короля, герцога, 

архиепископа) определённую независимость. Наибольшего развития с точки зрения самоуправления и вольностей 
достигли имперские города в Германии. По названию городов возникали разновидности (системы) городского права 
(любекское, гамбургское, магдебургское и др.). Так, содержание любекского права сводилось к формуле: «Любек и 
дружественные ему города вольны самостоятельно принимать законы и предоставлять своим жителям привилегии, 

которые сочтут полезными для развития торговли». На основе городского права развивалось сотрудничество городов 
(Ганзейский союз) и сформировалось купеческое (торговое) право.



Источники городского права:
местные обы чаи и вольности;

законы (хартии, жалованные сеньорами);
статуты городских властей;
решения городских судов;

реципированное римское право;
влияние ленного и канонического права;

торговое, морское, вексельное и цеховое право.



Городской состояние бюргерство обладал рядом привилегий: личная свобода, подсудность городскому суду, 
участие в городском ополчении, право участия в выборах органов городского управления. Но бюргерство 

распадалось на социальные слои:

1) патрициат - наследственная замкнутая группа городской аристократии (мастера, купцы);

2) средние слои - ремесленники, торговцы (лоточники, разносчики), домовладельцы;

3) плебейские слои - наемные работники, беднота.



Великая хартия вольностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) — политико-правовой 
документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну 

Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой 
Англии. Главное, для чего была у короля истребована хартия - установление обеспечивающего мир в 
Англии равновесия между прерогативами короля и правами его вассалов - достигнуто не было. Этому 

способствовали не только далекие от радушия отношения между короной и крупнейшими баронами, но 
также позиция церкви. Папа Римский объявил хартию незаконной, несправедливой, опасной для короля и 

лживой для его подданных, недействительной во всей своих частях изначально и до конца.



Магдебургское право ре гу ли ро ва ло дея тель ность городской вла сти, су да, его ком пе тен цию и по ря док су до 
про из вод ст ва, во про сы зе мель ной соб ст вен но сти «в пре де лах го ро да», ус та нав ли ва ло на ка за ния за 

различные ви ды пре сту п ле ний и так далее; осо бое ме сто за ни ма ли нор мы, ре гу ли ро вав шие тор гов лю и ре 
мёс ла, дея тель ность це хов и ку печеских гиль дий, по ря док на ло го об ло же ния.

Магдебургское право яви лось юри дическим за кре п ле ни ем ус пе хов го ро жан в борь бе с фео да ла ми за са мо 
стоя тель ность. Оно пре дос тав ля ло го ро ду пра во на са мо уп рав ле ние и собственный суд, пра во зе мель ной 

соб ст вен но сти и ос во бо ж де ние от боль шей час ти феодальных по вин но стей.
Магдебургское право бы ло вос при ня то (ре це пи ро ва но) многими го ро да ми Восточной Гер ма нии (Гал 

ле, Дрез ден и другими), Восточчной Прус сии (так называемое кульм ское, или хелмн ское, пра во - Kulmer 
Recht), Си ле зии, Че хии, Венг рии, Поль ши и Лит вы (с XIV века), а за тем Га ли ции и Бе ло рус сии (с XVI 

века), где его ино гда на зы ва ли не мец ким пра вом.
Магдебургское право дей ст во ва ло до XVIII-XIX веков, хо тя зна че ние его по сте пен но умень ша лось.



Формирование Любекского права началось со становления города Любека в качестве вольного имперского города. 
Права, дарованные герцогом Генрихом Львом, были расширены привилегиями, которые дали императоры Священной 

Римской империи Фридрих I (1188 год) и Фридрих II (1226 год) (древнейший сохранившийся латинский текст 
датирован 1227 годом). Затем толкования давались также постановлениями Любекского суда шеффенов.

Любекское право получило значительное распространение в Европе: более сотни городов побережья Балтийского моря, 
в первую очередь члены Ганзы, восприняли от Любека привилегию на использование его норм и правил. С этим 

принятием признавалась также высшая юрисдикция суда Любека для этих городов. К концу средневековья Любекское 
право постепенно слилось с Гамбургским правом 1270 года. Первая систематизация Любекского права, проведённая 

городским управлением, которое регистрировало правовые постановления и систематизировало их, произошла в 1263 
году и обобщила 90 статей, к 1586 году статей было уже 418, среди них были и заимствованные из Гамбургского права. 

Подробнейший комментарий Любекского права составлен в 1642 году. Право Любека распространилось в городах 
Северного и Прибалтийского региона, в том числе в Великом Новгороде, и являлось определяющим в рамках 

Ганзейского союза. Немецкое купечество, помогая Тевтонскому ордену в колонизации Пруссии, требовало введения в 
новых городах Любекского права, что приводило бы к их меньшей зависимости от Ордена, но вело к контролю со 

стороны Любека, с 1268 года бывшего центром Ганзейского союза. Города, входившие в Ганзу, имели право свободной 
торговли на чужой территории, что не было выгодно для Тевтонского ордена, поэтому Любекское право большого 

распространения в Пруссии не получило и было принято только в Бранденбурге, Брауенсберге, Эльбинге и Мемеле.  
Датским королём Эриком IV в 1248 году Любекское право было пожаловано Ревелю (нынешнему Таллину). Любекский 

магистрат стал высшей инстанцией для Ревеля и ревельский магистрат получал разъяснения по спорным вопросам 
(Ordeele) из Любека. Таким образом, Любекское право действовало не в том виде, в каком было при его рецепции, но и 

с позднейшими изменениями. В то же время города юго-западной территории Руси получили пожалованное от 
польских королей магдебургское право. В Польше Любекское право было введено в 1237 году в Щецине, в Тчеве в 
1258—1260, в Гданьске в 1261—1263 годах, однако последние два города в XIV веке под влиянием крестоносцев 

перешли к магдебургскому праву.



Особенности:
Хартии, пожалованные городам императорами Священной Римской империи, давали им право чеканить 
монету, вести торговлю, возводить крепостные стены, молоть зерно, ловить рыбу, устраивать ярмарки, 

принимать некоторые собственные законодательные акты не обращаясь к монарху, определяли границы 
городов.

Любекское право предусматривало управление городом через магистрат (нем. Rat - совет), состоящий из 20 
членов, обычно избираемых от цехов на два года. Исполнительную власть составляли до четырёх 

назначаемых бургомистров, в том числе обер-бургомистр.
Частью Любекского права стал Ганзейский устав, регулировавший вопросы морского права и торговли. К 

1608 году печатное собрание систематизировало городское право по шести разделам: общие правила, 
наследственное право, договорное и обязательственное право, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, вопросы корабельных дел.
Любекское право в целом сохранялось до XVIII века, а в отдельных местностях — до общегерманской 

кодификации 1896 года и по некоторым вопросам даже до 1945 года.
Любекское право было жёстким, особенно в санкциях по государственным преступлениям. Так, с 1285 года 

в немецких городах практиковалась смертная казнь фальшивомонетчиков путём сварения в кипятке или 
скальпирования.

В то же время Любекское право подрывало привилегии дворянства и вело к возникновению зачатков так 
называемого среднего класса. К примеру, если крепостному удавалось пробраться в город и прожить там 
больше года, он уже не считался крепостным. В те времена появилась поговорка: «Городской воздух — 

воздух свободы».



ГАНЗА (нем. Hanse), торговый и политический союз северонемецких городов в 14 (окончательное 
оформление) — 16 вв. (формально до 1669) во главе с Любеком. Ганзе, осуществлявшей посредническую 

торговлю между Западной, Севеврной и Восточной Европой, принадлежала торговая гегемония в Северной 
Европе. Первые купеческие гильдии появились уже в 12 в. К 14 в. в Германии они достигли расцвета.

В начале 13 в. был создан торговый союз немецких купцов на острове Готланд. В него вошел Кельн и 29 
других городов. Готландский союз получил важные привилегии в торговле с Англией, Фландрией, Русью и 

некоторыми другими регионами. Готландский союз стал конкурентом Ганзы.



Характерной чертой и средневекового торгового права было то, что оно вырастало из практики. В этот 
период оно существует, прежде всего, в форме обычая - usus, consuetude mercatorum. Однако оно не только 
отражало сиюминутные потребности купеческой деятельности, но и чутко реагировало на изменявшуюся 

конъюнктуру отношений в обществе в целом, вводя новые нормы и изменяя старые. 



Цех— торгово-ремесленная корпорация, объединявшая мастеров одной или нескольких схожих профессий, 
или союз средневековых ремесленников по профессиональному признаку. Возникновение цехов было 

связано с отделением промышленности (ремесла) от земледелия и города от деревни. В Италии цехи стали 
появляться в IX—X веках, во Франции — в XI веке, в Германии и Англии — в XII—XIII веках. Расцвет 

цехового строя в ряде стран Западной Европы пришёлся на XIII—XIV века. Внутри отдельных мастерских 
цехом устанавливалась трёхчленная иерархия: мастер, подмастерья, ученики. Подмастерье — это 

высококвалифицированный платный работник. Ученик сам должен платить мастеру за обучение. Чтобы 
стать мастером, подмастерье должен был представить одобренный цехом шедевр — образец 

самостоятельной работы. Со временем переход подмастерья в мастера стал затруднительным, возник 
особый слой «вечных подмастерьев», а цехи замкнулись. Для защиты своих интересов подмастерья 

создавали особые организации — компаньонажи и братства — союзы взаимопомощи и борьбы с 
мастерами. В XIII—XV веках окрепшие цехи в ряде городов Европы вступили в борьбу с городским 

патрициатом, начались так называемые «цеховые» революции за власть в городе. В ряде городов, таких, как 
Кёльн, Флоренция, Базель и других, цехи победили. В XIV—XV веках цехи постепенно стали превращаться 

в тормоз прогресса и роста производства; кроме того, наметилось расслоение цехов на более богатые и 
сильные (так называемые «старшие», или «большие») и более бедные (так называемые «младшие», 

«малые») цехи. Это характерно для таких крупных городов, как Флоренция, Перуджа, Париж, Лондон, 
Базель и других. Старшие цехи начали господствовать над младшими, и последние постепенно утрачивали 

свою самостоятельность. В Великом княжестве Литовском первые цехи появились в XIV веке с 
утверждением в некоторых городах магдебургского права. Цехам на этих территориях предшествовали 

братства — объединения ремесленников, не имевшие письменных уставов. В XVI веке количество цехов 
заметно увеличилось. В целом в Великом княжестве Литовском цехи развивались по западноевропейским 

образцам, но при этом имели и некоторые особенности, как то: совмещение традиционных для этой 
местности норм ремесленных объединений с заимствованными нормами магдебургского права; 

преобладание смешанных цехов, объединявших ремесленников нескольких специальностей; отсутствие 
жёсткого конфессионального разделения.



Гербы цехов в городе в Чешской Республике с символикой различных 
европейских средневековых ремёсел



Власть была сопряжена с землевладением. Во Франции право собственности приобрело наиболее классическую форму, 
свойственную всему средневековому западноевропейскому праву. Для него была характерна иерархическая структура, 
условность, ограниченный характер. В X-XI веках наблюдается процесс передачи земельной собственности королю, 
крупным земельным собственникам, церкви с получением их обратно в виде феодов — наследственных держаний. 

Вассал имел право владения и пользования землей. Все доходы с этой земли считались его собственностью. Однако в 
праве распоряжения он был ограничен: не мог отчуждать, не мог распорядиться на случай своей смерти. Лишь с XIII 

века у вассалов появляется право отчуждать феоды без согласия сеньоров, но при условии особой платы. Существенные 
особенности отличали правовое положение крестьянского надела. В период раннего средневековья во Франции 

сложилось два вида крестьянского землевладения — землевладение лично зависимых крестьян (сервов) и 
землевладение лично свободных крестьян {вилланов). Крестьянский надел серва находился в его владении и 

пользовании. Этот участок был в «мертвой руке», т. е. без разрешения господина серв не имел права совершать с этим 
участком никаких сделок. Даже в случае смерти все имущество серва переходило господину. Такое правило «мертвой 

руки» просуществовало в средневековом праве до XIII в. Затем этот надел стал передаваться по наследству при условии 
уплаты господину. Теперь за владение и пользование земельным наделом сервы ежегодно платили господину 

натуральный и денежный оброк. Зависимость от господина определялась еще рядом прав господина, например, право 
«первой брачной ночи». Сервы подлежали суду своего господина, который осуществлял над ними как судебную, так и 

внесудебную расправу. Наделы лично свободных крестьян — это земельные участки, за которые было необходимо 
нести повинности в пользу сеньора, которые определялись обычным правом. Земельно-правовые отношения между 
сеньором и свободным держателем по французскому обычному праву характеризовались следующими чертами: 1) 

свободный держатель обязан был периодически, когда этого потребует сеньор признавать зависимость своего 
земельного участка от сеньора; 2) сеньор получал ежегодную подать, а кроме этого мог потребовать десятину или 

отработку барщины от 3 до 12 дней в году; 3) сеньор имел право на баналитеты, что являлось правом на получение 
взносов за использование крестьянином мельницы сеньора, чтобы смолоть зерно, возможности давить виноград на его 

прессе, печь хлеб в его пекарне и т. п.; 4) за сеньором закреплялось исключительное право охоты на крестьянских 
землях. Свободный держатель имел широкие права по распоряжению своим наделом: оставить в наследство, подарить, 

заложить, без разрешения сеньора, который, однако, при перемене владельца получал пошлину



Все повинности в его пользу сохранялись. Обычное право Франции еще не закрепило такого понятия, как 
право собственности. При рассмотрении споров по вопросам права на недвижимость имелось в виду такое 

понятие, как владение. Под владением понимали такое право лица над вещью, которое в случае его 
несоблюдения можно быто защитить в судебном порядке. Многие поздние обычаи предусматривали 

передачу владения путем простого оформления соответствующего договора. Одним из самых 
распространенных договоров был договор займа. Каноническое право запрещало взыскание процентов по 
займу. Для того, чтобы обойти этот запрет существовало несколько путей. Например, заключался договор 

об установлении ренты, при котором лицо, приняв в долг определенную сумму денег, обязывалось 
заимодателю уплатить определенную денежную ренту. Способом обхода этого запрета являлся также залог, 
который в XVII—XVIII веках превратился в ипотеку. Кредитор получал земельный участок должника во 

владение не прямой передачей, а через запись в залоговой книге. И хотя в это время все большее значение 
при заключении сделок начинают приобретать документы, в крестьянской среде все еще предпочитают 

следовать обычаям. Например, при переходе земли продолжали призывать 12 свидетелей и 12 мальчиков. 
Каждому из мальчиков, наблюдавших ввод во владение, драли уши и давали пощечины, чтобы они лучше 

запомнили происходящее и могли быть свидетелями в будущем.



Характерную черту средневекового периода составляет факт постоянного падения ценности монеты 
вследствие сокращения содержащегося в ней количества благородного металла. Это являлось прежде всего 
последствием крайнего несовершенства техники в области чеканки монеты; последняя производилась при 

помощи молота и получала посредством щипцов форму диска.
Первые упоминания о векселе возникли в Древнем Мире, но традиционно принято разделять историю 

вексельного обращения на три периода - итальянский, французский и немецкий. Согласно наиболее 
распространенной точке зрения, появление векселя относится к XII столетию, родиной векселя является 

Италия; но надо учитывать, что ранний прототип векселя был исключительно способом перемещения 
денег, чтобы избежать перевозки их, сопряженной с расходами и с опасностью от грабежа. Тем самым 

первоначально вексель облекался в форму переводного письма. Переводное письмо являлось прототипом 
именно переводного векселя: место платежа по переводному письму никогда не совпадало с местом его 
выдачи; поэтому и переводной вексель сохранял черты своего происхождения вплоть до конца XIX в. в 
императивном требовании законодательства о совершении платежа в другом месте, чем место выдачи 

переводного векселя



Первые упоминания о векселе возникли в Древнем Мире, но традиционно принято разделять историю вексельного 
обращения на три периода - итальянский, французский и немецкий. Согласно наиболее распространенной точке зрения, 
появление векселя относится к XII столетию, родиной векселя является Италия; но надо учитывать, что ранний прототип 
векселя был исключительно способом перемещения денег, чтобы избежать перевозки их, сопряженной с расходами и с 

опасностью от грабежа. Тем самым первоначально вексель облекался в форму переводного письма. Дальнейшее развитие 
вексель получает во Франции, где он начинает применяться как средство платежа и неотъемлемая часть договора, что 

было закреплено в полном своде экономических законов 1808г. Английское средневековое право с начала XIV в. твердо 
исходило из принципа что "слабоумный или безумный не отвечает за преступление". Исключалась ответственность лица 
в случае самообороны при преступлениях, направленных против личности. Учение о соучастии, разработанное судебной 

практикой, исходило из принципа: "кто совершает нечто через другого, делает это сам". Тяжесть вины соучастников во 
многом определялась тем, действовал ли соучастник до или после совершения преступления. Соучастие до совершения 

преступлений, например, в форме подстрекательства, влекло, как правило, ответственность, равную ответственности 
"главного исполнителя", после совершения преступления - более мягкое наказание. Вместе с понятием соучастия было 

создано учение "о разной степени преступности": "главного участника преступления I степени", совершившего 
преступление, "главного участника преступления II степени", не принимавшего непосредственного участия, но 

присутствовавшего на месте совершения преступления, "дополнительного участника", до совершения преступления 
помогавшего советом преступнику и не препятствовавшего совершению преступления.



В средневековом уголовном праве сложилось деление всех преступлений, ставшее традиционным, на три 
группы: измена (treason), фелония (felony) и мисдиминор (misdimeanour). Другая классификация 

преступлений носила чисто процессуальный характер. Это - преступления, которые преследовались по 
обвинительному акту (pleas of the Crown или indictable offences) и рассматривались в суде присяжных, и 

малозначительные правонарушения (petty offences), которые рассматривались в суммарном порядке 
(summary conviction).

Первым в XIII в. сложилось понятие фелонии, которая каралась, наряду со смертной казнью, конфискацией 
имущества. Об этом свидетельствует само слово felony, происходящее от слова fee - феодальное владение и 

Ion, что означает цену.
К числу фелонии и относились такие тяжкие преступления, как тяжкое убийство (murder), простое 

убийство (manslaughter), насильственное проникновение в чужое жилище ночью с целью совершения 
фелонии (burglary), похищение имущества (larceny) и др. Самым тяжким преступлением стала измена 

(treason), выделившаяся из числа других преступлений в XIV в. Измена могла быть совершена по "общему 
праву" или посредством нарушения долга верности королю со стороны его подданных, что называлось 
великой изменой (high treason), или - долга верности подчиненного человека своему господину (малая 
измена - petty treason). В этом случае признавалось изменой только умерщвление вышестоящего лица, 

например, убийство вассалом своего сеньора, женой - мужа или священником - своего епископа.



В целом система наказаний Англии и Германии мало чем отличались друг от друга. Так в Англии 
основными видами наказания были:

1. казнь;
2. калечащие наказания;
3. позорящие наказания;

4. помещение в работный дом, ссылка, направление на галеры.
Наказания в Германии, согласно «Каролине»:

1. смертная казнь;
2. членовредительские и телесные наказания (урезание языка, ушей, сечение розгами);

3. позорящие наказания (клеймение);
4. изгнание;

5. тюремное наказание;
6. штраф, конфискация имущества;

7. дополнительные наказания: терзание раскаленными щипцами перед казнью и волочение к месту казни.
«Каролина» содержала ряд новшеств, касающихся пыток как средства доказательства. «Каролина» не 

регламентировала порядок и приемы самой пытки, хотя существовало более 50 видов пыток. Признание 
обвиняемого должно быть высказано в момент приостановления пытки и повторено вне камеры пыток. От 
пыток освобождались больные люди, инвалиды, старики, малолетние, иногда лица из высших сословий. 

Проводились пытки в присутствии судьи, двух шеффенов и писца.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовный процесс средневековой Англии и Германии носил свои 
характерные черты.

В Германии сложилась система, характерная для законодательства большинства западноевропейских стран того 
периода. Правовые документы того периода носили ярко выраженные черты заимствования римского права.

Английский же уголовный процесс имел ряд своих особенностей, возникших вследствие островного положения 
государства, как, например, развивающийся институт присяжных и «право справедливости».

Общим же для уголовного процесса данных стран являлась резко возросшая роль церкви в судопроизводстве и широкое 
применение различного рода пыток.

Пытки являлись неотъемлемой частью уголовного процесса этих двух стран.
Развитие инквизиционного процесса ознаменовало собой новый этап в развитии уголовного права и процесса 

средневековой Европы, имеющий свои яркие особенности и потому, особенно интересный.



САМ-СЕДЬМОЙ-процессуальная норма в средневековой Германии, требовавшая единогласного 
подтверждения шестью свидетелями виновности или невиновности обвиняемого.
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