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ЛЕКТОР: 

КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

ДОЦЕНТ КАЗАЧАНСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА ГЕРМАНИИ 

ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ если в Англии и Франции к XIV веку 
обнаруживается тенденция к преодолению 
феодальной раздробленности и созданию 
централизованного государства, то в Германии к 
этому моменту имеет место обратный процесс;  



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ в Германии как и в других странах, имело место 
активное развитие товарно-денежных 
отношений, однако темпы развития этих 
отношений были неравномерны; 



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ в Германии в этот период отсутствовало   
политическое, и национальное единство: она 
состояла из фактически самостоятельных 
феодальных владений; 



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ если в Англии и Франции подъем торговли и 
промышленности привел к объединению 
интересов в пределах всей страны, а таким 
образом к политической централизации, то этот 
же процесс в Германии привел лишь к 
группировке интересов по провинциям, вокруг 
местных центров и,  соответственно, к 
политической раздробленности; 



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ именно   политическая раздробленность явилась 
причиной длительного  существования в этой 
стране феодальных элементов; 



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ развитие феодализма в Германии происходило 
более медленными темпами, и более 
неравномерно, нежели в других странах;



ОСОБЕННОСТИ:

⚫ это связано с тем, что в Германии оказались 
более устойчивыми первобытнообщинные 
учреждения, в особенности сельская община 
(марка), которая оказывала упорное 
сопротивление росту крупного землевладения. 

   Но, тем не менее, к концу XI – началу XII века 
процесс феодализации Германии был завершен.  



Что повлекла за собой политическая 
раздробленность?   

⚫ сохранение в течение длительного времени менее 
развитых, чем в других странах Западной Европы 
феодальных отношений;   

⚫ замедление темпов развития товарно-денежных 
отношений в различных ее частях.



Чем были обусловлены эти явления: 

⚫ во-первых, между отдельными частями империи 
отсутствовали экономические связи; 

⚫ во-вторых, достаточно сильным было влияние на 
политическую жизнь католической церкви;



Чем были обусловлены эти явления:

⚫ в-третьих, крупные города, которые постепенно 
превращались в городские республики, были 
обособлены; 

⚫ в-четвертых, постоянные междоусобные войны в 
конечном счете вели к ослаблению центральной 
власти и усилению политической власти местных 
феодалов.



История феодальной Германии делится на 
следующие периоды:

⚫ Первый период – период феодальной 
раздробленности (образование «Священной 
римской империи германской нации») и 
преобладание обычного права (X-XIV вв.).

⚫ Второй период – период олигархии 
курфюрстов, сословно-представительной 
монархии и рецепции римского права (XIV-XVII 
вв.).

⚫ Третий период – период княжеского 
абсолютизма и образования национального 
права (XVI-XVIII вв.).



Население феодальной Германии

⚫ Два основных класса: феодалов-землевладельцев 
и эксплуатируемое ими население.



Население феодальной Германии

⚫ Структура класса феодалов определяется   
отношениями земельной собственности. 
Наиболее крупным собственником был король.



Население феодальной Германии

⚫ В IX – X вв. в Германии наблюдается усиление 
королевской власти. 



Предпосылки:

⚫ многочисленные крупные и средние земельные 
собственники нуждались в помощи сильной 
королевской власти;  власть необходима им для 
захвата общинных земель и закрепощения 
свободных общинников;



Предпосылки:

⚫ в сильной королевская власть  нуждаются   также 
монастыри  и епископы,  которые были 
заинтересованы в расширении церковных 
земель.



Предпосылки 

   Эти предпосылки  были успешно использованы  
королями Саксонской династии. При первых ее 
представителях (Генрих I, Оттон I)  и 
складывается Германское раннефеодальное 
государство. 



Предпосылки

   В отличие от Франции и Англии, где возникает 
централизованное государство, Германии на всем 
протяжении своей феодальной истории 
оставалась раздробленной. 



ПРИЧИНЫ:

⚫ во-первых, особое значение имел длительный конфликт 
между государством и церковью; 

⚫ во-вторых, борьба между германскими императорами и 
римскими папами;  

⚫ в-третьих, важную роль в процессе децентрализации 
Германии сыграли   внешнеполитические факторы 
(агрессивная внешняя политика, которая была 
направлена на захват и насильственное присоединение 
славянских земель и земель Северной Италии);  это 
привело, 

⚫ в-четвертых, к искусственному объединению германских 
герцогств в империю, которая получила название 
«Священная римская империя германской нации».



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Центр высшей государственной власти - 
королевский двор (члены королевской семьи, 
их слуги, министериалы, служащие, которые и 
составляли правительственный аппарат).  



Период раннефеодальной монархии:

⚫ При королевском дворе постоянно находилось 
значительное число церковных и светских 
феодалов. Из их среды происходили высшие 
сановники: капеллан, дворецкий, канцлер.



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Канцлер  - главное должностное лицо в 
государстве (ведал   всеми делами 
государственного управления).



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Обслуживающий персонал: министериалы 
(дворцовая служба, правительственные дела).  



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Собрания феодалов (определяли компетенцию 
короля, издавали законодательные акты, 
вступали в переговоры с папой, производили 
назначения на высшие государственные 
должности, предоставлялись лены).



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Совет из высших представителей знати 
(совместно с  ними король рассматривал 
наиболее важные дела).



Период раннефеодальной монархии:

   В IX-XIII вв. в Германии завершается процесс 
феодализации. Для него характерно: медленные 
темпы т.к. сельская община (марка) оказалась 
более устойчивой, нежели в Англии.



Период раннефеодальной монархии:

⚫ К концу XII века в Германии складываются три 
основных класса: 

  класс феодалов,  
  класс крестьян  
   класс горожан.



Период раннефеодальной монархии:

   Государственный строй Германии 
характеризовался рядом черт, отличавших его от 
государственного строя других государств 
Европы. 

⚫ Во-первых, короли, а затем и императоры, были 
выборными. 

⚫ Во-вторых, власть местных феодалов была столь 
значительной, что они фактически превратились 
в самостоятельных государей. 



Период раннефеодальной монархии:

   Фактически Германией с конца XIII века 
управляла группа из семи князей. Они получили 
название «курфюрсты», т.е. князья-избиратели. 



Период раннефеодальной монархии:

  В 1356 году была издана Золотая Булла, согласно 
которой император Германии избирался 
коллегией курфюрстов. Состав этой коллегии 
был точно определен. Этим документов 
фактически закреплялась феодальная 
раздробленность:



Период раннефеодальной монархии:

⚫ выборы императоров производились большинством голосов;   
⚫ император признавал самостоятельность курфюрстов в их 

владениях и обязывался не вмешиваться в их внутренние дела; 
⚫ в числе прав, которые предоставлялись курфюрстам, было 

исключительное право добычи драгоценных металлов, а также 
чеканки монеты; 

⚫ решение всех важных вопросов, которые касались империи, 
передавались коллегии курфюрстов, которая должна была 
созываться ежегодно; 

⚫ империя сохранялась скорее как символ, оставаясь только 
названием, т.к. политическое единство Германии 
отсутствовало;   

⚫ коллегия имела право суда над императором и  его смещения;   
⚫ взимание пошлин, право высшей юрисдикции – все это 

принадлежало курфюрстам.



Период раннефеодальной монархии:

  Формально же власть принадлежала 
императору и была достаточно обширной: 
⚪ он представлял Германию вовне, 
⚪ обладал правом объявлять войну и заключать мир; 
⚪ ему принадлежало право командования армией и 
⚪ высшая судебная власть.  



Период раннефеодальной монархии:

Последствия издания законов,   в пользу духовных 
князей и светских сеньоров: 

⚫ они обеспечили экономическую и политическую 
независимость феодалов от центральной власти;

⚫ центральные органы управления постепенно 
утратили право вмешиваться в управление на местах; 

⚫ все решения по важнейшим делам германского 
государства принимались на съезде светских и 
духовных феодалов – непосредственных вассалов 
короля; 

⚫ судебная власть императора была ограничена; 
⚫ высшая юрисдикция сосредотачивалась в руках 

светских и духовных князей.



Период раннефеодальной монархии:

   Таким образом,  отличие от Франции, например, 
где процесс усиления королевской власти к 
началу XIV века завершился созданием 
централизованного государства, в Германии, 
наоборот, децентрализация приобретает еще 
более устойчивый характер.



Период раннефеодальной монархии:

  ВЫВОД: политическая раздробленность 
Германии, таким образом, явилась следствием 
усиления экономической власти германских 
князей. Экономическая и политическая 
децентрализация Германии привела к распаду ее 
на множество графств и княжеств, а также 
обыкновенных рыцарских владений.



Период раннефеодальной монархии:

  В этот период существуют:   император, 
рейхстаг и имперский суд.



Период раннефеодальной монархии:

  Организация рейхстага с XIV века приобрела 
постоянный характер. Это учреждение состояло 
из трех коллегий: 

⚫ коллегии курфюрстов, 
⚫ коллегии князей, графов и свободных господ и 
⚫ коллегии представителей городов. 
   Заседания проводились открыто. Вместе 

коллегии собирались только в отдельных 
случаях.



Период раннефеодальной монархии:

  Имперский суд (учрежден в 1495 г.),   сыграл 
немаловажную роль в рецепции римского права: 
он должен был решать все дела на основании 
римского права.  



Период раннефеодальной монархии:

   В каждом отдельном государстве Германии также 
существовали сословно-представительные 
учреждения – ландтаги.



Период раннефеодальной монархии:

   Особенности развитие абсолютизма в Германии: 
в результате неравномерного экономического 
развития страна  на долгое время сохранила 
состояние политической раздробленности, 
однако в каждом отдельном государстве, которое 
входило в состав германской империи в XVII веке 
утверждается абсолютная монархия. Это был так 
называемый княжеский абсолютизм. 

    Что же явилось причиной его установления? 



Период раннефеодальной монархии:

⚫ Во-первых, реформация – широкое 
антикатолическое движение, которое охватило 
практически все слои германского общества. 

⚫ Во-вторых, крестьянская война 1525 года. 
⚫ В-третьих, восстание беднейшей части горожан. 
⚫ В-четвертых, 30-летняя война 1618-1648 гг.



Период раннефеодальной монархии:

В XVII веке в германских княжествах устанавливается  
абсолютизм, отличавшийся от централизованных 
абсолютных монархий Запада следующими чертами: 

⚫ как и сословно-представительная монархия, абсолютизм 
сложился не в рамках всей империи, которая по-
прежнему оставалась децентрализованной, а в пределах 
отдельных княжеских владений; 

⚫ княжеский абсолютизм в Германии явился выражением 
полного торжества феодальной реакции, ее победы, с 
другой стороны, в других странах утверждение 
абсолютизма явилось результатом временного равновесия 
сил дворянства и буржуазии.



ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

   
                       Источники права. 

  В X-XIII вв. в Германия отсутствовала единая 
правовая система (на каждой отдельной территории 
Германии существовало свое право и отношения 
внутри каждого сословия регулировалось своими 
правовыми нормами).

     



Источники права

⚫  правовые обычаи и их сборники;
⚫ рецепированное римское право;
⚫ городское право;
⚫ каноническое право;
⚫ акты королевского нормотворчества – имперские 

статуты (закрепляли судебную практику, 
содержали правовые нормы).



Источники права

Обычное право. Приоритетное значение. 
Особенности: в отдельных частях страны 
действовали свои правовые обычаи (как правило, 
они закрепляли привилегии). Устные нормы 
подтверждались на сходах и в судах.

   Делилось: 
⚫ право феодалов-ленников; 
⚫ крестьянское право; 
⚫ городское право.



Источники права

XIII в.   первые попытки кодификации 
обычного права. 

   Около 1230 г.   Эйке фон Репгау (Репкофф) 
составляет сборник  получивший название 
«Саксонское зерцало» - пример  частных 
записей обычного права.

  Оно написано  в форме судебника и 
большинство вопросов в нем 
рассматривалось с позиции судебной 
защиты нарушенных прав.



ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

⚫ Основная, первая часть Саксонского зерцала:   
важнейшие отрасли земского права – 
государственное, гражданское, уголовное и 
процессуальное. 

⚫ Вторая часть - ленное право (определяло 
взаимоотношения между феодалами).



«САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

В сборнике: 
⚫ прослеживается стремление оттеснить 

служителей церкви от рассмотрения мирских 
споров и правонарушений (пролог: должно 
отражать институты действующего права); 

⚫ дает представление о сложной структуре 
германского общества (строгое деление жителей 
на свободных и зависимых, наличие 
промежуточных групп).



«САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

Ленное право: 
⚫ распространяло свое действие только на 

благородных свободных господ; 
⚫ определяло порядок наследования земельных 

наделов и вопросы судопроизводства.
Держатель лена обладал рядом полномочий в 

отношении него. Это



«САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

Держатель лена обладал рядом полномочий в 
отношении него. Это: 

⚫ право владения леном; 
⚫ право пользования и распоряжения(согласие 

сеньора); 
⚫ наследник умершего феодала обладал правом на 

лен; 
⚫ в случае смерти наследника близкие 

родственника получают право «ожидания лена».



«САКСОНСКОЕ ЦЕРЦАЛО»

  
Регламентирует: различные виды договоров. 
  Особенность: допускалась личная 

ответственность должника (римское право 
оказало наименьшее влияние на германское 
право).



«САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

 Преступление и наказание.
Общественно опасное деяние: злодеяние и грубое 

нарушение мира.
Разграничены: преступление и частные 

правонарушения.
Наказания: 
⚫ смертная казнь (покушение на императорскую 

власть, воровство – в зависимости от размера);
⚫ вырывание языка, 
⚫ отсечение головы.



ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

   В XIV-XV вв. достигают своего развития города. 
Делятся: на имперские, княжеские и вольные.

   Городское право: 
⚫ не знает деления людей на свободных и 

несвободных,
⚫ регламентирует имущественные отношения 

между горожанами,  
⚫ рыночные и судебные отношения.



ГОРОДСКОЕ ПРАВО

Определение: совокупность правовых обычаев и 
требований городских статутов, жалованных грамот, 
уставов цехов и гильдий.

Источники: 
⚫ местные обычаи и вольности; 
⚫ законы (хартии, жалованные сеньорами); 
⚫ статуты городских властей; 
⚫ решения городских судов; 
⚫ римское право; ленное право; 
⚫ каноническое право; 
⚫ торговое и морское право; 
⚫ вексельное и цеховое право.



ГОРОДСКОЕ ПРАВО:

  
   Таким образом, способствовало развитию 

Германии и активно поддерживало купечеств, 
посредством создания различных союзов и 
товариществ.



РИМСКОЕ ПРАВО

XIII в. Возрождение к интересу римского права. 
Оно диктовалось: 

⚫ прежде всего ограниченностью применения 
ленного, земского и городского права;

⚫ отсутствием единого свода законов.
Конец XIV в. Свод цивильного права. Признан 

официальным действующим источником 
гражданского права.



РИМСКОЕ ПРАВО  

   Получив широкое распространение,  оказало 
достаточно большое влияние на общеимперское 
законодательство и законодательство отдельных 
земель. В чем это выражалось? 



ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

⚫ появляется особая форма передач земли не по 
феодальному договору, а в собственность, но с 
обязательством денежных или натуральных 
платежей; 

⚫ римское право становится обязательным для судов;
⚫ постепенно собственность освобождается от 

феодальных ограничений в области гражданского 
права; 

⚫ влияние римского права находит свое отражение в 
небезызвестном кодексе уголовно-процессуального и 
уголовного права, который был составлен по 
поручению императора Карла V и получил название 
«Каролина».



«КАРОЛИНА»

  1532 г. Карл V.
  Уголовно-процессуальная кодификация 

Германии.
  219 статей. 2 части. 
Дополнительный источник права, восполняющий 

пробелы в законах отдельных земель. При этом 
за каждой землей закреплялось свое уголовное 
право.

  Регламентировала общие начала инквизиционно-
розыскного процесса с широким применением 
пыток и жестоких наказаний за преступления.



«КАРОЛИНА»

Источники:  
⚫ германское обычное право;  
⚫ Бамбергское Уложение 1507 г.;  
⚫ положения римского права; 
⚫ итальянские правовые установления.
Основное содержание: 
⚫ правила уголовного судопроизводства; 
⚫ уголовное право.



«КАРОЛИНА»

Преступления: государственные (мятеж, измена, 
нарушение земского мира и др.); против религии 
(богохульство, колдовство и др.); против 
личности (убийство, отравление, клевета и др.); 
против нравственности (кровосмешение, 
изнасилование, двоебрачие, нарушение 
супружеской верности); против собственности 
(поджог, грабеж, воровство) и др.

К общим положениям уголовного права относятся: 
покушение, соучастие, неосторожность, 
необходимая оборона и т.п.



«КАРОЛИНА

В основе уголовных наказаний –жестокость. За 
государственные, религиозные, имущественные и 
многие другие преступления предусматривалось 
сожжение, четвертование, повешение, утопление, 
погребение заживо, волочение к месту казни, 
терзание калеными щипцами, отсечение руки и т.
д.

Судейское усмотрение ничем не было связано. 
Допрос под пыткой – обычная форма следствия. 
Смертная казнь и лишение частей тела 
производилось публично.



 «КАРОЛИНА»

В случае совершения проступков практиковалось лишение 
чести (публичное выставление к позорному столбу в 
ошейнике).

Основная часть посвящена вопросам судопроизводства. В 
основном сохранены черты обвинительного процесса.

Потерпевший (истец) мог предъявить уголовный иск, а 
обвиняемый оспорить и доказать его несостоятельность. 

Стороны имели право:  
⚫ предоставлять документы; 
⚫ привлекать свидетелей; 
⚫ пользоваться услугами юристов.



«КАРОЛИНА»

Неподтверждение  обвинения влекло за собой:
⚫  возмещение ущерба,
⚫ бесчестье, 
⚫ оплату судебных издержек.
Основная форма рассмотрения уголовных дел – 

инквизиционный процесс: 
⚫ обвинение предъявлялось судьей от лица государства; 
⚫ следствие велось по инициативе суда и не было 

ограничено сроками; 
⚫ широко применялись пытки (подробно регламентируются 

условия ее применения).



«КАРОЛИНА»

Уголовный процесс. Три стадии: 
⚫ дознание, 
⚫ общее расследование, 
⚫ специальное расследование.
На стадии дознания: устанавливается факт совершения 

преступления и подозреваемое в его совершении лицо.
Общее расследование: краткий допрос арестованного об 

обстоятельствах дела.
Специальное расследование: допрос обвиняемого и 

свидетелей, сбор доказательств.   


