
Тема 1. 
ВВЕДЕНИЕ В «ИСТОРИЮ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
Учебные вопросы:
1. Предмет и назначение истории государства и права 
как науки и как учебной дисциплины
2. Методология и методы исследования истории 
государства и права
2. Периодизация истории государства и права



Много лет размышлял я над жизнью земной,
Непонятного нет для меня под Луной,
Мне известно, что мне ничего не известно, - 
Вот последний секрет из постигнутых мной

Омар Хайам
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Рис. 2. Современные цивилизации. 9
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О. А. Омельченко 
Всеобщая история государства и права. В 
2 томах. Том 1. М., 2007

Учебник подготовлен в соответствии с действующей 
программой учебного курса "Всеобщая история 
государства и права" ("История государства и права 
зарубежных стран"). В основу учебника положены 
лекционные курсы, читавшиеся автором в ведущих 

отечественных вузах; при этом учтена специфика 
построения подобных курсов в ряде европейских 
университетов. Учебный материал изложен в книге 
исчерпывающе, при этом наряду с сохраненной 
традиционной страноведческой схемой введены 
комплексные темы, охватывающие многие страны и 

народы и посвященные всемирно значимым 
явлениям истории государства и права. Настоящее 
издание дополнено рядом новых разделов. 
Первый том охватывает историю государства и 
права Древнего мира и Средних веков..
Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических и исторических специальностей вузов.



Предлагаемая книга представляет 
собой третье (переработанное и 
дополненное) издание учебника 
"История государства и права 
зарубежных стран", выпущенного 
издательством "Норма" в 
1997-1998 гг. и апробированного в 
учебном процессе в МГУ им. М. В. 
Ломоносова, РУДН и других 
ведущих вузах нашей страны и 
стран ближнего зарубежья.
Учебник рассчитан на студентов, 
аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, научных 
работников. Он может быть 
полезен и широкому кругу 
читателей, интересующихся 
проблемами истории государства и 
права. 



 
 
 
 

Михайлова Н.В. Калина В.Ф. Иванов А.
А. 
История государства и права 
зарубежных стран: Учебник для вузов 
(под ред. Михайловой Н.В.). М, 2008.

Представлен генезис системы правового регулирования 
общественных отношений на всем протяжении развития 
цивилизации, дан сравнительный анализ 
взаимоотношения государства и права в различных 
государственно-правовых системах, выявлены общие 
закономерности становления, развития, трансформации 
общественного и государственного строя, 
проанализированы правовые системы отдельных 
государств на различных стадиях исторического 
процесса. Позволяет сформировать профессиональное 
мышление юриста посредством изучения путей и 
средств развития права и государства как единого 
феномена, механизма взаимодействия его частей. 
Материал приведен в хронологических рамках четырех 
основных периодов.



1. Предмет и назначение истории государства и права 
как науки и как учебной дисциплины

ПРЕДМЕТ
■ возникновения, развития и 

функционирования государства 
и права стран, оказавших 
наибольшее влияние на историю 
государственности, анализ 
содержания государственно-
правовых процессов в 
определенное время и в 
определенном пространстве;

■ исследование присущих им 
причинно-0слепдственных 
связей и конкретно-
исторических закономерностей

НАЗНАЧЕНИЕ

■ дать глубокие знания и 
сформировать понимание 
истоков современной 
государственность и 
права, сформировать 
умения и навыки 
прогнозирования 
основных тенденций их 
развития в ближайшем 
будущем.
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ИГПЗС конкретно-исторически изучает 
возникновение и развитие:

• прав человека и гражданина, 
• правового государства, 
• федерализма, 
• разделения властей, 
• парламентаризма, 
• основных институтов частного и 

публичного права. 



Теоретическое и практическое значение 
изучения ИГПЗС

Теоретическое значение

■ выявить то общее, 
закономерное в 
государственно-
правовом развитии, что 
характерно для всех 
стран 

■ выделить то особенное, 
что характерно для 
отдельных из них, путём 
сравнения

Практическое значение
■ история показывает нам все 

формы государственности и 
права на практике

■ опыт, накопленный 
человечеством в его истории, 
позволит нам твёрдо 
преодолевать глобальные 
проблемы современности, и 
избежать различные беды и 
катаклизмы
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Основные историко-правовые 
школы

• историческая школа права в 
Германии (Г. Пухта, Ф. Савиньи и др.)

• позитивистская школа права, 
(Э. Лабуле – Франция, Г. Мен - Англия, А. 

Пост – Германия, и др.)

• Социологическая школа (Э.
Нейкамп, О.Холмс, М.М.Ковалевский 
и др.) 

• вела исследования главным 
образом по истории римского и 
национального германского 
права

• переносили идею эволюции с 
живых существ на все предметы 
и явления, рассматривали 
структуру общества как 
аналогичную структуру 
организма

• изучение на основе историко-
сравнительного метода в 
контексте экономических и 
социальных отношений
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Место ИГПЗС в системе наук 
определяют реалии 

объекта исследования

• 1) разнообразие первопричин 
образования и развития государства 
и права

• 2) многообразие государственно-
правового развитии отдельных 
стран
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МЕТОДОЛОГИЯ – СОВОКУПНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ, МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАУКЕ 
ИГПЗС  НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ПРИЦИПОВ

2. Методология и методы 
исследования истории государства и 

права
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Философские подходы

Общенаучные подходы к исследованию 
историко-правовых проблем

• Диалектический подход - 
требует рассматривать любое 
явление в его развитии, 
взаимосвязи и противоречиях 

• Цивилизационный подход - 
рассмотрение исторических 
процессов через опосредование 
личностью, человеком, его 
внутренней ориентацией, 
системой ценностей 

• Метафизический подход – 
рассмотрение историко-
правовых явлений в статике, 
неизменном состоянии

Религиозные подходы
Основаны на вере во 

всемогущество Бога, как 
Творца всего сущего на Земле

Различают концепции:
• национально-религиозные  – 

единство государства, нации 
и религии

• буддистская – полная свобода 
человека от государства

• христианские – католическая, 
православная, протестантская

• мусульманская – 
регулирование отношений в 
обществе на основе шариата





Основные методы ИГПЗС

● Конкретно-исторический – 
рассмотрение конкретных 
государственно-правовых 
явлений в развитии и 
изменениях, выявление основных 
элементов изучаемого объекта с 
целью раскрытия их содержания 
и взаимоотношений;

● Сравнительно-исторический 
– исследует исторические факты 
в сравнении, сопоставлении их с 
серией других сходных фактов 
(синхронное и диахронное 
сравнение с помощью научных 
приемов аналогии и 
экстраполяции)

● Системно-структурный 
метод – изучение структуры 
государственно-правового 
явления, его элементов, их 
внутренних и внешних связей, 
выявление системообразующих 
факторов;

● Статистический метод – 
исследует количественные 
стороны (числовые показатели, 
протяженность, 
распространенность, темпы 
развития и другие стороны) 
историко-правовых явлений, 
выявляет их закономерности в 
связи с массовым характером



ИГПЗС в системе наук

Соц-эк., 
гуманит.

науки

Отрасл. 
юр. науки ИОГП

ИППУ

ТГП

ИГПЗС



3. Периодизация истории государства и 
права зарубежных стран

■ Истории государства и права Древнего мира – 
IV тыс. лет до н.э. – средина I тыс. лет. н.э.; 

■ Истории государства и права Средних веков – 
V-XVII вв.; 

■ Истории государства и права Нового времени 
– XVIII – конец XIX вв.; 

■ Истории государства и права Новейшего 
времени XX в. – н.в.



Тема 2/1. Особенности исторического 
развития и периодизация истории 

государства и права стран Древнего 
Востока

Учебные вопросы:
1) Особенности исторического и цивилизационного 
развития стран Древнего Востока
2) Периодизация истории государства и права стран 
Древнего Востока





Литература по теме
■ Батыр К.И., Исаев И.А., Кнопов Г.С. История государства и права 

зарубежных стран: Учебник для вузов /Под ред. Батыра К.И.. М., 2008. 
■ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. 

М., 2000. С. 53 – 119.
■ Димитров Н.Н., Курысь Н.В., Заикина И.В. История государства и права 

зарубежных стран: Учебное пособие. Ч. 1. М., 2007.
■ История государства и права зарубежных стран: Учебник. / Под. ред. проф. 

К.И.Батыра. М., 2003. С. 12 – 55.
■ История государства и права зарубежных стран: Учебник. / Под общ. ред.  

О.И Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. В 2-х ч. Ч. 1. М., 2008. С. 13 – 128.
■ Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994. 
■ Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Уч. пособие / Под 

ред. З.М.Черниловского. Сост. В.Н.Садиков. М., 1994. М., 2002.



          

Графский В.Г. 
Всеобщая история права и 
государства: Учебник для вузов 
Изд. 2-е, перераб., доп.

Учебник дает систематизированные знания в 
области всеобщей истории права и 
государства (истории государства и права 
зарубежных стран) как основополагающей 
дисциплины в современном юридическом 
образовании. 

Книга знакомит также с лучшими образцами 
законодательного искусства и творчеством 
выдающихся политических реформаторов. 

Каждая тема снабжена контрольными вопросами 
для повторения и списком литературы для 
углубленного изучения наиболее важных 
проблем и событий в истории права.



          

                   
                   
              

Предлагаемая книга представляет 
собой третье (переработанное и 
дополненное) издание учебника 
"История государства и права 
зарубежных стран", выпущенного 
издательством "Норма" в 1997-1998 гг. 
и апробированного в учебном процессе 
в МГУ им. М. В. Ломоносова, РУДН и 
других ведущих вузах нашей страны и 
стран ближнего зарубежья.
Учебник рассчитан на студентов, 
аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, научных 
работников. Он может быть полезен и 
широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами истории 
государства и права. 



Кнопов Г.С. Исаев И.А. Батыр К.И. 
Учебник подготовлен с учетом последних 
достижений историко-правовой науки и в 
соответствии с программой курса "История 
государства и права зарубежных стран". В нем 
последовательно изложена история 
возникновения, развития, функционирования 
государственно-правовых систем Древнего мира. 
Средних веков, Нового и Новейшего времени. 
Проанализировано содержание государственно-
правовых процессов, присущие им причинно-
следственные связи. В числе важнейших 
освещена проблема возникновения и развития 
прав человека и гражданина, правового 
государства, федерализма, системы разделения 
властей, парламентаризма, основных институтов 
права.
Для студентов и аспирантов юридических и 
исторических вузов и факультетов. 



 
 
 
 

Михайлова Н.В. Калина В.Ф. 
Иванов А.А. 
История государства и права 
зарубежных стран: Учебник 
для вузов (под ред. 
Михайловой Н.В.). М, 2008.

Представлен генезис системы правового регулирования 
общественных отношений на всем протяжении развития 
цивилизации, дан сравнительный анализ 
взаимоотношения государства и права в различных 
государственно-правовых системах, выявлены общие 
закономерности становления, развития, трансформации 
общественного и государственного строя, 
проанализированы правовые системы отдельных 
государств на различных стадиях исторического 
процесса. Позволяет сформировать профессиональное 
мышление юриста посредством изучения путей и средств 
развития права и государства как единого феномена, 
механизма взаимодействия его частей. Материал 
приведен в хронологических рамках четырех основных 
периодов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и факультетов. 
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1) Особенности исторического и цивилизационного 
развития стран Древнего Востока

• Понятие "Древний Восток" традиционно применяется в 
науке для обозначения совокупности стран юго-западной, 
южной и восточной Азии, а также северной и северо-
восточной Африки. 

• В исторической науке оно используется и как историко-
культурное, цивилизационное понятие.

• Здесь впервые в истории развития человеческого 
общества сложились те социальные и политические 
институты, государство, право, мировые религии, 
которые и породили со времени возникновения античных 
государств (Древней Греции и Рима) в 1 тысячелетии до 
н.э. дихотомию Восток — Запад.
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 ВОСТОК               ЗАПАД

• Господство государственной и 
общинной собственности

• Застойный характер развития
• община как социальная основа 

общества
• Патриархальное рабство: раб – 

член семьи господина
• Формы государства
•  – монархия
• – объединение городов, 

областей
• – восточная деспотия

• Господство частной 
собственности

• Динамизм развития
• Индивидуальная свобода 

частного лица
• Классическое рабство: раб – 

вещь, говорящее орудие
• Формы государства
• - республика
• - город-полис
• - демократия для 

рабовладельцев
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Социальный состав 
древневосточного общества

• 1) различные категории лиц, лишенных средств производства, 
зависимые подневольные работники, к которым относились и 
рабы; 

• 2) свободные мелкие производители — общинники-крестьяне и 
ремесленники, живущие своим трудом; 

• 3) господствующий социальный слой, куда входили 
придворная и служилая аристократия, командный состав армии, 
состоятельная верхушка земледельческих общин и пр.

На Востоке отсутствовала четкость социально-классовых границ
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Специфические черты 
общественного строя 

древневосточных государств
    В Древнем Египте общинно-частный сектор еще во II тысячелетии до н.

э. был поглощен основанным на рабской и полурабской эксплуатации 
царско-храмовым хозяйством

    В Древнем Вавилоне крупное царско-храмовое хозяйство 
сосуществовало с относительно обособленным общинно-частным 
хозяйством, основой которого был труд свободных общинников-
крестьян, уплачивающих ренту-налог государству

  Древнеиндийское общество было связано с жестким сословным 
делением на четыре варны (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры), с 
присущей ему особой общинной организацией, отличающейся высокой 
степенью замкнутости и автономности

   В Древнем Китае рано сложилась система эксплуатации управленческой 
знатью общинников-крестьян путем взимания ренты-налога, вначале в 
форме на общественных полях, а затем путем присвоения правящей 
верхушкой части урожая с крестьянского надела
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Восточная деспотия
Понятие “восточная деспотия” характеризовалось рядом 

признаков:
• 1) монархическая форма правления с неограниченной 

властью наследственного, обожествляемого монарха, 
выступающего единоличным законодателем и высшим 
судьей; 

• 2) централизованное государство, с жестким 
тоталитарным режимом, с всеохватывающим надзором 
за бесправными подданными разветвленного, 
подчиненного деспоту административного аппарата. 

• 3) многообразие политических структур 
древневосточных цивилизаций.
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Особенности политического 
развития древневосточных 

государств
• В своем политическом развитии страны Древнего Востока прошли в 

целом общий путь — от небольших племенных образований, номовых 
городов-государств к гегемониям-царствам, а затем к относительно 
централизованным империям, как правило, полиэтническим, 
создаваемым за счет завоевания и аннексий своих соседей

• В древневосточных цивилизациях в религиозном массовом сознании 
существовало особое мистическое отношение к власти, 
царственности, правителю

• При отсутствии или слабом развитии рыночных отношений 
государство с его административно-командным аппаратом выполняло 
особые контролирующие, регулирующие функции, что и 
обеспечивало исключительное место и значение управляющей 
верхушки в восточном обществе.
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Право древневосточных 
государств

• 1) оно открыто закрепляло социальное неравенство, что проявлялось 
прежде всего в приниженном положении рабов. Вне зависимости 
оттого, мог ли раб иметь семью или владеть в интересах хозяина тем 
или иным имуществом, на Востоке он выступал в качестве вещи и 
таковой рассматривался действующим правом. 

• 2) Древневосточное законодательство закрепляло также сословное 
неравенство свободных. Оно в той или иной форме присутствовало во 
всех древневосточных правовых системах государственной службы. 

• 3) Право Древнего Востока неразрывно связано с религией и 
религиозной моралью. Правовая норма здесь, за редким исключением, 
имела peлигиозное обоснование. Правонарушение - это одновременное 
нарушение ноpмы, религии и мoрали.
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2. Периодизации истории 
государства и права стран 

Древнего Востока
На Востоке всё происходило медленно, право развивалось эволюционным 

путём. Периодизация привязана к государству и власти. Трудно чётко 
определить периодизацию, так как право и государство сменяли друг 
друга эволюционно, нет чёткого разрыва. 

Древний Египет:
• Раннее царство (3100 - 2800 до н.э). Царствуют первые три династии. 
• Древнее (старое) царство (2800 – 2250 до н.э). 3-4 династия. 
• Среднее царство (2250-1700 до н.э). 11-12 династия. 
• Новое царство (1575-1087 до н.э). 17-20 династия.
• Новое царство – первая мировая империя, созданная путём завоеваний 

соседних народов. В конце нового царства Египет приходит в упадок и 
становится добычей персов и римлян 30 г до н.э.

Египет развился от протогосударства до империи с Африкой и частью 
Азии
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Древняя Месопотамия

• В IV тысячелетии до н.э. в южной части Двуречья, между Тигром и 
Евфратом начала складываться шумерская цивилизация с высоким 
уровнем земледелия, а также догосударственные формы, которые 
привели к развитию городов, ремесла и земледелия. Первые города-
государства возникли здесь в конце IV – начале III тысячелетия до н.э. 
в центре которых были храмовые комплексы, посвященные тому или 
иному божеству. При этом жрецы храма исполняли простейшие 
управленческие функции. 

• К 18 столетию до н.э. Вавилон становится главной силой объединения 
городов Междуречья. При царе Хаммурапи. Вавилон становится 
империей, в состав которой вошли города Междуречья. 

• К 7-6 в до н.э. возникает нововавилонское царство и в 3-м в до н.э. 
прекращает своё существование. Цивилизация Шумеры и Аккады 
погибла.
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Древняя Индия

• В начале 4-го тысячелетия до н.э. начинается 
складывание государства. Харабское государство – 
призрак, о нём известны лишь крупинки информации

• Во второй половине 1-го тысячелетия до н.э. в 
междуречье Инга и Ханта возникают протогосударства, 
сведения о них содержаться в книгах “Веды”

• С 4-го по 2 в до н.э. складывание самого крупного 
государства - империи Маурьев, о ней говорится в 
политических трактатах Архашастра, которые 
приписываются советнику правителя Каутильи
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Древний Китай

• II тыс. до н. э. в племенах, перешедших к оседлому образу жизни в 
долине реки Хуанхэ, набирает обороты разделение труда, назревает 
раскол общества на классы.

• XV в. до н. э. - XI в. до н. э. период Шан (Инь). Создание государства 
Шан (Инь) стало итогом процессов разделения труда и выделения в 
обществе групп населения (классов). 

• XI в. дo н. э. - III в. до н. э. период Чжоу. Чтобы удержать под 
контролем обширную территорию, чжоусский ван передает завоеванные 
земли своим родственникам. Центр управления сосредоточивается в 
царском дворце. 

• III в. до н. э. - III в. н. э. Периоды Цинь и Хань. Эпоха 
централизованного китайского государства. 
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Задание на семинар

Тема: «Особенности развития государства и права в странах 
Древнего Востока»

•  
• Вопросы выносимые на семинар
• I. Доклад: Особенности развития государства и права в странах 

Древнего Востока.
• II. Общественный строй древневосточных государств. 

Специфические черты древневосточных обществ.
• III. Особенности государственного строя древневосточных 

государств.
• IV. Общая характеристика права древневосточных государств.
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Рекомендуемая литература к 
семинару

• Абдурахманова И.В., Орлова Н.Е. История государства и права 
зарубежных стран: экзаменационные ответы. Ростов н/Дону, 2002. С. 
17 – 49.

• Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь / 
Под ред. А.В.Крутских. М., 2001.

• Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 
вузов. М, 2003. С. 53 – 147.

• История государства и права зарубежных стран.: Учебник для вузов: В 2-
х ч.                  Ч. 1. /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. М., 
2002. С. 13 – 115.

• История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ 
и первые шаги рабовладельческой цивилизации. Месопотамия. М., 
1983.

• Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 
Учебное пособие. М., 2002.



Тема 2/2. 
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ И 

ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ
Учебные вопросы

1.Развитие государственности и права Древнего 
Египта

2.Древние государства Месопотамии и их право
3.Законы Хаммурапи
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Литература

• Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов в 2-х т. Т. 1. 
Древний мир и средние века. М., 2002.

• Геродот. История в девяти книгах. / Перевод и комментарии Г.А. 
Стратановского. — М., 2002. 

• Димитров Н.Н., Курысь Н.В., Заикина И.В. История государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие. Ч. 1. М., 2006.

• История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под. ред. 
проф. К.И. Батыра. М., 2003. С. 12-55.

• История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под общ. 
ред. О.И Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. В 2-х ч. Ч. 1. М., 2002. С. 
13-128.

• Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994.
• Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное 

пособие / Сост. В.Н. Садиков. М., 2002
• Шоу Я. Древний Египет. — М., 2000
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Древний Египет

• Дре́вний Еги́пет — одно из 
первых государств в истории 
человечества, возникшее на 
африканском континенте в 
долине реки Нил примерно в 
начале IV тысячелетия до н. э. и 
просуществовавшее до 30 г. до 
н.э., когда вошло в состав 
Римской империи. 

• Относится к так называемым 
первым «речным 
цивилизациям», которые 
характеризуются сильной 
деспотической властью, 
рабовладельческим строем и 
долгим периодом 
существования.
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а
1. Развитие государственности 

и права Древнего Египт
Хронология основных этапов развития государства в Древнем Египте:
• 1-я пол. IV тыс. до н. э. люди объединены в общинах. Сельское хозяйство 

Древнего Египта зависит от Нила. 
• Период Раннего царства (3100 – 2800 гг. до н. э.) из отдельных общин 

складываются государственные образования ‑ номы. Под властью сильнейших 
номов возникает централизованное древнеегипетское государство, которое 
возглавляет царь ‑ фараон

• Период Древнего царства (2800-2250 гг. до н. э.). Царское и храмовое хозяйство 
занимает главенствующее положение в экономике. Формируется господствующий 
социальный слой: номовая аристократия, жрецы, богатые крестьяне

• Период Среднего царства (2250-1700 гг. до н. э.). Разрастается царское и храмовое 
хозяйство и одновременно укрепляется частное хозяйство вельмож. Обостряются  
социальные противоречия. Египет завоёвывают кочевые племена гиксосов.

• Период Нового царства (1575-1087 гг. до н. э.). После изгнания чужеземцев Египет 
восстанавливает былое могущество. Фараон - главный законодатель и судья, он 
назначает всех высших должностных лиц, его власть передается по наследству. 
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Общественный строй Древнего 
Египта

• Раннее царство

• Древнее царство

• Среднее царство

• Новое царство

• Господство государственной и общинной 
собственности

• Основные классы: высшая знать, жрецы, 
свободные крестьяне, рабы

• Концентрация собственности у отдельных лиц, 
начиная с фараона; царско-храмовое хозяйство

• Крупная рабовладельческая знать, чиновничество, 
жрецы, крестьяне-общинники, рабы

• Развитие частного хозяйства
• Землевладельцы, мелкие собственники – неджесы 

(малые и сильные), рабы

• Развитие рабовладения, активное применение 
рабского труда, принудительный труд крестьян на 
царских и храмовых землях

• Появление новой социальной группы - 
ремесленников
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Основные черты государственного строя 
Древнего Египта

• Раннее царство

• Древнее царство

• Среднее царство

• Новое царство

• Формирование государственного аппарата
• Глава государства – фараон; придворные чины и 

прислуга

• Централизация государственного управления
• Сосредоточение всей полноты власти в руках 

фараона и его первого помощника – везира, 
       членов царской семьи

• Децентрализация государственного управления, 
переход неограниченной власти к номархам

• Противостояние центральной и местной власти

• Укрепление системы централизованного 
государственного управления

• Страна разделена на два административных округа, 
которые делились на номы

• Фараон, везир, главный казанчей, начальник царских 
работ, чиновники-писцы; служилая знать отодвигает 
на второй план знать аристократическую
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Военная организация 
древнеегипетских государств

Древнее царство

Среднее царство

Новое царство

• В мирное время не существовало; в военное время – 
создавалась из ополченцев; возглавлял фараон, либо 
назначенный им сановник;

• Возникает кадровое офицерство, формируется 
царская гвардия и личная охрана царя;

• Создание постоянной боеспособной армии из 
земледельцев-египтян, мелких и средних горожан; 
находилась на полном содержании фараона; 
строились крепости, опорные охранные пункты, 
флот;

• Регулярная армия комплектуется за счет военных 
наборов; в состав войска входили наемники.
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• Суд в Древнем Египте не был отделен от 
администрации. В качестве местного суда в Древнем 
царстве выступали общинные органы самоуправления: 
споры о земле и воде, семейные и наследственные 
отношения

• В Среднем царстве главными судьями в номах были 
номархи, некоторые судебные функции имели храмы; 
фараон и везир могли пересмотреть решение любого 
суда, кроме религиозного

• Тюрьмы в Египте являлись административными и 
хозяйственными поселениями преступников.

Судебная система в Древнем Египте
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Охрана правопорядка в Древнем 
Египте

• Полицейские функции в Древнем 
Египте сначала выполняла армия

• В эпоху Нового царства – была 
создана полиция явная и тайная, 
специальные полицейские отряды, 
которые несли охрану столицы, 
каналов, зернохранилищ, храмов
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Право Древнего Египта
Источники: обычаи, законы царей, распоряжения джати (первого помощника 

фараона)
Гражданско-правовые отношения:
• Право собственности. Вся земля в Египте - собственность фараона. Он мог 

передавать землю во владение храмам . Чиновники, воины и жрецы получали во 
владение землю, инвентарь и рабов вместо жалования за службу. Земельные 
угодья также находились во владении сельских общин

• Обязательства. Возникали из договора и причиненного вреда. Для заключения 
договора требовалось произнести торжественную клятву в присутствии жрецов, 
позже договор можно было заключить и в письменной форме.  Известны 
договоры: купли-продажи, займа, найма, аренды, поклажи, товарищества

• Семейно-брачные отношения. Распространены браки между родственниками, на 
ранних этапах проявляются пережитки матриархата. Брак оформлялся 
заключением договора. После вступления в брак женщина сохраняла 
принадлежащее ей имущество. Родители должны были поддерживать своих 
детей, а дети были обязаны кормить своих престарелых родителей. 

• Наследственное право. Известно наследование по закону и по завещанию. Дети 
наследовали имущество умерших родителей (и отца, и матери) поровну, дочери 
наравне с сыновьями. Если у покойного не было детей, имущество переходило 
братьям и сестрам. 
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Уголовное право и судопроизводство 
в Древнем Египте

Преступления: деяния, направленные против государства, 
религии, личности, имущества, чести и достоинства.

Наказания: цель - устрашение. Применялись – смертная казнь, 
членовредительство (избиение палками, заключение в тюрьму, 
отдача в рабство, денежные штрафы и др.) 

• Смертная казнь назначалась за измену, разглашение 
государственной тайны, чародейство, умышленное убийство 
священного животного, загрязнение Нила нечистотами. 

• За кражу, подлог, подделку монет преступнику отрубали руку. 
• За прелюбодеяние у женщины отрезали нос, а мужчину 

кастрировали.
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Судопроизводство в Древнем 
Египте

• Суд не был отделен от управления. Высшие 
чиновники являлись и высшими судьями. 
Верховным судьей выступал сам фараон

• Процесс не делился на гражданский и уголовный. 
Дело начиналось с заявления потерпевшей 
стороны

• Доказательства: свидетельские показания, клятвы, 
пытки

• Делопроизводство имело письменный характер
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2. Древние государства Месопотамии и их 
право

Хронология развития государственности:
• IVтыс. до н. э.   в долине рек Тигр и Евфрат возникают 

поселения земледельцев. Управленческие функции выполняют 
жрецы

• III тыс. до н. э. На месте самых крупных общин, относящихся к 
племенам шумеров и аккадян, вырастают города-государства. 
Городами правят цари, выбираемые общинными советами. 
Советы и храмы наделены судебными полномочиями. В 
хозяйствах верхушки общества применяется труд рабов. 

• В XXIV в. до н. э.  возвышается Аккада, правитель которого 
(Саргон Аккадский) объединяет бывшие города-государства и 
становится властителем аккадско-шумерской державы. Царская 
власть приобретает наследственный характер.
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Развитие государственности в 
Древней Месопотамии

• Конец XIX в. до н. э. ‑ конец XVI в. дo н. э. Время господства 
Древневавилонского царства - Вавилония (царь Хаммурапи). 
Существование империи поддерживается религией. Царь 
пользуется неограниченной законодательной властью, 
возглавляет государственное управление. Во всех крупных 
городах учреждены царские суды.  Страна разделена на области, 
которыми управляют царские чиновники. 

• XV-XI  вв. дo н. э.  Возвышается Среднеассирийское царство. 
Ассирийцы заимствуют религию, искусство, принципы 
организации власти у вавилонян.

• VII-VI вв. до н. э. Вавилон переживает очередной подъем, 
строится Нововавилонское (Халдейское) царство (правитель 
Навуходоносор).

• В VI веке до н. э. Вавилон поглотит персидская империя 
династии Ахменидов. В IV веке до н. э. его покорит Александр 
Македонский.



Характеристика Древнего Шумера

Общественный строй
▪ Основой социальной жизни 

была территориальная община
▪ Центром управления были 

храмы
Основные слои шумерского 

общества
▪ Жречество
▪ Родовые общинники
▪ Безземельные крестьяне
▪ Рабы 

Государственный строй
▪ Децентрализованное 

государство, состоящее из 
нескольких десятков 
самостоятельных городов и 
областей (Ур, Лагаш, Умма, 
Урук, Киш и др.)

▪ Глава города (области) – 
верховный жрец – энси или 
лугаль, которые управляли 
общественным 
строительством, ирригацией и 
храмовым хозяйством

▪ Органы управления – совет 
старейшин и народное 
собрание





Вавилония



Вавилония
Общественный строй

Рабы
Вардум – 
низший общественный слой
▪ Царские
▪ Храмовые
▪ Частные 
Все они обозначались 

специальным знаком на теле 
(тавром)

▪ Рассматривались законом как 
вещь, полная собственность 
хозяина

▪ Не имели права собственности, 
но могли владеть имуществом

Свободное население 
Вавилонии

Авилумы - полноправные 
граждане

▪ Могли владеть землей
▪ Несли имущественные и 

личные повинности
Мушкенумы - неполноправные 

граждане - жители покоренных 
городов и областей

▪ Имели имущественные и 
другие гражданские права

▪ Были ограничены в 
политических правах



Вавилония
Общественный строй

Разделение населения по 
профессиональным занятиям

1. Придворные служащие – царские 
телохранители и высшие жрецы

2. Военнослужащие – редум, байрум, декум, 
лубуттум

3. Храмовые служащие
4. Чиновничество
5. Крупные купцы, ремесленники, врачи, 

поденщики



Вавилония
Государственный строй

▪ Государственное устройство - централизованное государство
▪ Глава государства – царь. Ему принадлежала законодательная, 

исполнительная и судебная власть
▪ Центральное управление – сосредоточено в царском дворе. Высшие 

чиновники – визирь, дворецкий, начальник финансов, кравчий, 
главный военачальник

▪ Местное управление – в больших городах управляли наместники 
царя, на местах – органы общинного самоуправления

▪ Армия – была регулярной, построенной на основе жесткого 
единоначалия  и дисциплине; воины получали надел царской земли, 
который обеспечивал его и его семью; в военное время созывалось 
общинное ополчение

▪ Судопроизводство – правосудие осуществлялось храмовыми и 
общинными судами; в крупных городах были учреждены царские 
суды; царь был высшей судебной инстанцией, но не выполнял 
апелляционные и кассационные  функции. 







Click to edit the notes format

3. Законы Хаммурапи

Структура:
• введение, в котором Хаммурапи объявляет, что боги 

передали ему царство для того, «чтобы сильный не 
притеснял слабого», а также перечисляет благодеяния, 
которые были им оказаны городам своего государства;

• 282 статьи законов;
• обширное заключение.
Источниками при составлении сборника послужили:
• обычное право;
• шумерские судебники;
• новое законодательство



Несколько статей из Законов Хаммурапи: 

1. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал 
непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил 
домовладельца, этот строитель должен быть казнен. 
 

2. Если врач сделает свободному человек операцию и сделает ее 
неудачно, то ему надо отрубить кисть руки.
 

3. Если свободный человек помогает укрывать раба, то его следует 
казнить. 

Эти законы были высечены на больших базальтовых столбах и эти столбы 
были выставлены в разных концах страны. 
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Гражданско-правовые отношения

Право собственности. При царе 
Хаммурапи частная 
собственность на землю 
достигла наивысшего уровня 
развития.

В Вавилоне существовали 
следующие виды земельной 
собственности:

• ‑ царские;
• ‑ храмовые;
• ‑ общинные;
• ‑ частные.
Царским и храмовым хозяйством 

управлял царь.

Обязательственное право. 
Законодательству Хаммурапи 
известны договора:

• аренды;
• имущественного найма;
• личного найма;
• займа;
• купли-продажи;
• хранения;
• товарищества;
• мены;
• поручения
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Гражданско-правовые отношения
Семейное право. Брак заключался на 

основе письменного договора 
между будущим мужем и отцом 
невесты.

• Главой семьи был муж.  Замужняя 
женщина обладала некоторой 
имущественной правоспособностью

• Права жены были ограничены: за 
неверность она подвергалась 
суровому наказанию; если была 
бесплодна, то мужу разрешалось 
иметь побочную жену.

• Отец имел над детьми сильную 
власть: он мог продавать детей, 
отдавать их в качестве заложников 
за свои долги, отрезать язык за 
злословие на родителей.

Наследственное право.  Закон  
признает наследование по 
завещанию, но 
преимущественным способом 
наследования является 
наследование по закону. 

В качестве наследников выступали:
• ‑ дети;
• ‑ усыновленные;
• ‑ внуки;
• ‑ дети от рабыни-наложницы, 

если отец признавал их своими.
Отец не имел права лишить 

наследства сына, не 
совершившего преступления.



Click to edit the notes format

Уголовное право 
Общего понятия преступления 

и перечня всех деяний, 
которые признаются 
преступными, Законы 
Хаммурапи не дают.

 Из содержания кодификации 
можно выделить три вида 
преступлений:

• 1) против личности;
• 2) имущественные; 
• 3) против семьи

Целью наказаний, 
предусмотренных Законами 
Хаммурапи, являлось 
возмездие.

Основными видами наказаний 
являлись:

• смертная казнь в различных 
вариантах - сожжение, 
топление, посажение на кол;

• членовредительские наказания - 
отрубание руки, отрезание 
пальцев, языка и т. п.;

• штрафы;
• изгнание.
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Судебный процесс

• Ведение процессов по уголовным и гражданским дедам 
осуществлялось одинаково и начиналось по жалобе 
потерпевшей стороны. 

• Доказательствами служили свидетельские показания, 
клятвы, а также ордалии (например, испытание водой, 
регламентированное законодателем). 

• Согласно нормам процессуального права судья обязан 
был лично исследовать дело. 

• Изменить свое решение судья не мог под угрозой 
крупного штрафа и лишения должности без права 
возвращения к ней.
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Семинарское занятие
Семинарское занятие. «Правовые памятники Древних государств 

Месопотамии  (Законы Хаммурапи, законы Среднеассирийского 
царства)»

Вопросы выносимые на семинар
• I. Доклад: Право Древнего Вавилона и Ассирии: способы 

правообразования, характерные черты, особенности.
• II. Социальное и правовое положение основных групп населения в 

Древнем Вавилоне и Ассирии: сравнительный анализ.
• III. Государственный строй в Древнем Вавилоне и Ассирии: тип 

государства, система институтов, способ правления.
• IV. Гражданско-правовые отношения: собственность и ее 

разновидности; обязательственное право и ее разновидности; семейно-
брачные отношения, наследственное право.

• V. Уголовное право и процесс: общая характеристика; понятие и виды 
преступлений; характер санкций, стадии процесса.
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мир и средние века. М., 2002.
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№ 3-4.
• История государства и права зарубежных стран: Учебник. / Под. ред. проф. К.И. 
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• История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 
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• История Востока. Т.1. Восток в древности.// Отв. ред. В.А. Якобсон. М., 1997.
• Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994.
• Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Уч. пособие / Сост. В.Н.

Садиков. М., 2002.
• Якобсен Т. Сокровища тьмы: история месопотамской религии. М., 1995.



Тема 2/3. Государство и право 
Древней Индии и Древнего Китая

Учебные вопросы:
1. Развитие государственности и права 

Древней Индии. Законы Ману.
2. Государство и право Древнего Китая 



Литература

● Васильев В.И. История Востока. М., 1994.
● Всеобщая история государства и права: Учебник для 

вузов в 2-х т. Т. 1. Древний мир и средние века. М., 2002.
● История государства и права зарубежных стран: Учебник / 

Под. ред. проф. К.И. Батыра. М., 2003. С. 12-55.
● История государства и права зарубежных стран: Учебник / 

Под общ. ред. О.И Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. В 2-х 
ч. Ч. 1. М., 2002. С. 13-128.

● Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994.
● Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 

Учебное пособие / Сост. В.Н. Садиков. М., 2002.
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Общая характеристика Древней Индии

■ Сер. III тыс. до н.э. – середина II тыс. до н.э. – Хараппская цивилизация. 
Одна из трёх наиболее древних цивилизаций человечества. Она занимала 
наибольшую площадь. Развивалась в долине реки Инд до прихода арийцев, в 
III тыс. до н. э. Наиболее значительные центры — Хараппа, Лотхал и 
Мохенджо-Даро. 

■ Сер. II тыс. до н.э. – первая пол. I тыс. до н.э. - Веди́ческая цивилиза́ция — 
индо-арийская культура, ассоциируемая с Ведами, самыми ранними 
источниками об Истории Индии. Появляются государственные образования в 
форме монархий и республик

■ Вторая пол. I тыс. до н.э. – II  в. до н.э. – Магадхо-Маурийская эпоха. 
Магадха - древняя страна в Индии и историческая территория, упоминаемая 
ещё в Рамаяне и Махабхарате, управлялась царями-буддистами. Магадха 
входила в список шестнадцати махаджанапад - больших государств в 
буддийских и джайнских источниках. 

■ Империя Маурьев — государство в древней Индии 317—180 до н. э. со 
столицей в Паталипутре (сейчас город Патна). Возникла во время походов 
Александра Македонского. Достигла наивысшего расцвета при царе Ашоке, 
который подчинил огромную территорию и распространил там буддизм. 
Империя пала примерно через 50 лет после смерти Ашоки в результате 
заговора.



Карта ведической Индии начала железного века. Племена отмечены чёрным, 
иностранные племена — фиолетовым, ведические племена — зелёным, 
пустыня — оранжевым 



                      

Государство Магадхи в 500 до н. э





Общественный строй Древней Индии
Процесс образования варн

Ва́рна («качество, цвет, категория») — одно из четырёх основных 
сословий древнеиндийского общества 

■ Впервые четыре варны упоминаются в «Пуруша-сукте» «Ригведы», 
где излагается происхождение людей из частей тела первочеловека 
Пуруши:

«Когда Пурушу расчленили…, его рот стал брахманом, его руки 
сделались кшатрии, его бёдра — вайшья, из ног родился шудра». 

■ Более поздние памятники повторяют как идею четырёх варн, так и 
мотив их происхождения от некоего родоначальника традиции.

Варны в Древней Индии:
■ брахманы — жрецы, учёные, подвижники 
■ кшатрии — воины, правители 
■ вайшьи — земледельцы, ремесленники, торговцы 
■ шудры — слуги, наёмные рабочие 



Сельская община в Древней Индии

■ Была важнейшим компонентом социального и 
экономического строя в Маурийский период

■ Объединяла свободных земледельцев
■ Вопросы управления решались на народных 

собраниях, в последующем главами общин, 
утверждаемых государственной властью

■ В имущественном плане делилась на: верхушку 
общины, эксплуатировавшую рабов и наемных 
работников; общинников, живших за счет своего 
труда; арендаторов; ремесленников



Рабство в Древней Индии

Характерные черты рабства
■ Имело неразвитый характер; 

рабский труд не играл 
значительной роли в 
экономике

■ Индийские рабы могли 
иметь семьи, собственность, 
право наследования, право 
собственности на 
получаемые дары

■ Законодательно 
ограничивался произвол 
хозяина по отношению к 
рабам

Разряды рабов
■ Захваченные под 

знаменем – 
военнопленные

■ Рабы за содержание
■ Рабы, рожденные в доме 

хозяина
■ Купленные в рабство
■ Подаренные
■ Доставшиеся по 

наследству
■ Наказанные за 

преступления



Государственный строй Древней Индии
(Магадско-Маурийская эпоха)

Центральное управление
■ Глава государства  - царь, получавший власть по 

наследству; он возглавлял государственный аппарат, 
обладал законодательной и судебной властью. 

■ Управление царь осуществлял совместно с царским 
брахманом и царскими советами (паришад – 
сановники, тайный совет, раджа-сабха – совет 
местных правителей)

Местное управление
■ Государство Маурьев делилось на: главные 

провинции (4 автономии), обычные провинции, 
области, округа, деревни



Правоохранительная деятельность

Судопроизводство

■ Царские суды – высшая 
судебная инстанция во главе 
с царем и брахманами, либо 
сабхой – судебной коллегией 
(брахман и 3 судьи)

■ Внутриобщинные суды – 
состояли из трех судей на 
каждые 10 деревень

■ Токовать нормы права в суде 
могли только брахманы

Охрана правопорядка

■ Борьбой с преступлениями в 
городах и общинах 
занимались местные власти

■ Функции по охране 
общественного порядка 
несла армия

■ Армия обеспечивала и 
государственную 
целостность страны



Законы Ману

Законы Ману – сборник норм (дхарм), 
определяющих религиозно-этические правила 
поведения индийцев в их повседневной жизни

Структура: 
● 12 глав
● 2685 статей в форме двустиший
Главы VIII и IX имеют непосредственно правовое 

содержание, разъясняют и закрепляют 
существующее варновое устройство



Гражданско-правовые отношения 
1. Право собственности

Способы возникновения

❑ Наследование
❑ Дар или находка
❑ Покупка
❑ Завоевание
❑ Ростовщичество
❑ Исполнение работы
❑ Милостыня
❑ Давность владения (10 

лет)

Особенности 
● Приобретать вещь можно 

было только у 
собственника

● Добросовестное владение 
не признавалось

● Особое внимание 
уделялось охране частной 
собственности на землю

● Охране также подлежало 
движимое имущество: 
рабы, скот, инвентарь и т.п.



2. Обязательственное право

Обязательства из 
договоров

● Договор займа
● Договор найма рабочей 

силы
● Договор аренды земли
● Договор купли-продажи
● Договор дарения

Обязательства из 
причинения вреда

● Порча имущества
● Вред, причиненный 

движением повозки по 
городу

Виновный возмещал 
причиненный ущерб и 
платил штраф царю



Семейно-брачные отношения

БРАК

● Имущественная сделка, в 
результате которой муж 
покупал себе жену и она 
становилась его 
собственностью

● Главой семьи был муж, жена 
находилась под его полной 
властью

● Жена должна была 
принадлежать к той же варне, 
что и муж

СЕМЬЯ
● Главой семьи являлся отец
● Он управлял всем достоянием 

семьи
● Семейная власть в случае 

смерти отца переходила к 
старшему сыну

НАСЛЕДОВАНИЕ
● Признавалось только 

наследование по закону
● Наследство делилось между 

сыновьями
● Дочери от наследства 

устранялись, им выделялось по 
¼ имущества от каждого брата



Уголовное право

Основные понятия 
уголовного права по 

Законам Ману

● Форма вины
● Рецидив
● Соучастие
● Тяжесть преступления

Пережитки старины в 
уголовном праве

● Талин – «мера за меру»
● Ордалии – «суд богов»
● Коллективная 

ответственность общины
● Зависимость наказания от 

принадлежности к варне



Преступления по Законам Ману

Виды преступлений

● Государственные

● Против 
собственности

● Против личности

● Против семьи

Содержание преступлений
Служба врагам царя, поломка 

городской стены, городских 
ворот

Тайное похищение имущества, 
грабеж, укрывательство вора, 
недонесение о краже

Убийство, 
телесные повреждения
Прелюбодеяние, изнасилование



Наказания по Законам Ману

● Смертная казнь в различных вариантах: посажение на кол, 
       сожжение на кровати или костре, утопление, затравливание собаками, 
       бритье головы брахману и др.

● Членовредительство – отрезание пальцев, рук, ног

● Штрафы

● Изгнание

● Тюремное заключение



Судебный процесс

👍 Процесс по уголовным и гражданским делам не 
различался и носил состязательный характер

👍 Для рассмотрения исков Законы Ману называют 
18 поводов

👍 Отделения суда от администрации не 
существовало

👍 Основной источник доказательства – 
свидетельские показания

👍 При отсутствии свидетелей применялись 
ордалии: испытания огнем, весами, водой и т.п.



2. Государство и право 
Древнего Китая

• Китайская цивилизация — одна из старейших в мире. По 
утверждениям китайских учёных, её возраст может 
составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся 
письменные источники покрывают период не менее 
3500 лет. 

• Наличие систем административного управления, 
которые совершенствовались сменявшими друг друга 
династиями, ранняя освоенность крупнейших аграрных 
очагов в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы создавало 
преимущества для китайского государства, экономика 
которого основывалась на развитом земледелии, по 
сравнению с соседями-кочевниками и горцами. 

• Ещё более укрепило китайскую цивилизацию введение 
конфуцианства в качестве государственной идеологии (I 
век до н. э.) и единой системы письма (II век до н. э.).



Периодизация истории 
Древнего Китая

• XVIII в. до н.э. 
– XII в. до н.э.

• XII в. до н.э. – 
221 г. до н.э.

• 221 г. до н.э. – 
207 г. до н.э.

• 206 г. до н.э. – 
220 г. н.э.

� Царство шан (Инь)

� Царство Чжоу

� Царство Цинь

� Царство Хань



Зарождение китайской государственности. 
Государство Шан (Инь)



Государство Шан (Инь)

Общественный строй

Общество и государство были 
рабовладельческими. 

В частной собственности находились рабы, 
дома, орудия труда. 

В собственности государства – земля.

Классовый состав:

■ Господствующий класс – жреческая, 
светская и местная (завоеванных 
племен) аристократия

■ Свободные общинники  - крестьяне 
работали на общественных и частных 
полях

Государственный строй

■ Первоначально – родоплеменная военная 
демократия

■ В дальнейшем – переход всей полноты 
власти к царю – вану

■ Царь – верховный правитель, военный 
вождь, первосвященник, «сын Неба», 
высший судья

Существовал разветвленный чиновничий 
аппарат на профессиональной основе

■ Высшие гражданские чиновники
■ Военные чиновники
■ Советники, прорицатели



Государство Чжоу
Династия Чжоу (с 1122 до н. э. по 249 до н. э.) - китайская династия и период в 

истории Китая. Династия Чжоу свергла династию Шан и прекратилась после 
победы династии Цинь.

Хотя династия длилась формально около 800 лет, этот период был неоднородным, 
и историки делят его на несколько периодов.

■ Западное Чжоу (1122 до н. э. - 770 до н. э.) - когда дом Чжоу фактически 
владел большой территорией основного Китая. 

■ Восточное Чжоу (770 до н. э. - 249 до н. э.) - когда дом Чжоу постепенно 
утрачивал гегемонию, а территория Китая была поделена между отдельными 
царствами. 

С периодом Восточного Чжоу традиционно ассоциируются два отдельных 
исторических периода, которые не точно перекрывают династийный период -

■ Период Весны и Осени (Чуньцю), заканчивается в 421 до н. э., когда Китай был 
разделён на мелкие княжества (часть из них считалась китайскими, а часть - 
варварскими), а царство Чжоу доминировало, и правитель (ван) царства Чжоу 
обладал центральной властью - сначала реальной, потом всё более 
номинальной. 

■ Период Сражающихся царств (Чжаньго) вплоть до 256 до н. э. и далее 35 лет 
позже, когда Царство Чжоу было уже уничтожено - в этот период царство Чжоу 
уже не доминировало и политику в Китае определяли другие царства. 



 Китай во время династии Западное Чжоу(1050 - 771 до н. э.)



Государство Цинь

● Цинь - царство в древнем Китае, которое 
сначала было удельным княжеством, а 
потом смогло объединить Китай. 

● Существовало в период от 778 до н. э. по 
207 до н. э. в периоды Весны и Осени и 
Сражающихся царств. Правящая семья 
носила фамилию Ин 





Реформы Шан Яна

Шан Ян – главный советник императора, 
основоположник философской школы легистов. В 
359 – 348 гг. до н.э. провел серию государственных 
реформ по усилению центральной власти:

■ Была узаконена частная собственность на землю
■ Проводилось принудительное дробление больших 

патриархальных семей
■ Вся территория была разделена на 

административные уезды
■ Налоги стали взиматься с количества 

обрабатываемой земли
■ Перевооружено и реорганизовано войско



Государственный строй
Глава государства – император (хуанди). В его руках была 

сосредоточена вся полнота власти
■ Ему подчинялся разветвленный государственный аппарат, 

возглавляемый двумя министрами: левым и правым ченсянами
■ Местное управление – каждую область возглавляли два 

управителя – гражданский и военный, назначаемые 
императором

■ Были установлены единые законы
■ Судоустройство – был создано специальное судебное 

ведомство, во главе которого стоял тинвэй
■ Армия была регулярной, основанной на воинской повинности 

(23-56 лет)
■ Полицейские функции выполняли телохранители императора и 

части, охранявшие столицу



                                        

  
Строительство Великой китайской стены, протянувшейся на более чем 
6700 км, было начато в III веке до н. э. для защиты северных районов Китая 
от набегов кочевников.



Государство Хань

■ Династия Хань (206 до н. э.-220) — китайская династия и 
период истории Китая после династии Цинь перед эпохой 
Троецарствия. Свидетельством успеха ханьской внутренней 
политики стало то, что она просуществовала дольше любой 
другой правящей династии в китайской истории. Правление и 
институты этой династии послужили чтимым образцом для всех 
последующих. Более того, основная этническая группа китайцев 
по имени династии стала называться хань.

■ Начальный период (206 до н. э.-9 н. э.) носит название ранней 
династии Хань или западной династии Хань . История этой 
династии изложена в хронике Ханьшу. Династия прервалась на 
16 лет в 8-23 гг. в результате захвата власти узурпатором Ван 
Маном (династия Синь).

■ Второй период (25-220) со столицей Лоян называется поздней 
династией Хань или восточной династией Хань. История 
этой династии излагается в хронике Хоу Ханьшу.



                      Территория Ханьской империи во II веке



Общая характеристика империи Хань

Правление Лю Бана
● Лю Бан – основатель Ханьской 

династии
● Сделал ряд уступок 

земледельцам, снизил налоги, 
отменил суровые законы 
династии Цин

● Появились «сильные дома» - 
поместья-крепости с собственной 
вооруженной охраной

● Проведена территориально-
административная реформа, 
создано 13 крупных округов, 
увеличилось число областей и 
уездов 

Правление Ван Мана
● В 8 году в результате дворцового 

переворота престол захватил Ван 
Ман, который провозгласил себя 
императором

● Провел реформу землевладения 
(отмена частной собственности 
на землю) и рабовладения 
(отмена частного рабовладения)

● Вводятся новые налоги, 
учреждаются особые органы по 
регулированию рыночных цен и 
ссудного капитала

● Режим пал в результате 
восстания «краснобровых»



Право Древнего Китая

Право собственности
● В период Инь земля и рабы 

считались государственной 
собственностью

● В период Чжоу 
землевладение и 
рабовладение превращаются 
в частную собственность

● В период Цинь – интенсивно 
развивается торговля землей 
и рабами

Обязательственное право
Возникали из договоров:
● Мены
● Купли-продажи 
● Дарения
● Займа
● Аренды земли
● Личного найма

Брачно-семейные отношения
● Брак заключали родители
● Муж и отец имели в семье 

абсолютную власть
● Разрешалось многоженство



Уголовное право Древнего Китая

Преступления
● Государственные – мятеж, 

заговор
● Религиозные – шаманство, 

выбрасывание золы на улицу
● Против личности – убийство, 

нанесение телесных 
повреждений

● Против собственности – 
кража, грабеж, убой чужого скота

● Воинские – трусость, неявка к 
установленному сроку на место 
сбора

● Другие 

Наказания
● Смертная казнь – 

поджаривание на огне, 
разрубание на мелкие части, 
обезглавливание, закапывание 
живыми в землю

● Членовредительство – 
отрезание носа, ушей, отрубание 
руки, ноги, выкалывание глаз, 
кастрация

● Штрафы
● Тюремное заключение
● Другие – клеймо тушью на лице, 

превращение женщин в рабынь-
затворниц, битье палками, удары 
плетью и др.



Семинарское занятие

Тема: «Правовые памятники Древней Индии (Законы Ману, 
Артхашастра).

Вопросы выносимые на семинар
● I. Доклад: Происхождение и эволюция источников права стран Древней 

Индии, их своеобразие. Общая характеристика Законов Ману и 
Артхашастры.

● II. Социальная структура и правовое положение основе групп населения 
Древней Индии. Особенности варно-кастового деления древнеиндийского 
общества.

● III. Государственный строй в странах Древней Индии.
● IV. Собственность и обязательства по Законам Ману.
● V. Обязательственное право и его разновидности.
● VI. Семейно-брачные отношения.
● VII. Уголовное право и процесс: виды преступлений, характер санкций, 

стадии. 



Литература к семинару

● Артхашастра. М.-Л., 1959. С. 25-28. 
● Васильев Л.С. История Востока. М., 1993. Т. 1-2.
● Законы Ману. М., 1992. 
● История Востока. Т.1. Восток в древности // Отв. ред. В.А. 

Якобсон. М., 1997.
● Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и 

современность. М. 1982.
● Судебник царя Хаммурапи // Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права. М., 1996. С. 10-24.
● Феномен восточного деспотизма. М., 1993.
● Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.  

М., 1984.
● Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 

1996. С. 43-58. 



Тема 3. Античная цивилизация и 
античные государства 

Учебные вопросы
1. Особенности развития государства и 

права в Античном мире
2. Государства и право в Древней 

Греции
3. Государство и право Древнего Рима 



Литература

● Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах 
(Спарта и Крит). СПб.: Алетейя, 2004. 

● Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
● Античная Греция: Проблемы развития полиса. М., 1983.
● Античная демократия в свидетельствах современников / Сост. Л.П. 

Маринович, Г.А. Кошеленко. М., 1996.
● Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов в 2-х т. Т. 1. 

Древний мир и средние века. М., 2002.
● Дубровский И. Спартанский эксперимент // Вокруг света. — 2006. — № 

1 (2784). 
● История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под. Ред. 

Проф. К.И. Батыра. М., 2003.
● История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. 

О.И Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. Ч. 1. М., 2008.
● Печатнова Л. Г. История Спарты. Период архаики и классики. — 

Гуманитарная Академия, 2002. 



О. А. Омельченко 
Всеобщая история государства и права. В 
2 томах. Том 1. М., 2007

Учебник подготовлен в соответствии с действующей 
программой учебного курса "Всеобщая история 
государства и права" ("История государства и права 
зарубежных стран"). В основу учебника положены 
лекционные курсы, читавшиеся автором в ведущих 

отечественных вузах; при этом учтена специфика 
построения подобных курсов в ряде европейских 
университетов. Учебный материал изложен в книге 
исчерпывающе, при этом наряду с сохраненной 
традиционной страноведческой схемой введены 
комплексные темы, охватывающие многие страны и 

народы и посвященные всемирно значимым 
явлениям истории государства и права. Настоящее 
издание дополнено рядом новых разделов. 
Первый том охватывает историю государства и 
права Древнего мира и Средних веков..
Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических и исторических специальностей вузов.



Бюттен А. -М.
Классическая Греция. М., 2006

Книга французского историка Анн-Мари 
Бюттен посвящена греческой цивилизации, 
заложившей основы цивилизации 
общеевропейской. Автор не только излагает 
ключевые понятия древнегреческой 
культуры эпохи классики, но и очень 
подробно и живо рассказывает о том, как 
жило греческое общество, на чем зиждилось 
его государственное устройство, военное 
дело, частная жизнь. Многое из того, что 
узнает читатель, имеет не только 
исторический интерес: некоторые понятия и 
образы классической греческой культуры 
стали поистине знаковыми для современной 
науки о человеке. 



В.Г. Графский. Всеобщая история 
права и государства: Учебник для 
вузов. М., 2005.
Учебник дает систематизированные 
знания в области всеобщей истории 
права и государства (истории 
государства и права зарубежных стран) 
как основополагающей дисциплины в 
современном юридическом образовании.



История государства и права зарубежных 
стран. В 2 томах. Том 1. Древний мир и 
Средние века. Том 1. Древний мир и 
Средние века. М., 2004.

Предлагаемая читателям книга 
представляет собой третье 
(переработанное и дополненное) 
издание учебника "История государства 
и права зарубежных стран", 
выпущенного издательством "Норма" в 
1997-1998 гг. и апробированного в 
учебном процессе в МГУ им. М.В.
Ломоносова, РУДН и других ведущих 
ВУЗах нашей страны и стран ближнего 
зарубежья.



Т.В. Кудрявцева. Народный суд в 
демократических Афинах. М., 2008.
Монография Т.В.Кудрявцевой является первым в 
отечественной историографии обобщающим 
исследованием об одном из ключевых политических 
инструментов афинской демократии - народном 
суде, или гелиэе. 
Возникновение и развитие гелиэи рассматриваются 
в тесной связи с историей афинского государства. 
Особое внимание уделяется судебным процессам с 
политической подоплекой. Реконструируется ход 
судебного заседания в классических Афинах: 
инициация иска и деятельность профессиональных 
доносчиков-сикофантов, подготовка к процессу, 
жеребьевка и состав судей, поведение сторон и 
свидетелей, аргументы, приводимые в речах 
тяжущихся, голосование по вердикту. 
Книга написана живым языком, содержит целый ряд 
любопытных сюжетов и будет интересна и полезна 
специалистам-историкам, юристам, политологам и 
широкому кругу читателей.



И.Е. Суриков. Проблемы раннего афинского 
законодательства. М., 2004.

В книге рассматривается ряд вопросов, связанных со 
становлением законодательства и права в архаических 

Афинах, с созданием в одном из крупнейших 
древнегреческих полисов первых сводов письменных 

законов (VII - VI вв. до н.э.). 
Наибольшее внимание автора привлекает религиозный 
аспект раннего законодательства, которому уделялось 

особенно незначительное внимание в предшествующей 
историографии. 

Попутно рассматривается специфика самого феномена 
древнегреческого права, во многих своих чертах 

разительно расходящегося с нашими современными 
представлениями о правовых системах и комплексах. 

Книга предназначена для специалистов - историков и 
юристов, для всех, интересующихся культурой и 

обществом античности.



История государства и права 
зарубежных стран. Учебник. М.: 
Велби, 2007.



Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран. Древность и 
Средние века. 
Автор-составитель: В.А. Томсинов
М., 2007.
Хрестоматия представляет собой собрание текстов правовых 
памятников, изучаемых в курсе истории государства и права 
зарубежных стран (всеобщей истории государства и права). 
В отличие от всех других подобных хрестоматий, 
издававшихся ранее, настоящая хрестоматия дает целый ряд 
новых законодательных материалов, переведенных на 
русский язык сравнительно недавно. В новых переводах 
представлены важнейшие параграфы такого памятника 
римского права, как `Институции` Гая, трактатов по 
английскому праву Р. Глэнвилла и Г. Брэктона и т. д. 
Хрестоматия дает более полные по сравнений со всеми 
другими хрестоматиями по истории государства и права 
зарубежных стран тексты правовых памятников - `Законов 
Ману`, `Законов Хаммурапи`, `Великой Хартии Вольностей` 
1215 г., `Салической правды`, `Саксонского зерцала`, 
`Каролины` и др. 
Составитель настоящей хрестоматии - профессор кафедры 
истории государстваи права юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова В. А. Томсинов - предназначает её 
студентам и преподавателям юридических вузов в качестве 
учебного пособия к лекциям и семинарским занятиям, для 
написания курсовых работ.



 1. Особенности развития государства и 
права в Античном мире

Анти́чность (от лат. antiquus — древность) — совокупность исторических форм 
общественного сознания, религии, мифологии, философии, науки, искусства и т. д., в 
странах Передней Азии, в Древней Греции и Древнем Риме в период с 776 до н. э. по 
486 год н. э. Поскольку античность охватывает достаточно продолжительный отрезок 
времени и человеческой истории, её принято подразделять на несколько этапов. 

● 1.1 Крито-микенский период - предыстория Античности 
– 1.1.1 Минойская цивилизация (Крит) 
– 1.1.2 Микенская цивилизация (Балканская Греция) 

● 1.2 Полисный период 
– 1.2.1 Гомеровский (предполисный) период, «тёмные века» (XI—IX вв. до н. э.) 
– 1.2.2 Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.) 
– 1.2.3 Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.) 

● 1.3 Эллинистический период 
– 1.3.1 Первый эллинистический период (334—281 до н. э.) 
– 1.3.2 Второй эллинистический период (281—150 до н. э.) 
– 1.3.3 Третий эллинистический период (150—27 до н. э.) 

● 1.4 Римская империя 
– 1.4.1 Принципат (27 до н.э.-284 н.э.) 
– 1.4.2 Тетрархия и доминат (285—324 гг. н.э.) 
– 1.4.3 Упадок Римской империи (395—486 гг. н.э.) 



Особенности формирования 
государственности в Древней Греции

■ Одной из важнейших особенностей в образовании государства в Древней Греции было то, 
что сам этот процесс в силу постоянной миграции и перемещения племен шел 
волнообразно, прерывисто. 

■ Другой особенностью процесса становления государственности в античном мире (в 
отличие от стран Востока) во многом предопределялись природно-географическими 
факторами. 

■ Третье, в античном мире не могла получить распространение и сохраниться земельная 
община восточного типа, зато в Греции сложились благоприятные условия для развития 
ремесла, в частности металлообработки. Уже в III тысячелетии до н.э. греки широко 
использовали бронзу, а в I тысячелетии до н.э. орудия из железа, что способствовало 
повышению эффективности труда и его индивидуализации. 

■ Четвертое, широкое развитие обменных, а затем и торговых отношений, особенно 
морской торговли, способствовало быстрому становлению рыночного хозяйства и росту 
частной собственности. 

■ Пятое. Усилившаяся социальная дифференциация стала основой острой политической 
борьбы, в результате которой переход от примитивных государств к высоко развитой 
государственности проходил более стремительно и с более значимыми социальными 
последствиями, чем это имело место в других странах древнего мира.

■ Шестое, природные условия повлияли на организацию государственной власти в Греции и в 
другом отношении. Горные хребты и заливы, которые рассекали морское побережье, где 
проживала значительная часть греков, оказались существенным препятствием для 
политического объединения страны и тем более делали невозможным и ненужным 
централизованное управление. 



2. Государство и право в Древней Греции

Древняя Греция (Эллада) — принятое в историографии обозначение раннеклассовых обществ 
на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря, побережье Фракии и западной 
береговой полосе Малой Азии в III—I тыс. до н. э.

В истории греческой государственности выделяют следующие периоды:
■ Гомеровский (предполисный) период, «тёмные века» (XI—IX вв. до н. э.). 

Окончательное разрушение остатков микенской (ахейской) цивилизации, возрождение и 
господство родоплеменных отношений, их трансформация в раннеклассовые, 
формирование уникальных предполисных общественных структур. Во главе общества стоит 
вождь – базилевс. Кроме того важную роль играют совет старейшин – булэ, 

       народные собрания.

■ Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.). Формирование полисных структур. Создание 
Афинского государства. Утверждается рабовладение. Великая греческая колонизация. 
Раннегреческие тирании. Этническая консолидация эллинского общества. Внедрение 
железа во все сферы производства, экономический подъём. Создание основ товарного 
производства, распространение элементов частной собственности. Общесмтво делилось на 
свободных граждан, мэтэков (ограниченных в правах) и рабов. Реформы Тесея: разделение 
населения на эвпатридов (родовая знать), геоморов (земледельцы) и демиурги 
(ремесленники). 

■ Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.). Расцвет экономики и культуры греческих 
полисов. Отражение агрессии персидской мировой державы, подъём национального 
самосознания. Нарастание конфликта между торгово-ремесленными типами полисов с 
демократическими формами государственного устройства и отсталыми аграрными полисами 
с аристократическим устройством, Пелопонесская война, подорвавшая экономический и 
политический потенциал Эллады. Начало кризиса полисной системы и потеря 
независимости в результате македонской агрессии. 



Афинская республика
Общественный строй

Полноправными гражданами Афин являлись те, у кого родители были 
гражданами Афин. Гражданское полноправие наступало с 18 лет.

Они имели право на:
■ Свободу и личную независимость от другого человека
■ Земельный участок на полисной территории
■ Экономическую помощь от государства в случае материальных затруднений
■ Ношение оружия и службу в ополчении
■ Участие в делах государства
■ Почитание и защиту отеческих богов
■ Защиту и покровительство афинских законов
Обязанности афинских граждан: 
■ Беречь свое имущество и трудиться на земельном участке
■ Защищать полис с оружием в руках
■ Повиноваться законам и избранным властям
■ Принимать активное участие в общественной жизни
■ Почитать отеческих богов



Положение зависимых категорий населения

МЕТЭКИ

Лично свободные афиняне, лишенные 
политических и некоторых 

экономических прав
К ним относились:
■ Чужеземцы, проживающие в Афинах
■ Вольноотпущенники 
Они были лишены права:
■ Гражданства
■ Приобретения имущества
■ Заключения брака с афинскими 

гражданами
У каждого метэка должен быть свой 

простат – посредник между ним и 
правительственными учреждениями. 

РАБЫ

Рабство — состояние общества, в 
котором допускается возможность 
нахождения некоторых людей 
(называемых рабами) в 
собственности у других людей. 

Рабы подразделялись на:
■ Частнособственнических – 

занимали положение вещи, не могли 
иметь собственности

■ Государственных  - имели право 
приобретать собственность и 
распоряжаться ею

Рабский труд широко использовался в 
домашних работах, в сельском 
хозяйстве, строительстве и т.п.



Древняя Греция

                                        

   

Вид на Афины





Государственное устройство 
Афин

Общая характеристика

■ Афинское государство – это 
политическая организация свободных 
граждан, обеспечивавшая защиту их 
интересов и повиновение рабов

■ Форма правления – 
рабовладельческая демократическая 
республика

■ Замещение государственных 
должностей строилось на принципах 
выборности, срочности, 
коллегиальности, подотчетности, 
возмездности, отсутствия иерархии

Основные органы Афинского государства

■ Народное собрание – экклесия. В его работе 
участвовали только мужчины (с 20 лет). 
Принимало законы, решала вопросы войны и 
мира, избирала должностных лиц и пр.

■ Совет пятисот – булэ. Рабочий орган 
экклесии. Членом мог быть любой афинский 
гражданин от 30 лет и старше. Избирался путем 
жеребьевки по 50 чел от каждой из 10 фил.

■ Коллегия стратегов (10 чел.) – осуществляла 
верховное руководство и командование всеми 
вооруженными силами Афин. Избирались 
открытым голосованием.

■ Коллегия архонтов – состояла из 9 архонтов и 
секретаря. Избирались по жребию от каждой 
филы. Все архонты проходили две проверки – 
докимассию в Совете 500 и гелиэйе. 
Рассматривали религиозные, семейные дела и 
вопросы нравственности.

■ Гелиэя – высший судебный орган. Состояла из 
6000 чел. (по 600 от каждой филы). Избирались 
архонтами ежегодно по жребию (с 30 лет).



Рабовладельческое государство в 
Спарте

● Спа́рта— город в Греции в области Лакония 
на юге полуострова Пелопоннес, в долине 
реки Эвротас. 

● В Древней Греции Спарта или Лакедемон в VI 
– I вв. до н.э. была городом-государством.

● В Спарте сложилось классовое 
рабовладельческое общество, сохранившее 
пережитки первобытнообщинного строя и 
военную организацию общества.



                                                                                                    

              

СПАРТА



Общественный строй Спарты
Основные социальные группы жителей Спарты

аристократия 
■ Гомеи (буквально "равные") — полноправные 

граждане, именно они чаще всего именуются 
спартанцами и спартиатами 

■ Парфении[ (буквально "девой рождённые") — 
потомки детей незамужних спартанок 

демос (народ)  по Ксенофонту 
■ Гипомейоны (буквально "опустившиеся") — 

обедневшие или физически неполноценные 
граждане, лишённые за это части гражданских 
прав 

■ Мофаки (буквально "выскочки") — дети негомеев 
получившие полное спартанское воспитание и 
потому имеющие некоторый шанс на получение 
полного гражданства 

■ Неодамоны (буквально "новые граждане") — 
бывшие илоты (из числа лаоконских) получившие 
неполное гражданство

■ Периэки — свободные неграждане (примерный 
аналог афинских метэков) 

рабы 

■ Лаоконские Илоты — домашние рабы, именно 
они иногда получали свободу (а со времён 
Пелопонесской Войны также и неполное 
гражданство) 

■ Мессенские Илоты — постоянно восстававший 
объект криптий* 

Особенности общественного положения 
спартиатов

■ Вся земля в Спарте считалась 
собственностью государства и была 
поделена на участки (клеры), 
переданные спартиатам в 
наследственное пользование без 
права отчуждения

■ Земельные наделы передавались 
вместе с обрабатывающими их 
рабами

По Законам Ликурга:
■ Преследовалась роскошь
■ Запрещалось заниматься торговлей
■ Запрещалось иметь в личном 

пользовании золото и серебро
■ С семилетнего возраста и до 

старости спартиаты должны были 
заниматься военным делом



Криптия
Криптия (греч. κρυπτεία) — карательное мероприятие (избиение), 

периодически организовывавшееся спартанским 
рабовладельческим государством для устрашения илотов. 
Такие облавы на илотов служили также воспитанию самих 
молодых спартиатов. 

■ «Вот как происходили криптии. Время от времени власти 
отправляли бродить по окрестностям молодых людей, 
считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только 
короткими мечами и самым необходимым запасом 
продовольствия. Днем они отдыхали, прячась по укромным 
уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех 
илотов, каких захватывали на дорогах. Нередко они обходили 
и поля, убивая самых крепких и сильных илотов». Плутарх

Чтобы иметь формально законное оправдание убийств илотов, 
эфоры ежегодно объявляли илотам войну.

Источник — «http://ru.wikipedia.org





Государственный строй Спарты
■ Древняя Спарта - 

образец 
аристократического 
военно-лагерного 
государства, которое в 
целях подавления 
огромной массы 
подневольного 
населения (илотов) 
искусственно 
сдерживало развитие 
частной собственности 
и безуспешно пыталось 
сохранить равенство 
среди самих 
спартиатов. 

Органы власти Спарты

■ Народное собрание – апелла – 
верховный орган власти. В его работе 
участвовали спартиаты в возрасте от 
30 лет и старше. Решало вопросы 
избрания должностных лиц, 
участвовало в законотворческой 
деятельности, решало вопросы войны 
и мира

■ Глава государства – два царя. 
Выполняли функции военных вождей, 
были верховными жрецами.

■ Коллегия эфоров – орган спартанской 
олигархии, руководивший всеми 
сторонами спартанского общества. 
Ежегодно избиралось 5 эфоров. 
Созывала герусию и апеллу, решала 
вопросы внутренней и внешней 
политики.

■ Совет старейшин – герусия. 
Состояла из 28 геронтов, избранных 
пожизненно из спартиатов, достигших 
60 летнего возраста.



Право Древней Греции

Источники права

■ Обычаи
■ Писанное право – Законы Драконта (621 г. до н.

э.)

Имущественные отношения

■ Имущество делилось на движимое и 
недвижимое

■ Выделялись собственность и владение
■ Частная собственность считалась производной 

от государственной

Обязательственные отношения

■ Из договора (письменно)
■ Из деликта (устно)

Средства обеспечения договора
■ Задаток
■ Залог
■ Поручительство
Виды договоров: купли-продажи, найма, ссуды, 

подряда, займа, хранения, товарищества, 
поручения, комиссии.

Семейное право

■ Брак – договор между главами семей. 
Вступление в брак было обязательным

■ Женщина в семье занимала 
подчиненное положение

■ Развод для мужчин был свободным, для 
женщин затрудненным

■ Власть отца над детьми была 
достаточно широкой

Наследственное право

■ По закону – в первую очередь 
наследовали сыновья, при их 
отсутствии дочери. Если не было 
прямых наследников, то наследовали 
боковые родственники. Внебрачные 
дети право наследования не имели.

■ По завещанию – признавалось, если 
завещатель находился в здравом уме и 
не подвергался физическому или 
психическому насилию, а также если не 
имел законных детей мужского пола. Не 
имели права завещать 
несовершеннолетние, женщины, 
приемный сын.



Уголовное право и процесс
Уголовное право

Виды преступлений:
■ Государственные
■ Против семьи
■ Против личности
■ Против собственности
Различались: умысел и 

неосторожность; подстрекатель 
и исполнитель; самооборона.

Наказания:
■ Смертная казнь
■ Продажа в рабство
■ Штраф
■ Конфискация имущества
■ Лишение гражданских прав

Судебный процесс

Предварительная стадия:
■ Начинался после получения 

должностным лицом жалобы
■ Проводилось предварительное 

расследование. Все 
доказательства по делу 
предоставлялись сторонами

Судебное заседание:
■ Рассмотрение дела по существу
■ Решения принимались тайным 

голосованием
■ Судебные решения и приговоры 

обжаловались в гелиэе. 
Решение гелиэи было 
безапелляционным



Семинарское занятие

Тема: «Афинское государство и право»

Вопросы выносимые на семинар
● I. Особенности возникновения Афинского государства. 
● II. Доклад: Реформы в Афинском государстве, их значение 

для утверждения демократического строя.
● IV. Государственный и общественный строй Афин в V-VI вв. 

до н. э. Античная демократия.
● III. Основные черты афинского права. 



Литература к семинару

● Античная Греция: Проблемы развития полиса. М., 1983.
● Античная демократия в свидетельствах современников / Сост. 

Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. М., 1996.
● Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов в 2-х 

т. Т. 1. Древний мир и средние века. М., 2002.
● История Древнего Рима. М., 1982. 
● Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 

собственности и государства. / Соч. 2-е изд. Т. 21.
● Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. Идей и 

институты Древней Греции. М., 1989.
● Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Уч. 

пособие / Сост. В.Н. Садиков. М., 2002.
● Штаерман Е.М. Возникновение античного государства // 

Вестник древней истории. 1990. №3. 



Тема 3/2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО 

РИМА 
Учебные вопросы:
1. Возникновение и развитие 

Древнеримского государства
2. История Римского права 



Литература

■ А. Азимов. Римская республика. От семи 
царей до республиканского правлении. 
М., 2005. 

■ А. Азимов. Римская империя. Величие и 
падение Вечного города. М., 2003. 

■ Аннерс Э. История европейского права. 
М., 1994.

■ Всеобщая исъория г�хуФашстВа¤и
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Дигесты Юстиниана / Digesta Ivstiniani. Том 1. М., 
2008.

Книга содержит латинский текст с параллельным 
русским переводом знаменитых Дигест императора 
Юстиниана, являвшихся основным учебным 
пособием и юридическим источником по римскому 
праву для многих десятков поколений юристов 
средневековья, Нового и Новейшего времени. 
Составленные в VI в. н.э. из фрагментов сочинений 
римских классических юристов, Дигесты являются 
основным источником знаний о римской 
юриспруденции I-III вв. н.э. Вместе с тем они служат и 
источником для изучения позднеримского права, так 
как наряду с Кодексом и Институциями Юстиниана 
были основным источником права в византийских 
судах VI-VII вв. н.э. В настоящем томе дается 
перевод первых четырех книг Дигест. 

Для студентов юридических вузов, юристов, 
историков, а также всех тех, кто изучает римское 
право.



Хрестоматия по всеобщей истории 
государства и права. Том 1. М., 2004.

Хрестоматия содержит документы, 
необходимые для изучения истории 
государства и права. В первый том 
вошли документы Древнего мира и 
Средних веков. 
Предназначена для студентов 
юридических вузов, а также всех 
интересующихся историей 
государственности. 



Древний Рим (753-510 гг. до н.э.)





Римская республика (133 г. до н.э.)



Римская империя (27 г. до н.э. – 395 г. н.э.)





Периодизация истории Древнего Рима

Периодизация истории Древнего Рима основана на 
формах правления, которые в свою очередь 
отражали социально-политическую обстановку: от 
царского правления в начале истории до империи-
домината в её конце.

■ Царский период (754/753 — 510/509 до н. э.). 
■ Республика (510/509 — 30/27 год до н. э.) 

◻ Ранняя Республика (509—265 гг. до н. э.) 
◻ Поздняя Республика (264-27 гг. до н. э.) 

■ Империя (30/27 г до н. э. — 491 г. н. э.) 
◻ Ранняя Империя Принципат (27/30 г до н. э. — 193 г. н. э.) 
◻ Кризисный период (193 – 284 гг.)
◻ Поздняя Империя. Доминат (284—476 гг.) 



Царский период Древнего Рима 
(753-510 гг. до н.э.)

Общая характеристика

■ Город был основан мифологическими 
братьями Ремом и Ромулом 21 апреля 753 г. 
до н.э. Первым царем был Ромул.

■ Первоначальное население города 
составляли преступники и изгнанники из 
других городов. 

■ Все население делилось на патрициев 
(члены старейших римских родов) и плебеев 
(чужестранцы), между которыми шло острое 
социальное противоборство

■ Были образованы государственные 
структуры, такие как сенат и институт 
ликторов. 

■ Все цари после Ромула имели этрусские 
имена, что косвенно свидетельствует о том, 
что Рим попал под сильное этрусское 
влияние. 

■ Последним царём Рима был Луций 
Тарквиний Гордый, который прославился 
своим тираническим правлением и был 
изгнан Римлянами. 

■ После свержения Тарквиния Гордого в Риме 
была провозглашена Республика.

Общественный и государственный строй

■ Экономической основой ранней римской 
общины было сельское хозяйство, 
ремесленничество и торговля

■ Все полноправное население Рима делилось 
на: 3 племени; племена делились на роды 
(по 100 в каждом племени), курии (30), 
объединявшие 10 родов и трибы (3), 
объединявших десять курий. 

■ Важнейшие вопросы городской жизни 
решались на народном собрании

■ Старейшины родов входили в Сенат, 
составленный из трехсот чел. Сенат вел 
текущие дела по управлению Римом.

■ Главой римской общины был рекс – царь. Он 
избирался на комициях. Впоследствии, 
власть передавалась либо по сестринской 
линии, либо приёмным детям. Последние 
цари приходили к власти в результате 
заговоров и убийства своих 
предшественников. 



Реформы Сервия Тулия

Сервий Туллий — согласно римскому преданию, 
предпоследний, шестой царь Древнего Рима 
в 578—534 г. до н. э. Ему приписываются 
реформы государственного строя и большая 
строительная деятельность.

Имущественное деление

� Все население Рима было поделено на 
разряды в зависимости от размера 
земельного надела, позднее – денег

� Из первого разряда была выделена 
особая группа граждан – всадники

� Каждый разряд был разделен на 
центурии (сотни). Их было 193, в т.ч. 18 
всадников и 80 первого разряда

� Наряду с куриатными собраниями стали 
созываться собрания по центуриям. Их 
решения имели силу закона.

Территориальное деление

� Было образовано 4 городских и 17 
сельских округов (триб)

� Триба объединяла и патрициев и 
плебеев. Они подчинялись старосте, 
который также собирал налоги

� По трибам стали собираться народные 
собрания

Реформа способствовала ломке родового 
строя:

● Плебеи были включены в состав 
римского народа

● Они были допущены к участию в 
народных собрания

● Консолидировалось свободное 
население, что обеспечивало их 
господство над рабами



Римская республика 
(510-27 гг. до н.э.)

Респу́блика — историческая эпоха 
Древнего Рима, отличавшаяся 
аристократическо-олигархической 
формой правления, в которой 
высшая власть 
сосредотачивалась главным 
образом у сената и консулов. 
Латинское выражение res publica 
означает общее дело

● Установлена в 510 г. до н.э. после 
изгнания рекса Тарквиния 
Гордого

● Условно подразделяется на 
Раннюю и Позднюю. 

● Римская республика
Res publica Romana 



Общественный строй Римской 
республики

Правоспособность римских граждан
Определялась статусами:
● Свободы + Гражданства + Семьи

В  публичном праве полная правоспособность означала 
разрешение:

● Участвовать в народном собрании
● Занимать государственные должности

В частном праве:
● Право вступать в римский брак
● Право участвовать в имущественных 

правоотношениях

 
Статус свободы

● Свободные – рабовладельческая знать и мелкие 
производители, городская беднота (пролетарии)

● Рабы – эксплуатируемый государством и частными 
лицами класс. Источники рабства: военный плен, 
самопродажа в рабство, осуждение за тяжкие 
преступления. Власть хозяина над рабом была 
неограниченной

Статус гражданства

● Граждане – обладали всей полнотой прав
● Клиенты – вольноотпущенники, ограниченные в правах
● Иностранцев (перегринов) – жители завоеванных 

провинций; несли налоговые повинности

Статус семьи

● Домовладыки
● Подвластные



Государственный строй Римской 
республики

Высшие 
государственны

е
органы

Народные 
Собрания

(центурии, трибы,
Курии)

Сенат Магистратуры



Народные собрания

� Центуриатное собрание – состояло из равного 
количества  центурий (по 70) от каждого разряда. 
Принимало законы, избирало высших должностных лиц, 
объявляло войну и мир, рассматривало приговоры к 
смертной казни

�  Трибутные собрания – делились на плебейские и 
патрицианско-плебейские. Избирали низших должностных 
лиц (квесторов, эдилов и др.), плебейского трибуна, 
рассматривали приговоры о взыскании штрафа

� Куриатные собрания – вводили в должность лиц, 
избранных другими собраниями. Впоследствии были 
заменены собранием 30 представителей курий – ликторов.



Сенат

Порядок формирования      

● Раз в пять лет цензоры составляли списки членов Сената из представителей 
знатных и богатых семей.

Функции

● Законодательные – предварительное рассмотрение законопроектов
● Финансовые – распоряжался казной государства, устанавливал налоги, 

определял финансовые расходы
● По общественной безопасности, благоустройству и религиозному культу
● Внешнеполитические – утверждал договоры о мире, о союзе, разрешал набор в 

армию и распределял легионы между командующими армиями



Магистратуры

Виды магистратур

● Ординарные – обычные 
государственные должности 
консулов, преторов, цензоров, 
эдилов и др.

● Экстраординарные – 
чрезвычайные должности, 
создаваемые в случае войны, 
восстаний, внутренних 
беспорядков. Сена принимал 
решение об установлении 
диктатуры. Диктатором 
назначался один из консулов на 6 
месяцев.

Принципы замещения 
магистратур

� Выборность
� Срочность
� Коллегиальность
� Безвозмездность
� ответственность



Римская империя



Государственный строй в период принципата 
(27 г. до н.э. – 193 г. н.э.)

Принципат – это форма правления, созданная 
Гаем Юлием Цезарем и окончательно 
установленная его преемником Октавианом 
Августом в 27 г. до н.э.

● При сохранении республиканских учреждений 
власть была сосредоточена в руках одного 
человека – первого консула – принцепса

● Принцепс соединял в своих руках полномочия 
всех главных республиканских магистратур

● Права Сената были ограниченными, народные 
собрания пришли в упадок



Общественный строй в период 
принципата

Верхушка рабовладельческого 
класса

● Нобили – сословие 
сформировалось в III – II вв. до н.
э. из патрицианско-плебейской 
поместной знати. Занимали 
доминирующее положение в 
обществе. На рубеже эр 
нобилитет превратился в 
сенаторское сословие

● Всадники – представители 
торгово-финансовой знати и 
средних землевладельцев. 
Осуществляли управление 
городами империи

Низшие социальные слои

● Свободные крестьяне-общинники 
превращаются в колонов-
арендаторов-издольщиков. Они 
зависимы от землевладельцев, 
прикреплены к земле, теряют 
возможность освободиться

● Рабы – зависимый слой 
населения Рима. Им 
предоставлялся пикулий – 
земельный участок, за который 
они платили хозяину 
определенную долю продукта.



Кризисный период
(193 – 284 гг.)

Общая характеристика:
● Волнения крестьян
● Солдатские мятежи
● Захват провинций наместниками
● Вторжение соседних племен
● Обострение отношений императора и сената
● Широкая раздача права римского гражданства в 

период правления императора Каракаллы (212 г.)



Период домината
(284 – 395 гг.)

� Император Диоклетиан (284 – 305 гг.) сумел преодолеть кризис путем 
усиления и ужесточения центральной власти

� Власть императора была признана абсолютной и божественной, а сам 
император – государем и господином (dominos)

� Управление империей сосредотачивается в руках нескольких основных 
ведомств (государственный совет при императоре, финансовое и военное 
ведомство) во главе с сановниками, назначенными императором

� Чиновники выделяются в особое сословие: форма одежды, привилегии, 
пенсии и др.

� Местное управление: империя состояла из 4 префектур, в которые 
входило по 12 диоцезов. Гражданская власть была отделена от военной

� Налогообложение: натуральные поземельные налоги и повинности
� В 395 г. происходит разделение империи на Западную (столица г. Рим, 

прекратила свое существование в 476 г.) и Восточную (Византия со 
столицей в г. Константинополе, существовала до 1473 г.).



История римского права

● Римское право — правовая система, возникшая в Древнем 
Риме и развивавшаяся вплоть до падения Византийской 
Империи, а также отрасль правовой науки, занимающаяся 
её изучением.

● Римское право явилось прообразом правовых систем 
многих других государств, является исторической основой 
романо-германской и англо-саксонской правовых семей.

● Римское право отражало и закрепляло сложившиеся в 
римском рабовладельческом обществе социально-
экономические и политические порядки.



ПРАВО
По определению 

Цельса

Наука о добром и 
справедливом

По определению Павла

■ Это то, что всегда является 
справедливым и добрым 
(естественное право)

■ Это то, что полезно всем или 
многим в каждом 
государстве (цивильное 
право)



Периодизация римского права

Периоды 
римского 

права

■ VI в. до н.э. - сер. III в. до н.э. – 
древнейший период

■ Сер. III в. до н.э. – I в. н.э. – 
предклассический период

■ I – III вв. – классический период

■ IV – VI  вв. – постклассический 
период

■ VI – XV вв. – визатийский 
период



Римские правовые системы

Право 
народов

Преторск
ое

право

Квиритск
ое

(цивильн
ое)

право
Римск

ое
право



Составные части римского права

1) Публичное право –
относится «к 
положению римского 
государства» 

     (Д. Ульпиан)
2) Частное право – 

относится «к выгоде 
отдельных лиц»



Источники римского права

● Обычаи – отличались казуистикой, 
примитивностью основных правовых 
институтов, строгим формализмом, 
распространялись только на исконных 
граждан Рима – квиритов

● Законы XII таблиц – записи обычаев 
квиритов, сделанные в 551 г. до н.э. 
коллегиями децемвиров на 12 табличках-
дощечках. Были выставлены для всеобщего 
обозрения на главной площади Рима – 
Форуме

Законы содержали нормы, регулирующие сферу 
семейных и наследственных отношений, 
займовые операции, уголовные 
преступления

● Преторские эдикты – отражали новые 
правоотношения, порожденные переходом 
от древних формализованных актов купли-
продажи, ссуды, займа к более сложным 
отношениям , вызванных ростом товарного 
производства, товарообмена, банковских 
операций и пр.

● Сенатусконсульты 
● Постановления народных собраний
● Кодификации
● Конституции императоров
 

                                 

    
CORPUS IURIS CIVILIS 
ROMANI. Institutiones et 
Digestae. Gothofredus, 1583



Принципы римского права

● Римское правосознание рассматривает справедливость, 
выводимую из равноправия, как основной принцип 
правореализации. «Ius est ars boni et aequi» — гласит 
изречение римского правоведа, переводимое как «Право 
искусство (наука) доброго и справедливого». 

● Казуистичность Римского права основывается на осознании 
высокой роли судебной власти; «Я имею иск — значит я 
имею право» — описывает это отношение римское 
изречение. 

● Утилитаризмом названо рассмотрение пользы (utilitas) как 
смысла права, свойственное римскому отношению к праву: 
«Польза — мать доброго и справедливого».



Право собственности

� Полное и абсолютное право 
пользоваться и 
распоряжаться вещами с 
ограничениями, 
установленными договором 
или правом

� Было характерно широкое 
распространение частной 
собственности, включая 
земельную

� Одной из форм ограничения 
права собственности были 
сервитуты – право на 
чужие вещи (вещные и 
личные)

Типы собственности

● Манципируемая – земля, 
рабочий скот, рабы, здания и 
сооружения. Для отчуждения 
требовалось строгое 
соблюдение формальной 
процедуры

● Традиционная – вещи, 
которые переходили к 
другому владельцу 
посредством бесформальной 
передачи по договору 
(традиции).



Обязательственное право

Для действительности договора 
было необходимо:

● Согласие сторон и оно не должно 
быть порождено насилием и 
обманом

● Соответствие договора праву 
(закону)

Виды договоров

● Вербальные – словесное 
обязательство, устанавливаемое 
посредством стипуляции 
(религиозной клятвы)

● Литеральные письменные 
обязательства

● Реальные контракты – 
обязанность исполнения и 
ответственность наступала с 
момента передачи вещи

● Консенсуальные договоры – 
действие начиналось с момента 
его заключения



 Семейное право

Фамилия

● Все лица и вещи, которые 
образовывали домашнее 
хозяйство

● Глава семьи обладал 
широкой личной и 
имущественной властью в 
отношении жены и детей



Римское родство

Родство

Линии родства 
(определялись числом 
рождений – степенью 
родства):

● Прямые линии
● Боковые линии

Виды родства:
● Когнаты - кровное 

родство
● Агнаты – родственники по 

мужской линии



Брак в Древнем Риме

Формы брака

● Кум ману– брак, заключенный путем священной клятвы и 
отдававший жену под власть мужа

● Матримониум – постоянное сожительство мужчины и 
женщины с неизменно обоюдного согласия

● Сине ману – неформальный брак на основе согласия 
брачующихся и вступления жены в дом мужа без его власти



Наследственное право

● Преемство живущих в 
      правах умершего

Наследство 
в римском 

праве

● Означало преемство 
обладания имуществом и 
правом наследования

● Наследователь без контроля 
распоряжался имуществом

● Принятое наследство нельзя 
было отнять у наследника

● Действовала свобода 
завещания



Субъекты наследственного права

Наследодатель

● Могло быть только 
лицо своего права

● Не могли быть
a) Женщины
b) Подвластные 

мужчины
c) Рабы 

Наследники

● Женщины
● Подвластные
● Рабы с 

освобождением 
отрабства



Наследование по закону

Цивильное право – основа наследования 

агнатское родство:

l Подвластные лица – получали в равной 

доле

l Ближайшие агнаты - братья, сестры, мать 

умершего

l Родственники умершего – члены одного 

рода

● Преторское право – на основе агнатского и 
когнатского родства:

● Все дети умершего
● Оставшиеся законные наследники
● ВсЕ осуалЌные логн䐰ᑂы
● Зерѵживј0я 

су䐿ѐуга_x000f_ПОсقкларՁичзскᐮе птаво: 
● детᐸ и 

ҲсЕ䀠ни䑁ходчщиᐵ_x000f_ВоӀходящие, 
ᑀодные ఱీатLя`и耰ౡНстры.(кх дбти, 
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Тема 4. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЕВРОПЫ И СТРАН 
ВОСТОКА

Учебные вопросы:
● 1. Общая характеристика феодального 

государства и права стран Европы. 
● 2. Особенности развития государства и 

права в странах средневекового 
Востока. 
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● Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. 
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● Франческо Марджотта Брольо, Чезаре Мирабелли, Франческо Онида. 

Религии и юридические системы. Введение в сравнительное церковное 
право. М., 2008.
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Франческо Марджотта Брольо, Чезаре 
Мирабелли, Франческо Онида. 

Религии и юридические системы. 
Введение в сравнительное церковное 

право. М., 2008.

В книге изложены общие проблемы 
юридического положения разных 

конфессий и гарантий свободы совести, 
веры и религии в обществе. Авторы 

дают картину сложного взаимодействия 
церковного гражданского права на 

примере юридической системы 
Европейского союза и некоторых не 
европейских стран, обосновывая при 

этом необходимость метода 
сравнительного правоведения. 
Книга может служить примером 

компаративистского анализа различных 
юридических систем. 



М. Н. Марченко. Правовые системы 
современного мира. М., 2008.

В работе рассматривается круг вопросов, 
касающихся классификации национальных 
правовых систем и формирования на их 
основе правовых семей. Особое внимание 
при этом уделяется романо-германской 
правовой семье, англосаксонскому праву, 
правовым системам социалистических и 
постсоциалистических стран, а также 
системам иудейского и отчасти - 
мусульманского права. 
Работа написана на основе изучения и 
обобщения зарубежного и отечественного 
академического материала, а также - 
соответствующего законодательства. 
Значительное внимание уделяется 
вопросам конвергенции романо-германского 
и англосаксонского права. 



Общая характеристика феодального государства и права 

стран Европы 
■ Феодализм - общественный строй, который утвердился и существовал на 

территории Западной Европы в V - VII в. Он считается универсальной общественно - 
экономической формацией, через которую прошли все народы, однако в 
классическом виде он проявился в Западной Европе. 

Основные черты европейского феодализма: 

■ 1. Аграрный тип экономики. 
■ 2. Основу общественного строя составляет крупное феодальное землевладение, 

которое носит привилегированный характер.
■ 3. Основными классами являются феодалы - землевладельцы и зависимые 

крестьяне - производители, которые имеют собственное хозяйство, находятся в 
зависимости от землевладельцев, являются зависимыми держателями господской 
земли, выплачивают земельную ренту. 

■ 4. Сословность общества, которая проявляется в делении на благородных и 
неблагородных, мирян и служителей церкви, а также горожан. 

■ Сословная принадлежность возникала от рождения и определяла статус человека в 
обществе: в праве закреплялся принцип сословного первенства, многочисленные 
сословные ограничения, привилегии, монополии. 

■ 5.Иерархия класса феодалов - вассально - сеньориальная лестница, в которую 
входило благородное, (служивое) сословие, при этом нижестоящие вассалы 
подчинялись вышестоящим. 



Пути и особенности формирования феодальных 
общественных отношений

Пути формирования феодальных 
отношений

■ 1. Синтезный путь: феодальные 
отношения формируются на базе 
разложения рабовладельческого уклада 
(Италия, Южная Франция, Испания). 

� Характерен ускоренный путь формирования 
феодального строя, сохранение 
рабовладельческого уклада.

■ 2. Бессинтезный (чистый) путь: 
феодальный строй сформировался на 
основе разложения родовых (общинных) 
отношений (Северная и Восточная Европа). 

� Характеризуется длительным сохранение 
общины. 

Главные факторы, способствовавшие 
развитию феодальных отношений:

■ падение Западной Римской империи, 
образование на ее территории 
многочисленных варварских королевств.

■ христианизация европейских королевств (V – 
VIII вв.) 

Особенностями феодальной 
государственности в Западной Европе 

являются:

■ а) Преобладание монархической формы 
правления;

■ б) Политическая и правовая автономия 
городов; 

■ в) Сочетание публично - правовых и частно-
правовых начал в управлении. 

� На определенном этапе развития государство 
делегирует ряд властных полномочий крупным 
землевладением на местах, следствием чего 
стал сильнейший территориальный сепаратизм. 

■ г) Связь между религией и государством;
■ д) Слабость государственного начала 

компенсировалась развитым сельским 
самоуправлением, основу которого 
составляла соседская община. 

■ е) Основным политическим конфликтом 
феодального общества является конфликт 
между государством и римско-католической 
церковью. Последняя претендовала на 
суверенитет в государстве. 



Формы феодального государства
раннефеодальное (варварское) государство 

( V - IX вв.) 

Признаки:
◻ сильная королевская власть;
◻ преобладание родовых, общинных форм организации;
◻ феодальные отношения находятся в стадии 

формирования;
◻ основную роль в управлении играет сельская община, 

выполняющая судебные, административные, 
хозяйственные функции;

◻ примитивный государственный аппарат; отсутствие 
постоянной, регулярной связи между центром и 
регионами;

◻ идет процесс делегирования государственных 
полномочий на местах крупным землевладельцам. 

сеньориальная монархия (X ‑ XI вв.) 

Признаки:
◻ территориальная раздробленность; 
◻ ослабление центральной власти, сосредоточение 

власти на местах, в руках крупных феодалов - 
землевладельцев; 

◻ отсутствие единого рынка и единого экономического 
пространства (следствие господства натурального 
хозяйства); 

◻ феодальные войны и произвол как постоянная 
политическая ситуация.

cословно - представительная монархия 
(XIII – XV вв.)

■ Признаки:
◻ развитие товарно-денежных отношений, 

межрегиональных экономических связей, преодоление 
натурального типа хозяйства;

◻ развитие городов, заинтересованных в сильной 
королевской власти;

◻ постепенное ослабление территориального 
сепаратизма, укрепление связей центра с регионами, 
усиление центральной королевской власти; 

◻ ослабление политической власти крупных феодалов на 
местах;

◻ возникновение и функционирование сословно - 
представительных учреждений (германский рейхстаг, 
английский парламент, французские Генеральные 
штаты, Земский собор в России.

абсолютная монархия (XV – XVII вв.) 

Признаки:
◻ концентрация законодательной, исполнительной, 

судебной, военной, а иногда и духовной власти в руках 
монарха; 

◻ ограничение политического и экономического влияния 
церкви;

◻ формирование централизованного бюрократического 
аппарата, постоянной армии, налоговой системы, 
государственных границ;

◻ усиление роли общегосударственного (королевского) 
права;

◻ отмирание сословно - представительных учреждений;
◻ ограничение правовой автономии городов.



Феодальное право

Особенности

        1) партикуляризм права (разобщенность 
права). Каждое феодальное государство имело 
свое, право, которое в свою очередь, было 
неоднородным, и включало в себя несколько 
правовых подсистем (королевское право, 
феодальное право, местное право, городское 
право). 

        2) связь права и религии. Феодальное право, 
было связано с религиозными нормами, имело 
религиозное обоснование. 

❖ На ранних этапах феодальное право 
испытывало влияние как со стороны языческой, 
так и со стороны христианской религии. 

❖ В зрелом виде феодальное право защищало 
христианскую (католическую) форму 
вероисповедание, отличалось нетерпимостью. 

❖ Самым тяжким уголовным преступлениями 
являлись религиозные (отступления от истинной 
веры, богохульство). 

❖ 3) феодальное право является примитивным, 
неразработанным с точки зрения юридической 
техники. Примитивность феодального права 
проявляется в бессистемности норм, отсутствии 
представления об отраслях, институтах, 
пробелах и коллизиях в праве.

        
        4) сословность, проявлявшаяся в 

юридическом неравенстве отдельных 
социальных групп (благородные, 
неблагородные, свободные - зависимые). 

Источники права

■ а)  обычаи - основной и наиболее 
распространенный источник права в период 
V – XIII вв. 

■ б)  судебный прецедент - основной 
источник права в Англии, начиная с XII в.  С 
этого времени они стали записываться в 
особые книги - свитки тяжб - судебные 
решения, вступившие в силу. 

■ в)  юридическая доктрина -  один из 
юридических источников в Англии: трактаты 
известных английских юристов, по вопросам 
права. 

■ г) королевское право - развивается 
начиная с XIV в. в связи с оживлением 
правотворчества главы государства. Нормы 
и правила, содержавшиеся в актах 
королевской власти (ордонансы, 
прокламации). 

■ д)  каноническое (церковное) право - 
церковные кодексы, акты Папы римского. 

■ е)  римское право - самостоятельный 
источник права в средние века. 

■ городское право, которое регулировало 
различные отношения в черте города. 



Гражданско-правовые отношения
Регулирование имущественных отношений.

■ Во-первых, осуществлялось на основе принципа 
«нет земли без сеньора», т.е. право 
собственности на землю были привилегией 
дворянского сословия. Купля - продажа земли 
была крайне затруднена.

■ Во-вторых, феодальная собственность на 
землю имела ряд особенностей: 

❖ а) расчлененный характер. Одну часть своей 
земли сеньор держал для себя, другую отдавал 
своим вассалам;

❖ б) феодальному праву земельной собственности 
не было свойственно право неограниченного 
распоряжения;

❖ в) категорически воспрещалось передача феода 
церкви;

❖ г) наследовать право собственности на землю 
мог только старший сын (принцип 
первородства);

❖ д) наследование земли осуществлялось только 
по закону; 

❖ е) крестьянин не имел права собственности на 
землю, а в ряде случаев право собственности 
феодала на землю распространялось на 
личность крестьянина, его детей, имущество;

❖ ж) феодальные отношения возникали на 
договорной основе. Существовало два типа 
договоров: ленный договор и договор между 
сеньором и крестьянином (маноральный);

▪ В-третьих, с развитием городов в праве стали 
развиваться нормы, регламентировавшие 
торговые отношения 

Семейное право

■ Развивалось под влиянием христианской 
церкви. 

■ Брачные обязательства возникали только 
на основании церковного венчания, 
считавшегося таинством, подобным 
крещению.

■ Не допускался развод: брачные 
отношения прекращались на основании 
смерти одного из супругов, или ухода в 
монастырь. 

■ Семья имела патриархальный характер, 
замужняя женщина находилась под 
опекой супруга. Приданое, которое 
приносила жена, становилось общей 
собственностью семьи. 

■ Ограничивались взаимные дарения 
супругов. 

■ Супружеское прелюбодеяние являлось 
преступлением. 

■ Внебрачные дети не имели 
наследственных прав в отношении 
имущества своих родителей.



Уголовное право
Особенности 

■ 1. Феодальное уголовное право 
отличалось множественностью, 
неопределенностью составов 
преступлений, предоставляло судье 
возможность свободного усмотрения. 

❖ Судья не был связан предписаниями 
закона, мог ввести не предусмотренный 
законом вид наказания. 

■ 2. Считалось, что целью уголовного 
наказания было искупление греха, 
причинения страданий преступнику, вид 
которых предупреждает других от 
совершения подобного деяния, поэтому 
широко применялись мучительные виды 
смертной казни (четвертование, 
сожжение, утопление) телесные и 
позорящие наказания. 

❖ Приговор приводился в действие 
публично, при массовом стечении народа. 

■ 3. Не различались нормы уголовного и 
уголовно - процессуального права.

Основные виды преступлений:

■ а) против церкви и религии (ересь, 
святотатство, богохульство);

■ б) против государства (измена, 
неверность, по отношению к королю и 
сеньору);

■ в) против общественного порядка;
■ г) против личности (убийство, причинение 

телесных повреждений, похищение);
■ д) имущественные преступления (кража, 

грабеж, разбой).

Виды наказаний:
■ а) смертная казнь;
■ б) каторжные работы;
■ в) ссылка на галеры;
■ г) тюремное заключение;
■ д) мучительные и телесные наказания 

(порка, ослепление и т.д.);
■ е) штрафы. 



Судебный процесс

До XIII в. при рассмотрении, как уголовных, так и 
гражданских дел практиковался 
состязательный процесс (обвинительный 
процесс).

Основные черты состязательного процесса:

■ не различались предварительное и судебное 
следствие;

■ следствие возбуждалось по инициативе 
частного заинтересованного в деле лица; 

■ обвинение в суде носило частных характер; 
■ государственные органы не принимали 

участия в досудебном разбирательстве; 
■ бремя сбора доказательств лежало на лице, 

возбуждавшем процесс;
■ судебное решение выносилось чаще всего 

коллегиально, либо с участием присяжных 
заседателей;

■ виды доказательств: свидетельские показания, 
ордалии, судебные поединки (драка между 
истцом и ответчиком, назначаемая судьей), 
клятвы;

■ устное судопроизводство.

С XIII в., после запрещения церковным собором 
ордалии, в судах стал развиваться 
розыскной (инквизиционный) процесс 
при рассмотрении политических и 
религиозных преступлений.

Признаки инквизиционного процесса:

■ различие предварительной и судебной 
стадий процесса;

■ возрастает роль государственных органов на 
стадии предварительного расследования 
(возбуждение дела, сбор доказательств, 
обвинение осуществляется 
уполномоченными должностными лицами);

■ виды доказательств: письменные и 
свидетельские показания, собственное 
признание;

■ Для получения признания применялись и 
были легализованы пытки. Действовало 
предположение, что невиновный себя не 
оговорит даже под пыткой;

■ отсутствовал принцип презумпции 
невиновности, поэтому обвиняемые 
зачастую были жертвами произвола судей и 
следственных органов;

■ тайное и письменное судопроизводство.



Особенности развития государства и права в странах 
средневекового  Востока

Наиболее общие черты сходства социально-
экономической эволюции средневековых 

стран Востока: 
■ ни одна из этих стран не достигла в эпоху 

средневековья европейского уровня позднего 
феодализма, когда в его недрах начинают 
развиваться капиталистические отношения. 

■ здесь по сравнению с основными 
средневековыми европейскими странами резко 
отставало развитие промышленности, 
товарно-денежных, рыночных отношений. 

■ Замедленный характер развития определил 
устойчивую многоукладность средневековых 
восточных обществ, длительное 
сосуществование патриархально-родовых, 
клановых, рабовладельческих, полуфеодальных 
и прочих укладов.

■ Большое влияние на весь ход исторического 
развития стран Востока оказало широкое 
распространение государственной 
собственности на землю, которая сочеталась 
с другой формой собственности — общинной и с 
соответствующим ей частным землевладением 
общинников-крестьян. 

■ Господствующий класс в странах Востока — это 
само государство в лице сановно-
бюрократического социального слоя, 
причастного к власти, который жил за счет 
ренты-налога главным образом с формально 
свободных земледельцев-крестьян. 

■ Меньшая степень зависимости 
непосредственных производителей-крестьян, 
относительно больший объем их прав, 
связанных с распоряжением своим земельным 
участком. 

■ Отсутствие барского хозяйства и барщины 
привело к тому, что здесь крестьяне не были 
прикреплены к земле отдельных феодалов. 

■ город здесь не стал организующей и 
направляющей силой общественного прогресса. 
Он жил за счет перераспределения ренты-
налога. 

■ Восточная сельская община тормозила 
развитие двустороннего товарооборота между 
городом и деревней, а вместе с тем и 
формирование сословия горожан, купечества 
городского типа. 

■ Здесь не сложились государственные формы, 
свойственные феодальной Западной Европе. 

■ Распространенной формой восточного 
средневекового государства стала 
наследственная монархия, в которой 
отсутствовали институционные формы 
ограничения власти правителя. 

■ специфику социально-политической структуре 
восточного общества придавала 
господствующая в том или ином обществе 
религиозная идеология, само отношение членов 
общества к религии и власти.

■ Консерватизм, стабильность, 
традиционность норм права и морали.  



Семинарское занятие

Тема: «Феодальное право Западной Европы»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Доклад: Общая характеристика феодального 

общества, государства и права.
■ II. Обычное право.
■ III. Королевская власть и законодательство.
■ IV. Феодальное (поместное, ленное, маноральное) 

право.
■ V. Рецепция римского права.
■ VI. Городское право.
■ VII. Каноническое право.



Литература к семинару
■ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: 

Учебник для вузов. М., 2003.
■ Варварские правды // Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права: Учебное пособие / Сост. В.Н.
Садиков. М., 2002.

■ История государства и права зарубежных стран: Учебн. / Под 
ред. проф. К.И. Батыра. М., 2003.

■ История государства и права зарубежных стран: Учебник для 
вузов: В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. проф. О.А. Жидкова и проф. 
Н.А. Крашенинниковой. М., 2002.

■ Корсунский А.Р. Образование раннего государства в Западной 
Европе. М.,1963.

■ Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 
1974.

■ Качановский Ю.В. Феодальное право Западной Европы. 
Хабаровск, 1997. 

■ Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под 
ред. К.И.Батыра, Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.1.



Тема 5. Государство и право 
франков

Учебные вопросы:
● 1. Формирование и развитие 

государства франков 
● 2. Право франков 



Литература по теме

● Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
● Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. 

М., 1994.
● Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2002.
● История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. 

Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. В 2-х т. Т. 1. М., 2002. 
● Салическая правда // Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права: Учебное пособие /Сост. В.Н.Садиков. М., 
2002.

● Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 
Учебное пособие / Под ред. З.М. Черниловского. Сост. В.Н. 
Садиков. М., 1994; М., 2002.
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Государство франков 

Карл Великий                    Пипин Короткий            



Государство франков
■ Франкское государство было королевством в Западной и Центральной 

Европе между V и IX веком, которое образовалось на западноевропейской 
территории Римской империи.

■ Оно было основано в 486 г. Хлодвигом I из династии Меровингов и в течение 
трёх веков стало самым важным государством Центральной Европы.

■ Однако, с течением времени происходила моральная деградация 
представителей дома правящей династии – Меровингов («ленивые 
короли»), погрязшей в междоусобицах. Власть постепенно переходила в 
руки майордомов, некогда занимавших должности управляющих 
королевского двора.

■ В 751 году майордом Пипин Короткий сместил последнего короля из рода 
Меровингов и стал во главе государства.

■ Пик власти и распространения франкское государство достигло под Карлом 
Великим, который в 800 году был коронован императорской короной.

■ В результате раздела внуками Карла Великого в 843 г. франкская империя 
распалась на три государства — Западно-Франкское королевство, 
Срединное королевство, распавшееся позже на три королевства (Италия, 
Лотарингия и Прованс) и Восточно-Франкское королевство.

■ Титул императора существовал до смерти в 924 году Беренгара I 
Фриульского, после чего императоры больше не избирались.



Монархия Меровингов
457 - 751 гг. 

Основные социальные группы:
� Служилая знать - король и его приближенные
� Свободные франки – общинники
� Полусвободные – литы
� рабы

Основные характерные черты
▪ Тесное переплетение религиозной и светской власти 
▪ К середине VII в. в Северной Галлии складывается феодальная 

вотчина
▪ Происходит политическая раздробленность государства
      В 715-741 гг. майордомом Карлом Мартеллом было восстановлено 

политическое единство королевства, в его руках была 
сосредоточена фактическая верховная власть



Монархия Каролингов
■ Сменила Меровингов в 751 г. и правила до 924 г. 

Первым королем из этой династии был Пипин Короткий
■ Земли, конфискованные у сепаратистов-магнатов и 

монастырей передавались в условное пожизненное 
держание – бенефиций

■ Бенефицарий был обязан нести военную или 
административную службу в пользу бенефициара. 
Образовалась система вассалитета

■ Земельные собственники получают иммунитетные 
грамоты с предоставлением права административной и 
судебной власти

■ Оплотом господствующего положения феодалов были: 
для церкви – монастыри, светской знати – укрепленные 
замки.



Центральные органы 
государственного управления

Министериалы – высшие должностные лица, 
первоначально были главными управляющими 

королевским хозяйством, затем фактически возглавили 
государственное управление и суд:

❖ Палатный мэр (майордом) – главный управитель королевского 
дворца, глава королевской администрации

❖ Дворцовый граф (пфальцграф) – контролировал королевских 
слуг, а в дальнейшем возглавил дворцовый суд

❖ Тезаурарий – государственный казначей
❖ Маршал – начальник конного войска
❖ Архикаппелан – духовный наставник короля, старший среди 

дворцового духовенства



Местные органы 
государственного управления

■ Территориальное устройство: сельский округ 
(паги); сотни; общины (марки)

■ Во главе округа – граф, имевший в своем 
распоряжении военный отряд; командовал 
ополчением; сотня – центенарий на Севере, 
викарий на Юге; марки – староста

■ На границах страны – герцогства, состоявшие из 
нескольких округов, во главе с герцогами



Судебное устройство
■ Высшая судебная инстанция – монарх и королевский 

совет
■ Местные судебные учреждения – суды сотни, в которые 

входили избранными на народном собрании судьи – 
рахинбурги. Суд возглавлял выборный председатель – 
тунгин

■ При Каролингах судебные собрания были заменены 
коллегиями присяжных., назначаемых сверху. Посланцы 
короля – миссии назначали членов суда – скабинов

■ В последующем судебная власть сосредоточилась в 
руках феодалов



Источники права франков

1) Обычаи древнегерманских племен

2) «Варварские правды» - записи 
обычного права: 

■ Салическая, 
■ Рипуарская, 
■ Бургундская, 
■ Аллеманская и др.



Салическая правда
Создана в начале VI в. при короле Хлодвиге

■ Делится на титулы (главы)
■ Носит казуистичный, формальный характер
■ В ней отсутствуют общие, абстрактные 

понятия
■ Основное содержание: перечень 

правонарушений и соответствующих им 
наказаний, социальная структура общества



Гражданско-правовые 
отношения

Вещное право
1) Преобладала государственная собственность на землю
2) Условное пожизненное земельное держание у служилой знати 

(бенефиции) и церкви

Обязательства

■ Сделки: купля-продажа, ссуда, заем, наем, мена, дарение
■ Передача права собственности осуществляется публично
■ За неисполнение обязательств наступала имущественная 

ответственность



Семейное право
■ Брак заключался в форме покупки невесты 

женихом
■ Похищение невесты с целью вступления в 

брак наказывалось штрафом
■ Положение женщины в семье определялись 

пережитками матриархального строя
■ Препятствия к вступлению в брак: 

нахождение в законном браке; объявление 
вне закона; наличие кровного родства;

■ Несвободное состояние человека



Наследственное право
■ Наследование по закону различалось в 

отношении движимого и недвижимого 
имущества (по крови и по мужской линии)

■ Наследование по завещанию 
осуществлялось публично путем дарения. 
Имущество передавалось третьему лицу, 
которое черз год после смерти 
наследодателя передавало его указанному 
лицу



Уголовное право
Преступление

■ Причинение вреда личности, имуществу, против 
порядка правосудия, нарушение королевского мира

■ Отягчающие обстоятельства – групповое убийство, 
убийство в походе, сокрытие следов преступления; 
подстрекательство к краже или убийству

■ Субъекты преступления: свободные франки, литы, 
рабы

Наказание

■ Цель: возмещение вреда, уплата штрафа королю



Уголовный процесс
Судебный процесс

■ Носил состязательный характер, был устным, гласным, 
формализованным

■ Дело возбуждалось по инициативе истца
■ Уголовное и гражданское судопроизводство осуществлялось в 

одинаковых формах

Доказательства
■ Соприсяжничество: «свидетелями доброй воли» обвиняемого 

являлись его родственники, друзья, соседи
■ Свидетельства очевидцев
■ Ордалии



Семинарское занятие

Тема: «Салическая правда»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Фиксированное сообщение: Общая 

характеристика «Салической правды». 
■ II. Правовое положение основных групп 

населения по «Салической правде».
■ III. Отражение в «Салической правде» 

отношений собственности на землю.
■ IV. Преступление и наказания.
■ V. Суд и процесс в государстве франков. 



Литература к семинару

■ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 
вузов. М., 2003.

■ Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М. 1994.
■ История государства и права зарубежных стран: Учебн. / Под ред. проф.                

К.И. Батыра. М., 2003.
■ Качановский Ю.В. Феодальное право Западной Европы. Хабаровск, 1997. 
■ Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974.
■ Лебек С. Происхождение франков V ‑ IХ вв. М., 1993.
■ Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
■ Право в средневековом мире / Отв. ред. О. Варьяш. М., 1996.
■ Салическая правда // Хрестоматия по всеобщей истории государства и 

права: Учебное пособие / Сост. В.Н.Садиков. М., 2002.
■ Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. 

Батыра, Е.В. Поликарповой. -М., 1996. Т.1.



Тема 6. Феодальное государство и 
право Франции 

Учебные вопросы:
• 1. Общественный и государственный строй 

средневековой Франции 
• 2. Право средневековой Франции 



Литература по теме

● Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
● Великий мартовский ордонанс 1357 г. // Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран. М., 1996.
● Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции. М., 1972.
● История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова 

и                    Н.А. Крашенинниковой. В 2-х т. Т. 1. М., 2002. 
● Кутюмы Бовези // Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран: Учебное пособие /Сост. В.Н.Садиков. М., 2002.
● Поло де Болье М. -А. Средневековая Франция. М., 2006.
● Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Уч. пособие / 

Под ред. З.М. Черниловского. Сост. В.Н. Садиков. М., 1994. 
● Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 1999. 



Поло де Болье М. -А.
Средневековая Франция. М., 
2006.

Книга французского историка Мари-
Анн Поло де Болье посвящена 
Франции эпохи классического 
Средневековья и охватывает 
период между 1000 годом и 
наступлением эпидемии чумы в 
1348 году. В это время французское 
общество претерпевало коренные 
изменения, в результате чего 
сформировалась высокоразвитая 
цивилизация, в которой основы 
государственной и религиозной 
жизни, а также рыцарская 
идеология уходят корнями в 
далекое языческое прошлое. 



История Франции. СПб., 2008.

Авторам удалось создать колоссальное 
историческое полотно, захватив основные 
события, персонажей, глубинные социально-
экономические и культурные процессы 
французской истории. Маститый французский 
историк Жак Ле Гофф, написавший 
предисловие к книге, считал одним из ее 
несомненных достоинств тот факт, что она не 
замыкается на самой Франции, но 
представляет ее в широком 
интернациональном контексте, выводит на 
первый план не только застывшие 
политические структуры, но и главных 
действующих лиц — французов на пути к 
становлению французского государства и 
нации. 



Франкские королевства после 
Верденского договора 843 г.





Франция на карте Европы



Периодизация истории средневекового 
государства во Франции

■ Франция существует как самостоятельное государство со времени 
раздела Франкской империи (843 г.) и отделения Западно-Франкского 
королевства, которому достались земли к западу от Рейна. Называться 
Францией страна стала в Х в.

Периодизация истории средневекового государства во Франции 

■ период феодальной раздробленности - IХ - ХIII вв.;
■ период сословно-представительной монархии - ХIV - ХV вв.;
■ период абсолютной монархии - ХVI - ХVIII вв.
■ В период феодальной раздробленности (IХ - ХIII вв.) номинальное 

единое королевство фактически делилось на многие почти 
независимые феодальные владения, причем в ХI в. дробление 
продолжалось даже внутри отдельных герцогств и графств. 



Западно-франкское государство

Западно-Франкское королевство — государство на 
территории нынешней Франции, образовавшееся в 
результате раздела Франкской империи.

■ В 843 году внуки Карла Великого Лотарь I, Людовик II 
Немецкий и Карл II Лысый заключили Верденский 
договор о разделе Франкской империи. 

■ Лотарь, сохранив императорский титул, получил 
Италию и широкую полосу земель вдоль Рейна и 
Роны (Срединное королевство), Людовик 
Немецкий — земли к востоку от Рейна (Восточно-
Франкское королевство), Карл Лысый — земли к 
западу от Рейна (Западно-Франкское королевство).



Франкские королевства после 
Верденского договора 843 г.



Период феодальной раздробленности
(IX – XIII вв.)

Общественный строй

■ Королевство делилось на многие почти независимые феодальные 
владения

■ Сложилось два основных класса: сеньоры и зависимые крестьяне
■ Бенефиции получили статус феода – наследственной феодальной 

собственности
■ Оформилась феодальная иерархия, возглавляемая королем, с 

характерной для неё системой вассалитета
■ Начиная с X в. возникают новые и возрождаются римские города как 

центры ремесла и торговли
Система вассалитета

■ Король-сюзерен

■ Пэры («равные короли») – герцоги и графы

■ Арьер-вассалы

■ Простые рыцари, шевалье – своих вассалов не имели



Общественное положение 
зависимого крестьянства

Сервы:
■ Безземельные дворовые работники, либо прикрепленные к земельным 

наделам крестьяне
■ Подчинялись одному и тому же сеньору, уплачивали ему подушную 

подать и оброк, исполняли барщину, ограничивались в гражданских и 
экономических правах

■ Были лишены права: перехода из сеньории в сеньорию; отчуждения 
земельного держания; свободы наследования; выбора брачной партии

Виланы:
■ Лично свободные держатели земли, принадлежащей феодалу
■ Отсутствие наследственных личных повинностей
■ Возможность отчуждения земельного держания, переселения в другую 

вотчину, свободные земли или в город



Государственный строй в период феодальной 
раздробленности

■ Глава государства – король. 
Избирался крупными 
землевладельцами (пэрами) и высшими 
иерархами церкви

■ Центральное управление – дворцово-
вотчинная, основанная на вассалитете

Дворцовая система – министериалы
Вассальная система – съезд крупнейших 

феодалов страны (Королевская курия, 
Великий совет)



Территориальное устройство
■ при восшествии на престол династии Капетингов (в 987 г.) 

в королевстве насчитывалось девять главных владений: 
1) графство Фландрия, 2) герцогство Нормандия, 
3) герцогство Франция, 4) герцогство Бургундия, 
5) герцогство Аквитания (Гиень), 6) герцогство Гасконь, 
7) графство Тулузское, 8) маркизат Готия и 9) графство 

Барселонское (Испанская марка). 
С течением времени дробление пошло ещё дальше; из 

названных владений выделились новые, из которых 
наиболее значительными были графства Бретань, Блуа, 
Анжу, Труа, Невер, сеньория Бурбон. 

■ Местное управление – в земельных владениях всю 
полноту власти (в т.ч. и судебную) осуществляли сеньоры 

■ Армия – состояла из рыцарского ополчения вассалов и 
народное ополчение во время войн





Сословно-представительная монархия во 
Франции (XIV – XV вв.)



Причины перехода к сословно-
представительной монархии

Экономические:

■ Развитие городов и расширение межобластных экономических связей
■ Специализация сельскохозяйственного и ремесленного производства
■ Расширение торговли 

Социальные:

■ Укрепление социально-экономического союза королевской власти и городов
■ Сплочение вокруг короля основных групп среднего и мелкого дворянства (защита от 

пэров, получение доходных должностей)

Политические:

■ Страна нуждалась в сильной королевской власти для борьбы с внешним врагом и 
пресечения междоусобиц

Идеологические:

■ Единство вероисповедания и церковного правления
■ Стремление христианской католической церкви влиять на политические процессы в 

стране



Сословный общественный строй
Духовенство

(освобождалось
от налогов и
повинностей)

Дворянство
(освобождалось от налогов и

повинностей, преимущественное
право доступа к государственным

должностям)

Третье сословие
(купцы, ремесленники, свободные крестьяне)

платили подати, выполняли различные повинности



Государственное устройство сословно-
представительной монархии

Высший орган сословного 
представительства – 
Генеральные штаты. 
Впервые были созваны 
королем в 1302 г.

■ Структура: 
палата высшего духовенства; 
палата дворянства; 
палата третьего сословия
■ Основная функция – 

вотирование налогов

Центральные органы управления
■ Государственный совет – 

осуществлял руководство и 
контроль за отдельными 
звеньями управления

■ Счетная палата – ведала 
финансами

Наиболее важные должностные 
лица

■ Канцлер – текущее управление и 
контроль за должностными 
лицами

■ Коннетабль – командующий 
конным рыцарским войском

■ Камерарий – казначей
■ Палатины – королевские 

советники



Судебное устройство сословно-представительной 
монархии

Светское 
судопроизводство

■ Расширилась юрисдикция 
королевских судов

■ Наметилось обособление 
судебных органов

■ Создан специальный 
судебный орган – 
парламент

■ Правосудие на местах 
вершили королевские 
чиновники (бальи, 
сенешалы, прево)

■ В XIV в. создан 
специальный орган 
уголовного преследования 
и обвинения - прокуратура

Церковное 
судопроизводство

■ Церковный суд – 
специальный суд  по делам 
особой предметной и 
персональной подсудности

Основные инстанции:
■ Низшая инстанция – суд 

официалов, специальных 
уполномоченных епископа

■ Вторая инстанция – суд 
архиепископа

■ Третья инстанция – суд 
кардинала

■ Высшая инстанция – суд 
римской курии



Абсолютная монархия во Франции 
(XVI – XVIII вв.)

■ Абсолютная монархия (от лат. absolutus — безусловный) — 
разновидность монархической формы правления, при которой вся 
полнота государственной (законодательной, исполнительной, 
судебной), а иногда и духовной (религиозной) власти юридически и 
фактически находится в руках монарха.

■ Во Франции абсолютизму благоприятствовали богословы, 
приписывающие верховной власти божественное происхождение, и 
юристы, признававшие за государями абсолютную власть древних 
римских императоров. Эта государственная форма достигла апогея 
своего развития при короле Людовике XIV, систематически 
осуществлявшем свой знаменитый принцип «Государство — это я» (фр. 
«L’Etat c’est moi»).

■ Возникновение новой формы монархии было вызвано формирование 
капиталистического уклада в промышленности и в сельском хозяйстве 
при сохранении феодальных отношений



Король Людовик XIV 
■ Людовик XIV де Бурбон, получивший при 

рождении имя Людовик-Дьёдонне («данный 
Богом»), также известный как «Король-
Солнце», также Людовик XIV Великий — 
король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. 

■ Царствовал 72 года — дольше, чем какой-
либо другой монарх крупнейших государств 
Европы. Убеждённый сторонник принципа 
абсолютной монархии и ведущей роли 
Франции в Европе. 

■ Людовик твёрдо проводил свою политику, 
удачно выбирая министров и военачальников 
(многие из которых были выдающимися 
самостоятельными фигурами). 

■ Царствование Людовика — время 
значительного укрепления единства 
Франции, её военной мощи, политического 
веса и интеллектуального престижа, 
расцвета культуры, вошло в историю как 
Великий Век. 

■ Вместе с тем постоянные войны, ведшиеся 
Людовиком и требовавшие высоких налогов, 
разоряли страну.



Сословия при абсолютной монархии

■ Духовенство – находилось в привилегированном 
положении, строилось строго иерархически, отличалось 
большой неоднородностью

■ Дворянство – занимало господствующее положение в 
обществе. Делилось на «дворянство шпаги» (родовитые 
дворяне),  «дворянство мантии» (выходцы из городских 
верхов, купившие себе на правах собственности должности), 
пожалованное дворянство

■ Третье сословие – усилилась социальная и имущественная 
дифференциация – финансово-торговые круги, владельцы 
цехов и мануфактур, юристы : крестьяне, ремесленники, 
чернорабочие и др.



Центральные органы власти 
абсолютной монархии

■ Глава государства – король. В его руках сосредоточилась вся 
государственная власть и контроль над церковью

■ Генеральные штаты – утратили свою роль, их перестали созывать 
с 1614 г.

■ Государственный совет – стал высшим совещательным органом 
при короле

■ Специальные советы – тайный совет, аппарат канцлера, совет 
депеш и т.д.

■ Органы государственного управления – генеральный контролер 
финансов, 4 государственных секретаря, государственные 
кредиторы

■ Местное управление – страна была поделена на интендантства во 
главе с интендантами, округа во главе с субделегатами, 
подчиненными интендантам



Абсолютная монархия

Судебная система

■ Король – высшая судебная инстанция, мог рассматривать любое 
дело любого суда

■ Королевские суды - рассматривали большинство уголовных и 
гражданских дел. Были трех инстанций: превотальные, 
бальяжные, парламентарные

■ Сеньориальные суды – выполняли функции органов 
предварительного дознания и дела с небольшой суммой иска

■ Специальные суды – рассматривались дела, затрагивающие 
интересы ведомств

Армия
■ Постоянная армия на основе вербовки и рекрутских наборов
■ Офицерские должности занимали дворяне



Право абсолютной монархии.
Гражданско-правовые отношения

Право собственности

■ Основной формой земельной собственности становится феод
■ Сохранялись элементы общинного землепользования
■ В крестьянском землепользовании появляется цензива – 

наследственное земельное владение с правом распоряжаться им 
при условии исправной выплаты ценза (особой пошлины)

Обязательственное право

■ Договорные отношения развивались медленно
■ За сеньором сохранялось право преимущественной покупки феода
■ Получили развитие договоры дарения и найма (аренды) земли
■ Сделки составлялись в письменном виде и утверждались 

нотариусом



Семейное право
■ Брак стал рассматриваться как акт гражданского 

состояния
■ Личные отношения супругов определялись 

каноническими правилами: главенство мужа, 
подчинение ему жены, совместное проживание и т.п.

■ Дети не могли совершать юридические акты без 
согласия родителей

■ Отец имел право просить у королевской власти 
заключения в тюрьму непокорных детей



Наследственное право

■ При наследовании по закону характерным 
институтом был майорат. Наследник обязан 
был помогать своим несовершеннолетним 
братьям и выдавать замуж сестру

■ Наследование по завещанию было 
распространено в основном на юге Франции.



Уголовное право
Преступления

■  IX – XII вв. – действие, затрагивающее интересы 
отдельных лиц

■ С XII в. – нарушение утвердившегося феодального 
правопорядка

Наказания 
■ IX – XII вв. – компенсация за вред, причиненный частным 

лицам
■ С XII в. – возмездие и устрашение. Приговоры 

приводились в исполнение публично
■ Виды наказания: смертная казнь в разнообразных 

формах; членовредительство и телесные наказания; 
тюремное заключение; конфискация имущества



Уголовный процесс
■ До XII в. носил обвинительный характер
■ С XIII в. утверждается розыскная, 

инквизиционная форма процесса:
1) Дело возбуждалось на основании обвинения 

королевского прокурора, доноса или жалобы
2) Проводилось дознание, т.е. сбор предварительной 

и тайной информации о преступлении и 
преступниках

3) Судебный следователь собирал письменные 
доказательства, допрашивал свидетелей, 
проводил очные ставки

■ Судебное рассмотрение дела проходило в 
закрытом заседании



Семинарское занятие

Тема: «Феодальное право Франции»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Доклад: Источники феодального права Франции и их 

особенности. Влияние римского права.
■ II. Правовое регулирование права собственности во 

Франции.
■ III. Роль канонического права в регулировании семейно-

брачных отношений. Патриархальный характер семьи. 
Майорат в наследственном праве.

■ IV. Уголовное право: составы преступлений, система 
наказаний.

■ V. Розыскной процесс во Франции: характерные черты.



Литература к семинару

■ Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975.
■ Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М. 1994.
■ Великий мартовский ордонанс 1357 г. // Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран. М., 1984.
■ История государства и права зарубежных стран: Учебн. / Под ред. проф.                   

К.И. Батыра. М., 2003.
■ История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 

ч. Ч. 1 / Под общ. ред. проф. О.А.Жидкова и проф. Н.А.
Крашенинниковой. М., 2002.

■ Качановский Ю.В. Феодальное право Западной Европы. Хабаровск, 1997. 
■ Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе. М., 1963.
■ Кутюмы Бовези // Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран. М., 1984.
■ Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И.

Батыра, Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.1. 



Тема 7. ФЕОДАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ 

Учебные вопросы:
• 1. Общественный и государственный строй 

средневековой Германии 
• 2. Право средневековой Германии 



Литература по теме

■ Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
■ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2002.
■ Золотая булла (1356 г.) // Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран: Учебное пособие / Сост. В.Н.
Садиков. М., 2002.

■ История государства и права зарубежных стран / Под ред.  О.А.
Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. В 2-х т.  Т. 1. М., 2002. 

■ Каролина // Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие / Сост. В.Н.Садиков. М., 
2002.

■ Колесницкий Н.Ф. «Священная римская империя»: притязания и 
действительность. М., 1977.

■ Саксонское зерцало // Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран: Учебное пособие / Сост. В.Н.
Садиков. М., 2002. 



Возникновение Германского государства

■ Территория Германии в VI - VIII вв. 
входила в состав франкского 
государства. С распадом империи 
Каролингов (843 г.) территория 
Германии стада частью Восточно-
Франкского королевства, что 
положило начало государственному 
обособлению германских областей. 

■ Завершение формирования 
самостоятельного германского 
раннефеодального государства 
произошло после избрания в 919 г. 
германским королем саксонского 
герцога Генриха I, основателя 
Саксонской династии.

■ Первоначально Германия включала 
четыре племенных герцогства 
(Саксонию, Франконию, Швабию, 
Аллеманию) и Баварию. Позднее были 
присоединены Лотарингия и Фризия 
(Фрисландия - французские, 
итальянские и славянские земли).



Раннефеодальное государство в 
Германии (X – XII вв.)

Общественное развитие

■ Происходит рост крупного 
феодального землевладения

■ Крестьяне становятся лично 
и поземельно зависимыми от 
феодалов-собственников

■ Крупные феодалы создают 
замкнутые владения

■ В конце XI в. начался 
интенсивный рост городов, 
которые добиваются 
самоуправления, личной 
свободы горожан

Государственный строй

■ В 962 г. образовалась Священная 
Римская империя германской 
нации— государство, 
существовавшее до 1806 г.

■ В ее состав входили Германия, 
являвшаяся её ядром, северная и 
средняя Италия, Швейцария, 
Бургундское королевство, 
Нидерланды, Бельгия, Чехия, 
Силезия, Эльзас и Лотарингия.

■ В Германии король обладал 
значительной силой, опирающейся 
на церковь

■ Сохранялась раннефеодальная 
система судоустройства

■ Армия была единой для государства 
с обязательной военной службой и 
воинской повинностью вассалов в 
пользу короля





Германия в период феодальной 
раздробленности (XIII – начало XIX вв.)

Общественный строй

■ Во всех областях хозяйства 
распространяются товарно-
денежные отношения, растет 
цеховое ремесленное производство

■ Северогерманские города во главе с 
Любеком объединились в крупный 
торговый союз – Ганзу

■ Завершается оформление системы 
сословий и сословного 
представительства: 

Имперское сословие – имперские 
князья, имперские рыцари, 
представители имперских городов

Земское сословие – дворяне и 
духовенство княжеств, горожане 
княжеских городов

Дифференциация германского общества

Духовенство

■ Высшее – епископы, аббаты

■ Низшее – сельские и городские священники

Горожане

■ Патрициат – городская верхушка
■ Бюргерство – средняя часть населения города, 

полноправные мастера
■ Городской плебс – неимущие горожане, 

подмастерья, поденщики

Крестьяне 

■ В Саксонии применялась практика отпуска крестьян 
на волю без земли

■ На юге, юго-западе, востоке крестьяне владели 
небольшими наделами земли, выплачивали 
денежную ренту



Государственное устройство Германии в 
период феодальной раздробленности

Высшая государственная власть▪ Коллегия курфюрстов – высший орган власти, избирала императора, решала важнейшие государственные дела▪ Император – ల ᑸмпԵрии ◌ీе☿ьной0влАӡтью(нҵ облҰд㐐л¬(его полно䐼очия распространюлиᑁьĠлирьȠнаĠёобственный д◌ాмен
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Общеимперское право
Постановления центральных органов империи в 

XII—XIII вв. имели своей основной функцией 
поддержание «земского мира». 

Общеимперское право традиционно содержало в 
основном уголовно-правовые нормы.

Преступлениями считались: 

■ насилие в его любой форме против подданных 
империи. 

■ неподчинение церковной юрисдикции, 
■ незаконное взимание дорожных и других пошлин и 

сборов за охрану и сопровождение, 
■ воспрепятствование свободному и безопасному 

передвижению германцев и иностранцев, 
■ незаконное заявление претензий, ущемляющих 

различные права граждан (о патронате и т.п.). 
■ фальшивомонетничество, захват заложников, 

убийство (особенно отцеубийство), 
■ государственная измена. 

Принципы наказания определялись характером 
преступления и преступника. Учитывались 
"дерзость" преступления, а также рецидив.  
Соучастники наказывались аналогично 
преступнику.

■ Ответственность за совершение 
преступления, по "Каролине", наступала, как 
правило, при наличии вины — умысла или 
неосторожности. 

■ Ответственность и без вины, за вину другого лица 
("объективное вменение"). 

■ Обстоятельства, исключающие наказание: 
необходимая оборона, 
"защита жизни, тела и имущества третьего лица", 
задержании преступника по долгу службы и в 

некоторых других случаях 
■ Смягчающие обстоятельства: 
отсутствие умысла ("неловкость, легкомыслие и 

непредусмотрительность"), совершение 
преступления «в запальчивости и гневе», при 
краже - малолетний возраст преступника (до 14 
лет) и "прямая голодная нужда". 

■ Отягчающие вину обстоятельства: 
публичный, дерзкий, "злонамеренный" и 

кощунственный характер преступления, 
повторность, крупный размер ущерба, "дурная 
слава" преступника, совершение преступления 
группой лиц, против собственного господина и т.п.



Уголовно-правовые отношения
Стадии совершения преступления: 

покушение на преступление, которое 
рассматривается как умышленное деяние, не 
удавшееся вопреки воле преступника. 

пособничество: помощь до совершения 
преступления; на месте преступления; после его 
совершения.

Составы преступления:
■ против религии — богохульство, кощунство, 

колдовство, нарушение клятвы, а также 
преступления, несовместимые с христианской 
моралью, — распространение клеветнических 
пасквилей, подделка монеты, документов, мер и 
весов, объектов торговли. 

■ против нравственности: прелюбодеяние, 
двоебрачие, кровосмесительство, сводничество, 
изнасилование, похищение женщин и девушек.

■ государственные преступления: измена, бунт 
против властей, различные виды нарушений 
"земского мира«, косвенно упоминалось 
оскорбление императорского величества.

■ против личности - различные виды убийства, а 
также самоубийство преступника, в результате 
которого наследники могли лишаться права 
наследования. 

■ против собственности включали 
многочисленные виды кражи, недобросовестное 
распоряжение доверенным имуществом. 

■ против правосудия — лжесвидетельство, 
незаконное освобождение заключенного 
охранником, неправомерный допрос под пыткой.

Система наказаний определялась основной целью 
карательной политики — устрашением. 

В "Каролине" содержатся следующие основные виды 
наказания: 

■ смертная казнь, 
■ членовредительские наказания (урезание языка, 

ушей и т.п.); 
■ телесные наказания (сечение розгами); 
■ позорящие наказания (лишение прав, 

выставление у позорного столба в железном 
ошейнике, клеймение); 

■ изгнание; 
■ тюремное заключение; 
■ возмещение вреда, 
■ штраф. 

Судопроизводство

Основная форма рассмотрения уголовных дел в 
"Каролине" — инквизиционный процесс. 

■ Обвинение предъявлялось судьей от лица 
государства "по долгу службы". 

■ Следствие велось по инициативе суда и не было 
ограничено сроками. 

■ Широко применялись средства физического 
воздействия на подозреваемого. 

■ Основными стадиями инквизиционного процесса 
были: дознание, общее расследование и 
специальное расследование. При этом действовал 
принцип "презумпции виновности" 
подозреваемого. 



Земское право
■ С XIII в. в княжествах активно развивается 

"земское право" — общие для всего 
свободного населения нормы, по которым 
оно судилось в судах административных 
подразделений княжеств (судах "графской 
юрисдикции"). 

■ Его источниками было в основном 
правотворчество княжеских 
"государственных" органов — местные 
постановления о земском мире XII—XIII вв., 
а также решения графских судов. 

■ Именно в земском праве получили 
развитие нормы гражданского, семейного и 
других "непубличных" отраслей права.

Обязательственное право
■ "Саксонское зерцало" упоминает 

многочисленные сделки — купли-продажи, 
ссуды, личного найма, хранения и т.д. 

■ Сделки с передачей имущества обычно 
заключались в суде, чтобы суд 
удостоверил сам факт их совершения. 

■ Более подробно регламентировались 
обязательства из причинения вреда. 

Семейное право
■ Германское право следовало традиции, 

устанавливающей приниженное положение 
женщины в семье и при наследовании 
имущества. 

■ В случае развода (разлучения) жена могла 
пожизненно пользоваться предоставленной 
ей мужем собственностью, "женской долей" 
и приданым. 

■ Дети приобретали права на имущество 
только с согласия отца или после 
выделения из семьи.

Наследственное право
■ К наследованию призывались кровные 

родственники до седьмой степени родства, 
причем братьям отдавалось предпочтение 
перед сестрами. 

■ Кроме основных наследников существовали 
"дольщики", получавшие свою долю 
определенного имущества в первую 
очередь (вдова, ближайший родственник, 
получавший военное снаряжение).

■ Средневековое германское земское право 
считало действительным только 
наследование по закону. 



Семинарское занятие

Тема: «Каролина 1532 г.»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Фиксированное сообщение: «История 

создания «Каролины». 
■ II. Общая характеристика «Каролины», 

отражение в судебнике принципов 
феодального уголовного права.

■ III. Классификация преступлений и система 
наказаний.

■ IV. Суд и процесс по «Каролине»: характер и 
основные стадии.
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Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И 
ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

Учебные вопросы:
■ 1. Развитие государства в 

средневековой Англии 
■ 2. Право средневековой Англии 
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А. Азимов. История Англии. От 
ледникового периода до Великой 

хартии вольностей. М., 2007
В книге А.Азимова воспроизводятся самые 
захватывающие страницы истории Англии - 
страны, ставшей одной из великих держав. 
Исторические события прослеживаются, 
начиная с ледникового периода, когда на 
Британских островах появились одетые в 
шкуры люди каменного века, и до времен 
Великой хартии вольностей. Автор исследует 
влияние римлян, викингов и других народов на 
развитие политики, науки, религии и культуры 
этого островного государства. Анализирует 
причины и предпосылки возникновения одной 
из самых влиятельных и авторитетных сил в 
мировом содружестве. 



Образование и этапы развития 
английского феодального государства

■ I в. н.э. Британия была одной 
из окраинных провинций 
Римской империи

■ V в. – началось завоевание 
Британии англосаксами – 
северогерманскими 
племенами

■ VI в. – на территории 
Британии образовалось 7 
раннефеодальных 
королевств: Уэссекс 
(западное саксонское 
королевство), Восточная 
Англия, Мерсия, Кент, 
Нортумбрия, Сассекс (южное 
саксонское королевство), и 
Эссекс (восточное саксонское 
королевство). 

■ В X веке эти королевства 
объединились по инициативе 
Уэссекса в целостное 
королевство Англию. 



Основные этапы развития английского 
феодального государства

■ IX – XI вв. – англосаксонская 
раннефеодальная монархия

■ XI – XII вв. – централизованная 
сеньориальная монархия

■ втор. пол. XIII в. – XV в. – сословно-
представительная монархия

■ конец XV в. – сер. XVII в. – абсолютная 
монархия



Раннефеодальная монархия
в Англии (IX – XII вв.)

Основные черты 
общественного строя

■ Сохранялась свободная 
сельская община

■ Основу общины 
составляли:

❖ Свободные крестьяне-общинники – 
керлы

❖ Знатные люди - эрлы

К XI в. стали преобладать 
феодальные отношения

Государственный строй

■ Происходит возвышение и 
укрепление королевской 
власти:

❖ Верховный собственник земли
❖ Монопольное право на чеканку 

земли, пошлины
❖ Получение натуральных поставок со 

свободного населения
❖ Королевская военная служба всех 

свободных 
■ Совет витанов – король, 

высшее духовенство и 
светская знать

■ Территориальное 
управление – по графствам, 
городам, портам, деревням



Централизованная сеньориальная монархия
(XI –XII вв.)

Общественный строй

■ Устанавливается прямая 
вассальная зависимость 
всех феодалов от короля

■ В 1086 г. проведена 
всеобщая поземельная 
перепись («Книга страшного 
суда»), закрепившая за 
каждым феодалом его 
земельные владения и место 
в феодальной иерархии

■ Крестьяне делились на 
вилланов (крепостные) и 
фригольдеров (свободные)

Государственный строй

■ Произошла централизация 
государственной власти

■ Укрепились судебные, 
военные и финансовые 
полномочия короля

■ Появление и рост 
самоуправляющихся городов 
как центров ремесла и 
торговли

■ Горожане и фригольдеры 
нуждались в охране со 
стороны королевской власти 
и поддерживали её



Сословно-представительная монархия в Англии
(вт. пол.XIII в. – XV в.)

Причины перехода 
■ С конца XII в. королевская 

власть стала наносить ущерб 
интересам значительной 
части населения:

� Проводилась конфискация 
земель

� Притеснялись крупные 
земельные собственники

� Вводились новые денежные 
поборы и повинности

■ Стало нарастать 
оппозиционное движение 
баронов, рыцарей и горожан

■ В целях поиска компромисса 
с оппозицией король Иоанн 
Безземельный подписал ряд 
документов:

❖ Великую хартию вольностей 
в 1215 г.

❖ Оксфордские провизии в 
1258 г.

❖ Вестминстерские провизии 
■ 1263 – 1267 гг. – 

Гражданская война в Англии. 
Её итогом было создание 
первого английского 
парламента



Великая хартия вольностей
Вели́кая ха́ртия во́льностей — грамота, 

подписанная английским королем Иоанном 
Безземельным 15 июня 1215, ставшая в 
последующем одним из основных 
конституционных актов Великобритании.

■ Юридическим источниками Великой хартии 
вольностей являются феодальные обычаи, а 
также издаваемые при вступлении на 
престол хартии вольностей прежних 
английских королей (особенно Генриха I). 

■ Изначально великая хартия вольностей была 
написана на латинском языке без 
подразделения на статьи.

■ По сути, великая хартия вольностей 
представляла собой договор короля с 
оппозицией (в основном церковно-
баронской), которой гарантировалось 
соблюдение определённых прав и 
привилегий свободных сословий: церкви, 
баронов и купцов.

■ Великая хартия вольностей была 
аннулирована Иоанном уже в том же году, 
что и была подписана, однако в 
последующем подтверждалась королями 
Генрихом III, Эдуардом I и Эдуардом II (за 
исключением принижающих престиж короны 
так называемых конституционных статей).



Содержание Великой хартии вольностей

Основные положения хартии сводятся к 
следующему:

■ 1. Король обязывается соблюдать феодальные 
обычаи в своих отношениях с вассалами; 
король не вмешивается в юрисдикцию 
феодальных курий (так, запрещалось 
переносить по королевскому. 

■ 2. Король обещал устранить произвол при 
обложении баронов денежными повинностями. 
(Только в трех случаях бароны были обязаны 
давать королю умеренную денежную помощь: 
при выкупе короля из плена, при посвящении в 
рыцари его старшего сына, на свадьбу старшей 
дочери от первого брака). 

■ 3. Всякий арест должен быть основан на 
показаниях, «заслуживающих доверия 
свидетелей». 

■ 4. Ни один свободный человек не может быть 
заключен в тюрьму, изгнан из страны, лишен 
имения, поставлен вне закона и т. д. «иначе, как 
по законному приговору», вынесенному 
равными по положению судьями («пэрами»), и 
«по законам страны». 

■ 5. Соблюдение хартии должен гарантировать 
совет из 25 баронов, наделенный правом 
«принуждать и теснить» короля «всеми 
способами, какими только может». 



Документы сословно-представительной 
монархии
Оксфордские провизии, постановления, принятые советом магнатов (Великим советом) 

Англии, собравшимся в июне 1258 в Оксфорде. 
■ В соответствии с Оксфордские провизии самодержавная власть короля резко 

ограничивалась в пользу крупных феодалов. 
■ В стране был установлен режим баронской олигархии; власть фактически передавалась 

совету из 15 баронов, которые полностью контролировали короля, назначали и смещали 
высших должностных лиц и т.д. 

■ 3 раза в год для обсуждения важнейших государственных дел должен был собираться т. н. 
парламент, состоявший из 27 крупнейших баронов. 

■ Король Генрих III под давлением оппозиции, возглавленной баронами, вынужден был 
санкционировать (октябрь 1258) Оксфордские провизии, но уже в апреле 1261 получил у 
папы освобождение от клятвы соблюдать их. 

■ Приговор третейского суда в лице французского короля Людовика IX Святого (январь 1264) 
решил дело в пользу отмены Оксфордские провизии. 

■ В начавшейся в 1263 гражданской войне между королём и оппозицией бароны не смогли 
добиться восстановления Оксфордские провизии, т.к. они не были поддержаны блоком 
рыцарства и горожан, сыгравшим решающую роль в борьбе с королём. В ходе войны был 
созван первый английский парламент (1265).

Вестминстерские провизии - политические требования, направленные на защиту рыцарства 
от произвола, короля и крупных феодалов. Были предъявлены английскому королю Генриху 
III в 1259 г. собранием рыцарей и баронов, съехавшихся в Вестминстер. 



Органы власти сословно-представительной 
монархии

Парламент
История возникновения:
■ В январе 1265 г. Симон де Монфор, граф Лестерский, возглавлявший борьбу против короля, 

созвал собрание, на которое, кроме баронов, были приглашены по два представителя от 
каждого графства и по два горожанина от каждого из наиболее значительных городов. 

■ Это собрание считается первым парламентом Англии, поскольку оно относительно полно 
представляло всю страну. 

■ В 1295 г. король Эдуард I созвал парламент, получивший название «образцового», в 
составе: прелатов, баронов, приглашенных лично, по два рыцаря, избранных от каждого 
графства и по два горожанина от каждого, получившего на то право города, представители 
духовенства. 

Структура парламента: 
■ С середины XIV в. парламент стал делиться на две палаты: верхнюю — палату лордов, где 

заседали прелаты и бароны, и нижнюю — палату общин, где заседали рыцари и 
представители городов. 

■ Духовенство не было особо выделено в английском парламенте. 
Функции парламента: 
■ Финансовая – определял размеры налога на недвижимость, поборов с населения в пользу 

казны
■ Политическая -  право подавать петиции на имя короля, контроля над высшими 

должностными лицами
■ Законодательная – право на участие в издании законов
■ Судебная – право выступать в качестве высшего судебного органа



Органы власти сословно-
представительной монархии

Местное управление
■ Осуществляли шериф и его помощник – бейлиф
■ Коронеры и констебли – избирались на местных 

собраниях
Правоохранительные органы

■ Полицейские и судебные функции на местах 
выполняли мировые судьи, назначаемые королем

■ Высшие суды – Суд королевской скамьи, Суд общих 
тяжб, Суд казначейства



Абсолютная монархия в Англии
(конец XV в. – сер. XVII в.)

Изменения в экономике

■ Крупное феодальное 
хозяйство приходит в упадок

■ Возникают первые 
мануфактуры

■ Капиталистические элементы 
в деревне развивались ранее, 
чем в городе

■ Начался аграрный переворот:
❖ Ликвидация барщины
❖ Падение феодальной ренты
❖ Аренда барской земли
❖ Уничтожение крепостного права

Изменения в социальной 
сфере

■ Старая феодальная знать 
была истреблена в войне Алой 
и Белой розы

■ На основе средних слоев 
дворянства, купечества и 
ростовщичества, 
разбогатевшего крестьянства 
образовалось новое 
дворянство – джентри

■ Сельское население 
расслоилось на две группы:

❖ Фермеры-фригольдеры – зажиточная 
верхушка крестьянства

❖ Копигольдеры – малоземельные 
арендаторы и безземельные батраки



Государственный строй Англии в эпоху 
абсолютизма
(1485 г. -  восшествие на престол Генриха Тюдора)

Своеобразие английской 
абсолютной монархии

■ Парламент стал орудием 
сильной королевской власти

■ Отсутствовал сильный и 
развитой бюрократический 
аппарат

■ Сохранялись органы местного 
самоуправления

■ Отсутствовала постоянная 
армия

■ Церковь, возглавляемая 
королем стала частью 
государственного аппарата

Органы власти и управления
■ Король сосредоточил в своих руках 

всю полноту власти
■ Тайный совет короля – обладал 

широкими полномочиями в 
государственном управлении

■ Парламент – представительный и 
законосовещательный орган

■ Местное управление : в графства 
назначались лорд-лейтенанты; в 
церковных приходах – настоятели 
прихода и собрания прихожан

■ Судоустройство: высшие суды – 
Суд королевской скамьи, Суд общих 
тяжб, Суд канцлера; центральные 
Вестминстерские суды, 
чрезвычайные суды (Звездная 
палата), суды ассизов и мировые 
судьи



Право средневековой Англии

Феодальное право Англии отличалось сложностью, запутанностью, казуистичностью.

Источники права

■ До XI в. основными источниками права в Англии были обычай и королевское 
законодательство.

■ С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей в XII в. было 
связано формирование "общего права" страны. В XIII в. стали издаваться 
своеобразные справочники по "общему праву" — реестры приказов. 

■ Практика королевских судов. Записи по судебным делам велись с момента 
возникновения института разъездных судей. С начала XIII в. судебные протоколы 
стали публиковаться в "Свитках тяжб". 

■ «Право справедливости" - было связано с деятельностью лорда-канцлера, который 
сначала от имени короля, а с 1474 года — от своего имени стал оказывать защиту 
истцам, жалующимся на "плохое правосудие", на то, что их обидчики не 
преследовались, а они не защищались в судах "общего права". 

■ Труды английских правоведов, которые очень рано стали выполнять роль гидов в 
лабиринтах двух систем английского права. 

■ нормы торгового и канонического права 



Гражданско-правовые отношения

Вещное право

■ Деление вещей:
❖ Движимые
❖ Недвижимые
❖ Реальная собственность – родовая 

собственность, земля
❖ Персональная собственность – все 

прочие вещи
❖ Доверительная собственность 

(траст)
■ Владение 
❖ Фригольд – свободное владение под 

условие службы
❖ Копигольд – владение на условиях 

исполнения личных и поземельных 
повинностей

Обязательственное 
право

■ Обязательства возникали из:
❖  деликтов 
❖ договоров

■ Система исков:

❖ О долге
❖ Об отчете лица, которому были 

доверены чужие деньги
❖ О соглашении
❖ О защите словесных 

соглашений и др.



Гражданско-правовые отношения

Семейное право

■ Определялось интересами 
охраны и защиты феодального 
землевладения. 
Регулировалось нормами 
канонического права

■ Семья носила 
патриархальный характер:

❖ Движимое имущество жены 
переходило к мужу, а недвижимое в 
его управление

❖ Замужняя женщина не имела права 
на самостоятельное заключение 
договора, выступать в суде в свою 
защиту

❖ Обычным правом развод 
признавался, каноническим – не 
допускался

Наследственное право

■ Признавалось наследование по 
закону и по завещанию

Наследование по закону

■ По принципу майората – 
земельная собственность 
передавалась старшему сыну, а 
при его отсутствии – старшему в 
роде по мужской линии

Наследование по завещанию

■ В некоторых местностях 
ограничивалось

■ Запрещалось устранять от 
наследования законных 
наследников





Click to edit the notes format







Click to edit the notes format



Click to edit the notes format





Click to edit the notes format



Click to edit the notes format



М. Хикмет Шентюрк. Закят. Сору ве 
джевапларта закят. М., 2008.

Ислам базируется на пяти основах. 
Невозможно говорить об исламском 
образе жизни, когда они не 
претворяются на практике. Одна из этих 
основ - закят. Это доля бедняка, 
изымаемая из имущества богача. Закят 
категоричный приказ Аллаха в Коране, 
который вменяет данное действие в 
обязанность. Прежде всего, закят - это 
поклонение, которое не только 
освобождает мусульманина от 
излишнего имущества, но и очищает 
душу, приближая его к Всевышнему 
Творцу. 
Коран и сунна со всей ясностью 
сообщают о том, у кого брать и куда 
распределять закят. 
Цель закята - поддержать неимущих и 
довести их до состояния, когда они 
сами будут выплачивать закят. 
Данная книга подготовлена с позиций 
ханафитской школы фикха, местами 
упоминается мнение и других правовых 
школ по тому или иному аспекту 
лунного вопроса. В ней не только 
перечисляются юридические нормы, но 
и подробно описывается кроющийся за 
ними смысл и мудрость.



История уголовного права КНР. М., 
2005.

В настоящей книге затрагиваются 
актуальные проблемы китайского 
уголовного права со времени 
образования КНР в 1949 г. 
Главное внимание уделено 
комплексному анализу изменений в 
уголовном законодательстве Китая на 
фоне социально-экономических и 
политических преобразований, 
происходящих в этой стране. В 
приложениях даны переводы 
нормативных актов, дополняющих ныне 
действующий Уголовный кодекс КНР. 
Книга предназначена для ученых и 
практикующих юристов, 
преподавателей, аспирантов и 
студентов юридических и восточных 
факультетов высших учебных 
заведений.



Общая характеристика развития Китая в 
Средние века

• I – III вв. в Китае утверждаются и становятся господствующими 
феодальные отношения

• III – VI вв. период феодальной раздробленности и междоусобиц в 
Китае. Получает развитие система надельного землевладения, 
расширяется церковное землевладение

• 589 г. династия Суй объединяет Север и Юг Китая в единое 
государство. Усиление центральной власти сопровождалось 
закрепощением земледельцев

• 618 г. восхождение на престол династии Тан. Создается система 
государственной службы

• 907-960 гг. – период пяти династий и десять царств — эпоха 
политических переворотов в Китае, начавшаяся со свержения 
династии Тан и закончившаяся установлением династии Сун. За это 
время на севере страны быстро сменились пять династий, и было 
основано более 12 независимых царств, преимущественно на юге. 

• С 960 по 1279 гг. период Империи Сун — государство в Китае. 
Правящая династия — Чжао, по фамилии рода государей. Основание 
империи положило конец раздробленности Китая, продолжавшейся со 
времени падения династии Тан. 

• 1279 г. – завоевание Китая монголами







Общественный строй средневекового Китая

Социальная структура китайского общества
• 1) благородные люди - светская и духовная знать, военное и 

гражданское чиновничество. Это были привилегированные лица, 
которые освобождались от трудовых повинностей и телесных 
наказаний, а некоторые - и от налогов. Практиковалась покупка 
почетных званий и ученых степеней;

• 2) добрый народ, или добрые люди, - простонародье, по 
преимуществу мелкие земледельцы и ремесленники, на которых 
лежало основное бремя налоговых выплат и трудовых повинностей;

• 3) дешевый народ, или подлые люди, - неполноправные свободные и 
рабы, государственные и частные. 

❖ К неполноправным свободным относились безземельные и 
малоземельные крестьяне-арендаторы, находившиеся на положении 
полукрепостных и работавшие в “сильных домах” батраками, 
стражниками, слугами и т. д.

Каждой сословно-классовой группе был присущ определенный образ 
жизни, строго соблюдались определенные правила поведения, 
определенный тип одежды, украшений, жилища. 

Запрещалось, минуя близлежащую ступень, обращаться к людям, стоящим 
выше по социальному рангу. Переход из одной группы в другую был 
возможен.



Государственный строй средневекового 
Китая

Высшие органы государственной власти

Глава государства – император, «сын Неба». Обладал 
верховной законодательной, судебной, духовной властью

❖ Исполнительная палата – руководила органами 
исполнительной власти

❖ Палата-канцелярия – готовила и публиковала императорские 
указы

❖ Протокольная палата – организовывала торжественные 
церемонии

Государственный совет при императоре – состоял из членов 
императорского дома и влиятельных сановников. Совет 
возглавляли два канцлера – левый и правый. Им подчинялись:

❖ Ведомство чинов                      Военное ведомство
❖ Ведомство обрядов                  Ведомство наказаний 
❖ Ведомство финансов               Ведомство общественных работ



Государственное устройство 
средневекового Китая

Управление на местах

• Административно-
территориальное деление:

❖ 10 провинций
❖ Области (чжоу)
❖ Уезды

❖ На всех уровнях руководили 
чиновники, назначаемые и 
смещаемые из центра:

❖ Административная служба
❖ Военная служба
❖ Надзорно-контрольная служба

 

Судоустройство 

• Судебные дела 
рассматривались в судебных и 
административных органах

• Верховной судебной властью 
обладал император

• Судебные дела в основном 
решались в уездных управах 
либо специальным 
следственным судьей по 
уголовным делам

• В областях и провинциях 
действовали особые судебно-
представительные органы, 
рассматривавшие дела, 
связанные с тяжкими 
преступлениями

• Низшей судебной инстанцией 
был выборный старейшина 
деревни



Право средневекового Китая
Право собственности
• Основными формами собственности в 

праве Китая были государственная и 
частная собственность. 

• Особый вид представляла церковная 
собственность (принадлежавшая 
буддийским и даосским монастырям).

• Коллективная собственность на землю 
имела форму семейной или родовой 
собственности, выделенной на 
поддержание культа предков и на 
общинные кладбища.

Обязательственное право
• Договоры заклада ‑ при закладе земли 

залогодатель длительное время не терял 
на заложенную землю права 
собственности, сохраняя право выкупа 
земли после истечения срока уплаты 
долга. 

• Договор ссуды - передача в пользование 
конкретно-определенной вещи, 
невозвращение которой влекло за собой 
уголовную ответственность.

• Договор купли-продажи. Главным 
условием его действительности являлось 
соглашение сторон. Купля-продажа 
обычных вещей, так же как рабов и скота, 
требовала составления купчей. При 
продаже людей необходимо было 
свидетельство, что продаваемый человек с 
рождения был лично свободен.

Семейное право 

Брак рассматривался как долг, выполнение 
которого должно служить интересам 
семьи. 

❖ Браку предшествовало соглашение семей 
жениха и невесты. 

❖ Возраст брачного совершеннолетия 
обычно составлял 15 - 16 лет для мужчин 
и 14- 15 лет для женщин. 

❖ Запрещались браки свободных с рабами, с 
родственниками по мужской линии в 
любой степени родства, с лицом, носящим 
ту же фамилию. 

❖ Запрещалась полигамия, второй брак при 
жизни первой жены признавался 
недействительным. 

Развод в Китае допускался по обоюдному 
согласию супругов. 

Наследование 

• носило характер общего правопреемства. 
• отдельно наследовались чин (титул, 

должность), чин мог быть унаследован 
только старшим сыном. 

• замужние дочери не имели права на 
наследство, незамужние получали 
половину доли братьев.

• отец не имел права лишить сына 
наследства, а также увеличить долю 
одного сына за счет другого.



Уголовное право и процесс в 
средневековом Китае
Классификация преступлений в 

зависимости от их общественной 
опасности основывалась на 
концепции «десяти зол»:

• первой, второй и третьей 
формами зла считались преступные 
посягательства против императора;

• четвертой - преступления против 
близких родственников;

• пятой - поведение, противоречащее 
естественному порядку вещей, и 
преступления, совершенные с 
особой жестокостью;

• шестой - преступления, связанные с 
нарушением особо значимых 
запретов, к числу которых были 
отнесены кража предметов культа; 
кража вещей, используемых 
императором; оплошности, 
допущенные при приготовлении ему 
пищи, лекарства; злословие в адрес 
императора;

• седьмая, восьмая, девятая и 
десятая формы зла были связаны с 
защитой нравственного порядка в 
семье, рассматриваемого в качестве 
основы социального порядка.

Судебный процесс носил 
инквизиционный характер. 

• Дело начиналось обычно с 
письменной или устной жалобы 
потерпевшего в уездный суд, 
составленной по определенной 
форме.

• Преследование преступника было 
обязанностью государства. 

• До суда преступника держали в 
тюрьме, женщин отдавали на поруки 
в дом мужа.

• Судьи исходили из презумпции 
виновности обвиняемого и ставили 
своей главной целью добиться 
признания последнего. 

• Судьи проводили допросы, очные 
ставки, назначали пытки. 

• Обвиняемый мог быть оправдан, 
осужден или его дело могло быть 
признано сомнительным.

• Кроме судей и чиновников, 
расследовавших преступление, в 
судах были стряпчие, 
делопроизводители, посыльные, 
стражники, экзекуторы. 



Возникновение и становление Халифата

Халифа́т — феодальное теократическое арабо-мусульманское 
государство, возникшее в результате арабских завоеваний в VII—IX 
вв. и возглавлявшееся халифами.

▪ Первоначальным ядром Халифата стала созданная Мухаммадом в 
начале VII века в Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская община 
— (умма). В результате арабских завоеваний было создано огромное 
государство, включавшее Аравийский полуостров, Ирак, Иран, 
большую часть Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, 
Египет, Северную Африку, большую часть Пиренейского 
полуострова, Синд.

▪ Слово Халифат (араб. - «наследник», «представитель») — , 
означает как титул халифа, так и обширное государство, созданное 
после Мухаммада арабами-завоевателями под предводительством 
его «халифов»-"наместников".

▪ Эпоха существования Арабского халифата, вместе с несколькими 
последующими веками расцвета общеисламской науки и культуры, 
именуются в западной историографии Золотым веком ислама.







Периодизация истории Арабского халифата

▪ 1) период правления династии Омейядов 
(дамасский) - с 661 по 750 гг.;
▪ 2) период правления династии Аббасидов 

(багдадский) - с 750 по 1258 гг. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА
ПЛЕМЯ КУРЕЙШИТОВ (г. Мекка)

Племенной бог – Аллах (араб. Аль-
Илах)  Пророк Муххамед (ок. 570-632)

В 610 г. пророк Мухаммед 
выступил с проповедью 

монотеистической религии, 
которую назвал 

ислам (покорность).

622 г.
Переселение 

Мухаммеда в г. Ясриб 
(г. Медин)

Начало мусульманского
 летоисчесления.

630 г.
Принятие нового учения
 Мухаммеда властью г 

Мекки.
Формирование феодально-

теократического государства
Арабский Халифат.

В 632 г. Мухаммед умер и 
похоронен в г. Медине.

После смерти Мухаммеда на 
пост заместителя пророка был

избран его ближайший 
Сподвижник Абу Бекр.



3
3

ОСОБЕННОСТИ ВЕРОУЧЕНИЯ ИСЛАМА

КОРАН                  
«священная книга»

Содержание Корана было поведано Мухаммеду самим Аллахом через посредничество ангела Джебраила 
отдельными откровениями, главным образом по ночам, через видения.

              Первые 
проповеди                
Мухаммеда

 Полный текст 
Корана (Сухуф)

 Канонический текст 
(Мусхаф)

Текст Корана содержит 114 сур (глав), имеющих различное количество аятов (стихов) от 3 до 286.                     
Всего в Коране от 6204 до 6236 аятов (по различным подсчетам).

АЛЛАХ
ПРОРОКИ

ПРИРОДА ЛЮДИ АНГЕЛЫ  ДЕМОНЫ

Носители 
доброго 
начала:

Джабраил, 
Микаил, 

Асрафил, Азрил

Ангелы смерти:

Накир, Мункаф

Страж рая:

Ридвана

Страж ада:

Малика

Воплощение
зла: 

Иблис

Ибрахим (Авраам),  
Муса (Моисей),             
Нух (НОЙ),                   
Иса (Иисус)

«НЕТ БОГА КРОМЕ АЛЛАХА И МУХАММЕД – ПОСЛАННИК АЛЛАХА»
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ВАЖНЕЙШИЕ ДОГМАТЫ ИСЛАМА

Вера в единого 
Аллаха

Вера в ангелов, всех 
посредников Аллаха

Вера в святость 
Корана

Вера в конец света, 
воскресение мертвых, 

в ад и рай

ДОГМАТЫ

Все сущее в мире создано Аллахом и все явления и события, которые произошли и 
произойдут во Вселенной, вплоть до конца света и дня страшного суда, 

предопределены им и происходят по его воле.

СИМВОЛЫ ИСЛАМАПОЛУМЕСЯЦ ЗЕЛЕНЫЙ 
ЦВЕТ



Действия,
выполнение которых

считается строго
обязательным

Желательные
действия

Добровольные
действия

Нежелательные 
действия

Ш А Р И А Т

(свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих общественную 
и личную жизнь мусульманина)

Шариат (араб. Шариа – надлежащий путь) – базируется на Коране и Сунне – святом 
предании ислама. Сунна – сборник хадисов (изречений и деяний Мухаммеда).



Общественный и государственный строй
Общественный строй в 

мусульманской империи отличался 
следующими характерными 
чертами:

▪ доминирующее положение 
государственной собственности на 
землю;

▪ широкое использование рабского 
труда в государственном 
хозяйстве;

▪ государственная эксплуатация 
крестьян посредством ренты - 
налога в пользу правящей 
верхушки;

▪ религиозно-государственная 
регламентация всех сфер 
общественной жизни; 

▪ отсутствие четко выраженных 
сословных групп, особого статуса у 
городов, каких-либо свобод и 
привилегий.

Мусульмане имели более высокий 
правовой статус, чем зиммии 
(немусульмане). 

Государственный строй. Главой 
нового исламского государства стал 
Мухаммед, совместивший в своем 
лице функции религиозного и 
политического лидера. 

▪ После смерти Мухаммеда (632 г.) из 
среды его ближайших 
родственников и сподвижников 
стали выбирать новых единоличных 
вождей мусульман - халифов. 

▪ Главным советником и высшим 
должностным лицом при халифе 
был везир (визирь). 

▪ Центральными органами 
государственного управления в 
мусульманской империи были 
диваны. 

▪ Местное управление 
осуществлялось через эмиров - 
наместников, управлявших 
провинциями. 

▪ Мелкие административные 
подразделения (города, селения) 
управлялись шейхами. 



Мусульманское право
▪ Главным источником права у мусульман с 

возникновения Халифата и до сих пор 
считается шариат - свод религиозно-
этических и правовых предписаний ислама. 

▪ Коран - главная священная книга 
мусульман, собрание проповедей, 
обрядовых и юридических установлений, 
молитв, назидательных рассказов и притч. 
Содержащиеся в нем предписания носят 
характер религиозно-моральных 
направляющих установок.

▪ Сунна - сборники преданий (хадисов) о 
поступках и изречениях Мухаммеда, 
изложенных его сподвижниками. В 
значительной своей части содержат 
предписания относительно семейно-
наслёдственного и судебного права.

▪ Иджма - согласное, мнение авторитетных 
мусульманских правоведов, знатоков 
шариата по отдельным религиозно-
правовым и бытовым вопросам, решение 
которых не может быть основано на Коране 
и Сунне. 

▪ Фетвы - юридические заключения высших 
религиозных авторитетов (муфтия, 
шейхуль-ислама) о соответствии того или 
иного действия или явления Корану и 
шариату. 

Право собственности

В мусульманском праве были закреплены 
следующие правовые земельные статусы: 

▪ хяджаз - земли, где жил Мухаммед (Мекка 
с окрестностями; в настоящее время - 
провинция в Саудовской Аравии), 
государственная собственность. 

▪ вакуф, или вакф, - пожертвования, земли, 
переданные мечетям, школам и другим 
организациям на религиозные и 
благотворительные цели. 

▪ икта - условные временные 
пожалованные феодалам за службу земли 
вместе с проживавшим на них 
крестьянским населением типа 
бенефиция. 

▪ Впоследствии стали превращаться в 
феодальную собственность типа лена, 
причем ленники, как и в Европе, 
приобрели со временем не только 
налоговый, но и судебно-
административный иммунитет:

▪ мульк - частная земельная собственность. 
Мульк не был обусловлен несением 
государственной службы, он мог быть 
продан, подарен или передан по 
наследству.



Мусульманское право
Семейное право
▪ Шариат рассматривает брак как 

религиозную обязанность 
мусульманина. 

▪ Коран признает за мусульманином 
право иметь до четырех жен 
одновременно. Муж обязывается 
предоставить каждой жене 
имущество, жилище и одежду, 
которые соответствовали бы его 
положению.

▪ Ислам закреплял зависимое 
положение женщины в семье. Жена 
не участвовала самостоятельно в 
имущественном обороте, а была 
обязана вести домашнее хозяйство 
и воспитывать детей.

▪ Развод в мусульманском праве 
известен в нескольких видах. Муж 
имел право развестись с женой и по 
точно определенным поводам, и без 
повода; жена имела право 
потребовать развода через суд по 
строго определенным основаниям.

Наследственное право 

▪ признавало два порядка 
наследования: по закону и по 
завещанию.

▪ При наследовании по закону из 
имущества умершего сначала 
покрывались расходы, связанные с 
его погребением, затем 
выплачивались его долги. 
Оставшееся имущество переходило к 
законным наследникам. 

▪ В первую очередь наследство 
получали дети умершего, затем его 
братья, дяди и т. д. 

▪ Наследственная доля женщин была 
вдвое меньше доли мужчин. 

▪ На получение наследства не имели 
права вероотступники, разведенные 
супруги, лица, которые вызвали 
смерть наследодателя.



Мусульманское право
Уголовное право
▪ Все преступления классифицировались 

мусульманским правом на три группы: 
▪ преступления, направленные против 

основ религии и государства: 
отступничество от ислама, бунт, 
сопротивление властям, кражи, 
употребление спиртных напитков, 
прелюбодеяние. 

▪ преступления против отдельных лиц. 
▪ правонарушения, наказания по 

которым строго не установлены. 
Право выбора наказания было 
предоставлено суду.

▪ В качестве мер наказания 
предусматривались:

▪ смертная казнь в различных 
видах;

▪ членовредительские и телесные 
наказания;

▪ лишение свободы (тюремное 
заключение, домашний арест, 
помещение в мечетъ);

▪ имущественные санкции 
(конфискации, штрафы);

▪ ссылка и т.д.

Судебный процесс 

▪ носил обвинительный характер 
▪ Основными чертами судопроизводства 

были: 
❖ непрерывность судебного процесса, 
❖ единоличное решение судебных споров, 
❖ отсутствие различий в процедуре 

рассмотрения гражданских и уголовных 
дел.

▪ Дела возбуждались заинтересованными 
лицами, а не государственными 
органами (кроме преступлений, 
относящихся к первой группе, - против 
основ религии и государства). 

▪ Стороны должны были сами вести дело. 
▪ Процесс проходил устно, письменное 

делопроизводство не применялось, 
▪ Основными доказательствами были 

признания сторон, показания 
свидетелей, клятвы. 



Семинарское занятие

Тема: «Арабский халифат и мусульманское право»
Вопросы выносимые на семинар
▪ I. Доклад: Возникновение ислама и образование 

Арабского халифата.
▪ II. Общественный и государственный строй Арабского 

халифата.
▪ III. Особенности становления и развития 

мусульманского права.
▪ IV. Регулирование права собственности и договорных 

отношений.
▪ V. Специфические институты брачно-семейного и 

наследственного права.
▪ VI. Преступления и наказания.



Литература по теме
▪ Арабо-мусульманская правовая мысль // Антология 

мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 1. М., 1999.
▪ Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: 

Учебник для вузов. М., 2003.
▪ История государства и права зарубежных стран: Учебник 

для вузов: В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. проф. О.А.Жидкова и 
проф. Н.А.Крашенинниковой. М., 2002.

▪ Массе А. Ислам: Очерк истории. М., 1982.
▪ Сативалдыев Р.Ш. Политическая и правовая мысль 

раннесредневекового мусульманского Востока. Душанбе, 
1999.

▪ Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986.
▪ Хайдарова М.С. Основные направления и школы 

мусульманского права // Мусульманское право (структура и 
основные институты). М., 1984.

▪ Хрестоматия по Исламу / Пер. с араб. М., 1994. 



Тема 4.1. Возникновение и развитие 
буржуазного государства и права 

● Учебные вопросы
● 1. Особенности возникновения и 

развития буржуазного государства
● 2. Право в Новое время 



Литература по теме

● Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
● Буржуазное государство и право. М., 1977.
● Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2002.
● История государства и права зарубежных стран / Под ред.  О.А.

Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. В 2-х т. М., 2006. Ч.2.
● Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник для вузов. М., 2002.
● Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: справочник. 

М., 1993.
● Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Уч. 

пособие / Под ред. З.М.Черниловского. Сост. В.Н.Садиков. М., 
1994. 

● Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 
Учебное пособие / Сост. В.Н.Садиков. М., 2002. 



Чубарьян А.О. Раннее Новое время. М., 2008.  

Книга для чтения по истории раннего Нового 
времени посвящена эпохе, получившей название 
"великого прорыва" - от Средневековья к 
индустриальной цивилизации. 
Яркие, увлекательные рассказы повествуют об 
истории XVI-XVII веков, небывало насыщенных 
событиями, во многом изменившими образ мира: 
Великие географические открытия, 
раннебуржуазные революции, первая 
общеевропейская война, взлет Высокого 
Возрождения, первая научная революция, 
Реформация. Герои этих рассказов - вожди, 
короли, военачальники и пираты, ученые, 
религиозные проповедники и авантюристы, в 
судьбах которых нашло отражение Новое время. 
Книга снабжена указателем имен исторических 
деятелей и словарем понятий и терминов. 
Представлен обширный список художественной и 
современной исторической литературы о раннем 
Новом времени. 
Авторы книги - ведущие специалисты Российской 
академии наук: известные ученые-историки, 
преподаватели. 

всех, интересующихся историей мировых 
цивилизаций.



\
Соловьев С.М. Курс новой истории. М., 

2003.
Работа замечательного историка XIX века 

Сергея Соловьева посвящена новой 
истории Западной и Центральной Европы.

Исключительная эрудиция историка и 
обстоятельность изложения исторических 

событий делают книгу полезной и 
привлекательной для всех интересующихся 

историей.

В книге частично сохранены орфография и 
пунктуация автора.



Брюханов В.А. Заговор против мира. 
Кто развязал Первую мировую войну. 
М., 2005.
До сих пор начало Первой мировой войны 
окружено легендами, созданными 
политически ангажированными западными 
историками. Анализ в книге Брюханова 
построен на сопоставлении как хорошо 
известных, так и практически забытых 
фактов. Показано, как шло 
противостояние великих держав в начале 
XX в., какие цели ставили ведущие 
европейские политики в преддверии 
мировой войны. В книге вскрыты 
глубинные причины мирового заговора, 
приведшего к началу Первой мировой 
войны и в результате — к переустройству 
мира в угоду западным державам. 
Книга адресована широкому кругу 
читателей, интересующихся историей 
России и мира. 



Чудинов А.В., Бовыкин Д.Ю. История Нового 
времени: 1600-1799 гг. М., 2007. 

В учебном пособии раскрываются основные 
процессы и общие тенденции развития стран 
Западной Европы и Америки. Помимо 
традиционных вопросов изучения общественного 
развития, таких, как демография, экономика, 
социальные группы, государственность, войны, 
общественная мысль, рассматриваются проблемы 
эволюции поведения, взглядов и личности человека 
в Новое время, перемен в бытовой сфере. 
Анализируются исторические дискуссии о «кризисе 
XVII века», о соотношении теории и практики 
абсолютизма, о разграничении просвещенного 
абсолютизма и просвещенного деспотизма и др. 



Родригес А. М.Новая история стран Европы и Америки XVI - XIX века. В 
3 ч. Ч.3. М., 2008. 
Учебник посвящен истории стран Европы и Америки в XVI-XIX вв. В нем 
рассматриваются важнейшие события и проблемы истории Нового времени, 
анализируются основные тенденции социально-экономического и 
государственно-правового развития западного общества в указанный период, 
эволюция общественной мысли и культуры. Оригинальная структура учебника 
позволяет использовать его как в рамках учебного процесса, так и для 
самостоятельной подготовки студентов и аспирантов. Учебник издается в трех 
частях. 



М. Н. Марченко. Правовые системы 
современного мира. М., 2008.

В работе рассматривается круг вопросов, 
касающихся классификации национальных 
правовых систем и формирования на их основе 
правовых семей. Особое внимание при этом 
уделяется романо-германской правовой семье, 
англосаксонскому праву, правовым системам 
социалистических и постсоциалистических стран, а 
также системам иудейского и отчасти - 
мусульманского права. 
Работа написана на основе изучения и обобщения 
зарубежного и отечественного академического 
материала, а также - соответствующего 
законодательства. Значительное внимание 
уделяется вопросам конвергенции романо-
германского и англосаксонского права. 



Новое время
■ Новое время, новая история — понятие, обобщающее культуры, цивилизации 

и события, ориентированные во времени примерно с XVII по начало XX века 
новой эры. 

■ Понятие «новая история» появилось в европейской историко-философской 
мысли в эпоху Возрождения как элемент предложенного гуманистами 
трехчленного деления истории на древнюю, среднюю и новую. 

■ Критерием определения «нового времени», его «новизны» по сравнению с 
предшествующей эпохой был, с точки зрения гуманистов, расцвет в период 
Ренессанса светской науки и культуры, то есть не социально-экономический, а 
духовно-культурный фактор. 

■ Однако этот период довольно противоречив по своему содержанию: Высокое 
Возрождение, Реформация и гуманизм соседствовали с массовым всплеском 
иррационализма, развитием демонологии, явлением, получившим в литературе 
наименование «охота на ведьм». 

■ Понятие «новое время» было воспринято историками и утвердилось в научном 
обиходе, но смысл его во многом остается условным — не все народы вступили 
в этот период одновременно. 

■ Несомненно одно: в данный отрезок времени происходит возникновение новой 
цивилизации, новой системы отношений, «европейского мира», «европейского 
чуда» и экспансия европейской цивилизации в другие районы мира. 
Содержание 





1. Особенности возникновения и 
развития буржуазного государства

Историки различных школ резко расходятся в периодизации 
новой истории. 

Начальный период. в отечественной историографии её 
начало связывают с английской революцией середины XVII 
века. Среди других событий, которые принимаются в 
качестве исходного рубежа Нового времени, называют 
события, связанные с Реформацией, открытие испанцами в 
1492 году Нового Света.

● Верхняя граница. Советская историография связывало 
завершение периода Нового времени с 1917 годом, когда в 
России произошла социалистическая революция. Согласно 
современной точке зрения рассмотрение событий, 
связанных с Новым временем, следует завершать Первой 
мировой войной (1914—1918).



Характерные особенности Нового 
времени

� Появились новые философские, политико-юридические, экономические идеи, объективно 
обосновывавшие неизбежность становления нового общества, его предполагаемые основы, 
включая принципы будущего государства и права 

� Начало Нового времени ознаменовалось ростом значения централизованного 
государственного управления. Яркими примерами этого роста служат завершение феодальных 
междоусобиц — таких как Война Алой и Белой Розы в Англии, объединение регионов — Арагон и 
Кастилия в Испании.

� Великие географические открытия: за очень короткий период (конец XV — начало XVI веков) 
европейские мореплаватели обогнули Африку, проложили морской путь в Индию, открыли новый 
континент — Америку и совершили кругосветное плавание. Примечательно, что именно открытие 
Колумбом Америки (1492 год) принято считать символическим окончанием Средних веков. 

� Развитие науки. Место самой Земли во Вселенной подверглось пересмотру — ещё более 
радикальному. В 1543 году из-под печатного станка вышла книга Николая Коперника «Об 
обращениях небесных сфер», в которой провозглашался отказ от господствовавшей в течение 
почти полутора тысяч лет геоцентрической системы Птолемея. 

� Ещё большее влияние на повседневную жизнь людей оказало развитие техники на рубеже 
XV—XVI веков. Одной из самых важных инноваций того времени оказалось книгопечатание. Важное 
значение имело развитие горного дела и металлургии. 

� С наступлением Нового времени на смену ремесленному производству Средних веков приходит 
мануфактурный тип производства. На мануфактурах труд оставался ручным, но в отличие от 
средневековых мастерских было внедрено разделение труда, за счёт чего 



Право Нового времени

Становление права Нового времени — это длительный исторический процесс, 
охватывающий несколько столетий. Он протекал эволюционно и более плавно, чем 
соответствующие процессы в сфере политики и государства, где они нередко 
принимали форму общественных катаклизмов. 

● Историко-культурные корни права Нового времени складывались на почве 
рецептированного римского права, городского права, международного торгового 
права 

● Важную роль в реформировании старого феодального права сыграли английская 
революция XVII в. и французская революция XVIII в. 

● Современное право в странах Запада (в первую очередь в Англии и Франции) 
складывалось и развивалось как логическое продолжение сложившихся ранее 
систем средневекового  и даже античного (римского) права.

● Право получает новое качество, новый способ своего существования — систему 
законодательства и систему права

● Доминирующим началом, своего рода ядром в правовых системах нового времени с 
самого начала становится конституционное (государственное, публичное) право 

●  Законодательство становится ведущим источником права
● В центр правовых систем нового времени был поставлен именно человек, 

личность, а не сословно-корпоративные образования 



Принципы права Нового времени

● верховенство права и верховенство закона 
● гуманизм 
● индивидуализм 
● свобода 
● равенство
● законность 



Формирование мировых правовых систем

Англо-саксонская правовая система

■ англосаксонская правовая семья 
превратилась в мировую систему путем 
трансплантации или насильственного 
внедрения в процессе колониальной 
экспансии 

■ были выработаны две судебные доктрины:
1) англичанин, отправляющийся за границу, 

“берет с собой” английское право
2) в случае освоения англичанами 

“незаселенных” земель местное индейское 
и иное туземное население не должно 
было приниматься во внимание как 
“нецивилизованное” (доктрина судьи 
Холтона) 

■ право в англосаксонской семье имеет 
процедурный и казуальный характер, а не 
законодательный и системно-логический 

Континентальная
правовая система

■ Континентальная система (семья) 
права складывалась под 
непосредственным влиянием правовой 
системы Франции и Германии

■ Германский фактор, отразивший синтез 
варварского (германского) и римского 
права, стал столь существенным, что сама 
континентальная система стала 
называться романо-германской 
правовой семьей 

■ В странах континента решающую роль в 
создании права играли законодательные и 
иные нормативные акты, в том числе 
основанные на римском праве

■ Сложились специальные юридические 
конструкции, обеспечивающие признание 
верховенства закона 

■ Специфической чертой континентальной 
системы является кодификация, 
отраслевой организации правовых 
норм 

■ Для стран континентальной системы 
характерно деление на публичное и 
частное  право.



Тема 13. БУРЖУАЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ 

Учебные вопросы:
● 1. Английская буржуазная революция 

XVII в.
● 2. Утверждение конституционной 

монархии в Англии XVIII в.
● 3. Право Англии в XVII – XIX вв. 
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Родригес А. М.Новая история стран Европы и 
Америки XVI - XIX века. В 3 ч. М., 2008. 
Учебник посвящен истории стран Европы и 
Америки в XVI-XIX вв. В нем рассматриваются 
важнейшие события и проблемы истории Нового 
времени, анализируются основные тенденции 
социально-экономического и государственно-
правового развития западного общества в 
указанный период, эволюция общественной 
мысли и культуры. 
Оригинальная структура учебника позволяет 
использовать его как в рамках учебного процесса, 
так и для самостоятельной подготовки студентов 
и аспирантов. 
Учебник издается в трех частях. 



М.П. Айзенштат. Британия Нового времени: 
Политическая история. М., 2007.

В учебном пособии изложены основные тенденции 
развития политических институтов Британии. 

Рассматривается эволюция парламентской системы и 
ее реформирование в XIX и начале XX вв., зарождение 

парламентских группировок и их трансформация в 
политические партии, появление кабинетной системы 
управления и становление принципов деятельности 

правительства. Большое внимание уделено проблеме 
политизации общества, возникновению общественных 

организаций и движений, носящих политический 
характер. Пособие предназначено для студентов-

историков и политологов, может быть использовано как 
в общих курсах по истории нового времени, так и в 

спецкурсах по истории Великобритании, 
парламентаризма, политических партий и гражданского 

общества. 



Соловьев С.М. Курс новой истории. М., 2003.

Работа замечательного историка XIX века Сергея 
Соловьева посвящена новой истории Западной и 
Центральной Европы.

Исключительная эрудиция историка и 
обстоятельность изложения исторических 
событий делают книгу полезной и 
привлекательной для всех интересующихся 
историей.

В книге частично сохранены орфография и 
пунктуация автора 



Чубарьян А.О. Раннее Новое время. М., 2008.  

Книга для чтения по истории раннего Нового времени 
посвящена эпохе, получившей название "великого 
прорыва" - от Средневековья к индустриальной 
цивилизации. 
Яркие, увлекательные рассказы повествуют об истории 
XVI-XVII веков, небывало насыщенных событиями, во 
многом изменившими образ мира: Великие 
географические открытия, раннебуржуазные 
революции, первая общеевропейская война, взлет 
Высокого Возрождения, первая научная революция, 
Реформация. 
Герои этих рассказов - вожди, короли, военачальники и 
пираты, ученые, религиозные проповедники и 
авантюристы, в судьбах которых нашло отражение 
Новое время. 
Книга снабжена указателем имен исторических 
деятелей и словарем понятий и терминов. Представлен 
обширный список художественной и современной 
исторической литературы о раннем Новом времени. 

всех, интересующихся историей 
мировых 
цивилизаций.



М. Н. Марченко. Правовые системы 
современного мира. М., 2008.

В работе рассматривается круг вопросов, 
касающихся классификации национальных 
правовых систем и формирования на их основе 
правовых семей. Особое внимание при этом 
уделяется романо-германской правовой семье, 
англосаксонскому праву, правовым системам 
социалистических и постсоциалистических стран, а 
также системам иудейского и отчасти - 
мусульманского права. 
Работа написана на основе изучения и обобщения 
зарубежного и отечественного академического 
материала, а также - соответствующего 
законодательства. Значительное внимание 
уделяется вопросам конвергенции романо-
германского и англосаксонского права. 



Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран. В 2 томах. Том 2. 

Современное государство и право. М., 2007.

В хрестоматию включены документы, которые 
охватывают три основных периода в истории 
человеческого общества, отражая развитие 
государства и права европейских и восточных стран 
древней, средневековой и современной (новой и 
новейшей) истории.
Второй том "Современное государство и право" 
хрестоматии состоит из двух частей, посвященных 
соответственно истории современного государства 
и права в XVII - XX вв. и формированию основных 
страстей современного права в XIX -XX вв.



Английская буржуазная революция

Английская революция XVII века (известная также как 
Английская гражданская война; в советской историографии 
Английская буржуазная революция) — процесс перехода в 
Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой 
власть короля ограничена властью парламента, а также 
гарантированы гражданские свободы.

● Революция приняла форму конфликта исполнительной и 
законодательной властей (король против парламента), 
вылившегося в гражданскую войну, а также форму религиозной 
войны между англиканами и пуританами. 

● В Английской революции был замечен, хотя играл и 
второстепенную роль, также элемент национальной борьбы 
(между англичанами, шотландцами и ирландцами).



Периодизация истории английской 
буржуазной революции

● Борьба между короной и парламентом, начавшаяся еще при Елизавете I, 
привел при Карле I к роспуску парламента (1629 г.), а в 1640 г. - к 
буржуазной революция, получившей название «Великий мятеж». 

Историю английской буржуазной революции принято делить на четыре 
этапа:

   1) конституционный этап (1640- 1642 гг.)

   2) первая гражданская война (1642- 1646 гг.)

   3) борьба за углубление демократического содержания революции и 
вторая гражданская война (1646 - 1649 гг.)

   4) индепендентская республика (1649- 1653 гг.) 



Политические течения в Англии XVII в.

Идеологическим оружием оппозиции абсолютизму явилось широкое общественное 
религиозно-политическое движение - пуританизм. Сложность социально-

политического состава и религиозных воззрений пуританского движения 
привела к тому, что внутри их лагеря в преддверия и ходе революция сложилось 

три главных политических течения:

● пресвитериане, к которым относились крупная буржуазия и земельная 
аристократия. Их требованием было ограничение королевского произвола и 
установление конституционной монархии с сильной властью короля

● индепенденты - представители среднего и мелкого дворянства, средних слоев 
городской буржуазии. Они добивались установления ограниченной 
конституционной монархии, признания и провозглашения неотъемлемых прав и 
свобод подданных

● левеллеры, выделившиеся из идепендентского течения и пользующиеся 
наибольшей поддержкой среди ремесленников и крестьян. Левеллеры 
выдвинули идеи народного суверенитета, всеобщего равенства, требовали 
провозглашения республики, установления всеобщего избирательного права 
(для мужчин), возврата огороженных земель в руки общин, реформы системы 
общего права.



Конституционный этап революции
(1640-1642 гг.)

● Факторы, ускорившие начало революции:
❖ поражение Англии в англо-шотландской 

войне 1639 г.
❖ крестьянские и городские восстания
❖ отсутствие финансов на ведение войны
❖ недовольство финансистов и купечества 

новыми поборами в королевскую казну
● В этих условиях Карл I вынужден был созвать 

парламент, который начал свою работу 3 
ноября 1640 г.



Деятельность «Долгого» парламента

Важнейшие акты парламента
● «трехгодичный акт» - созыв 

парламента каждые три года 
независимо от воли короля

● Билль -  существующий парламент 
не может быть распущен без его 
согласия

● Великая ремонстрация – 
❖ обширный перечень злоупотреблений 

короны (204 статьи)
❖ обеспечение собственности на землю
❖ защита движимого имущества от 

притязаний короны
❖ свобода торговли и 

предпринимательской деятельности
❖ прекращение религиозных преследований 

и финансового произвола
❖ политическая ответственность 

должностных лиц перед парламентом
❖ реформация церкви

Результаты деятельности

● Ликвидированы чрезвычайные 
королевские суды – «Звездная 
палата» и «Высокая комиссия»

● Уничтожены монопольные 
патенты и привилегии, а их 
обладатели удалены из 
парламента

● Привлечены к суду и казнены 
ближайшие советники короля.

Все это ограничило королевскую 
власть и содействовало 
утверждению конституционной 
монархии.

● Господствующее положение в 
парламенте заняли 
пресвитериане

Король 22 августа 1642 г. 
объявляет войну 

парламенту



Первая гражданская война
(22 августа 1642 – 26 июня 1646 г.)
● 1642 — попытки короля Карла I распустить Парламент приводят к 

противостоянию сторонников Парламента — «круглоголовых» и сторонников 
короля - «роялистов», «кавалеров». 

● 10 января король покидает Лондон 
● 4 июля был создан Комитет обороны, возглавивший военную деятельность 

парламента. 
● 6 июля парламент принял решение о наборе 10-тысячной армии, назначив 

главнокомандующим графа Эссекса 
● 22 августа король объявляет начало операции по подавлению мятежа графа 

Эссекса, что фактически означает объявление войны парламенту. Резиденцией 
«кавалеров» стал Оксфорд. 

● 1642 23 октября — Битва при Эджгилле — первое крупное сражение 
парламентских сил «круглоголовых» и «кавалеров», второе — в ноябре при 
Тернхем-Грин. 

● 1643, 20 сентября — Первая битва при Ньюбери. Военный союз с шотландцами. 
● 1644 — шотландская интервенция. Битва при Марстон-Муре. «Кавалеры» 

потерпели сокрушительное поражение на севере Англии. 
● 1645, 14 июня — сражение при Несби: разгром «кавалеров» 
● 1646, 24 июня — взятие Оксфорда: бегство короля в Шотландию. 
● Для пресвитериан революция была завершена, но её результаты не 

удовлетворили индепендентов. Борьба между ними привела ко второй 
гражданской войне





Вторая гражданская война
(1648 г.)
Заключение в конце 1647 г. союза 

между лидерами шотландцев и 
королём Карлом I открыло 
перед английскими роялистами 
возможности для новой попытки 
свержения правления 
парламента и «индепендентов»: 

❖ В начале 1648 г. в Северной Англии 
вспыхнуло восстание роялистов. 

❖ В конце апреля 1648 г. восставшие 
захватили Берик и Карлайл. 

❖ 8 июля шотландские войска 
перешли границу с Англией.

● 17-19 августа в битве при 
Престоне шотландцы  были 
разгромлены парламентской 
армией во главе с Кромвелем. 

● 4 октября войска Кромвеля 
вошли в Эдинбург – столицу 
Шотландии

● Король Карл I был захвачен в 
плен, и боевые действия 
практически прекратились. 

● 6 декабря войска выдворили из 
палаты общин пресвитериан, 
выступавших против 
индепендентов. 

● Власть в Англии перешла к 
индепендентам. 



Индепенденсткая республика

● 1649, 30 января — казнь короля Карла I и установление 
индепендентской республики. Республиканская форма правления была 
закреплена актом от 19 мая 1649 г.

● Верховная власть передается однопалатному парламенту. Палата 
лордов была упразднена.

● Высшим органом исполнительной власти стал Государственный 
совет, который нес ответственность перед парламентом

● Обострение противоречий между левеллерами и индепендентами. 
Вожди левеллеров были брошены в тюрьму, а левеллерские восстания 
в армии жестоко подавлены.

● 1653 — установлена диктатура Оливера Кромвеля, который объявляет 
себя лордом-протектором (в Англии это титул регента). 

● Старый парламент разогнан по обвинению в коррупции. Страна 
разделена на 11 военных округов во главе с генерал-майорами. 

● 1658 — смерть О. Кромвеля. Власть переходит к его сыну Ричарду, 
который почти сразу же отрёкся от данного звания — Англия стала 
ареной соперничества многих честолюбцев, борющихся за власть. В 
1660 г. Лондон занимают части генерала Монка. 



Реставрация и «Славная революция»

● 1660 — парламент принял решение: пригласить Карла II — сына Карла I — на 
пустующий престол. При нем Англиканская церковь (равноправная с другими 
религиями при Кромвеле) вновь становится господствующей церковью, 
постепенно приобретая все большее сходство с римским католицизмом. 

● 1685 — воцарение Якова II — младшего брата Карла II. Он уже не скрывает 
своих симпатий к католицизму и к абсолютной монархии, что делает его крайне 
непопулярным в широких массах. 

● 1688 — Славная революция. Парламент принимает решение изгнать Якова II из 
страны, а на трон посадить правителя протестантской Голландии Вильгельма 
Оранского (он приходился одновременно внуком Карлу I и зятем Якову). 
Вильгельм принимает это предложение и становится королём (его супруга 
Мария разделяет с ним бремя королевского титула). 

● В 1689 г. состоялась его коронация, на которой он подтвердил свою верность 
двум парламентским документам, принятым незадолго до этого — «Habeas 
Corpus act» и «Билль о правах». 

● Коронация Вильгельма III Оранского явилась завершением Английской 
революции XVII века. Англия стала буржуазной монархией с чёткими правовыми 
нормами.



Законодательное закрепление конституционной 
монархии в Англии

Хабеас корпус акт
(«Акт о лучшем обеспечении свободы подданных и о 

предупреждении заточений за морями» 1679 г.)
 

■ Установил правила ареста и 
привлечения к суду

■ Суд получил право контроля за 
законностью задержания и 
ареста граждан

■ Ввел принципы справедливого и 
демократического правосудия:

❖ Презумпция невиновности

❖ Соблюдение законности при задержании

❖ Быстрый и оперативный суд в соответствии с 
надлежащей процедурой и по месту совершения 
правонарушения

Билль о правах 1689 г.
■ Установил свободу слова и 

прений в парламенте
■ Свобода выборов в парламент
■ Право обращения подданных с 

петициями к королю
■ Установил срок полномочий 

парламента на 3 года, а позднее 
7 лет

■ Утверждалось верховенство 
парламента в области 
законодательной власти и 
финансовой политики

■ Король продолжал участвовать 
в законодательной 
деятельности, ему 
предоставлялось право 
абсолютного вето.



Акт об устроении 
1701 г.

«Акт о дальнейшем ограничении власти монарха и наилучшей 
охране прав и свобод подданных» 

Установил порядок престолонаследия:

❖ монархом в Англии (а затем, с 1707, и в 
Великобритании) могло быть только лицо, 
состоящее в общении с Англиканской 
Церковью

❖ от престолонаследия отстранялись лица 
католического вероисповедания, лица, 
состоящие в браке с католиками, а также 
нисходящее потомство тех и других. 

Уточнил компетенцию законодательной 
и исполнительной власти:

❖ Установил принцип контрасигнатуры
❖ Установил принцип несменяемости 

судей.

Конституционный прецедент

Неписанные правила, имеющие 
конституционную силу:

❖ Непосещение королем заседаний 
Кабинета министров

❖ Формирование правительства из 
членов партии, победившей на 
выборах

❖ Коллегиальная ответственность 
Кабинета министров

❖ Отказ короля от права вето



Органы власти Англии в Новое время

Король

Парламент Кабинет 
министров

Верховный 
суд

Палата
лордов

Палата 
общин Высокий суд Апелляционный 

суд



Право Англии в XVII-XIX вв.

Источники
права

Англии

Судебный 
прецедент

Закон
(Статутное право)

Правовой 
обычай

Правовые 
доктрины

Общее
право

Право 
справедливости



Гражданско-правовые отношения

Вещное право
■ Вещи делились на:
❖ Реальные вещи – земля, 

растения, здания, документы, 
устанавливавшие права на 
земельные участки и предметы, 
связанные с землей

❖ Персональные вещи – все 
прочие предметы 

■ Виды вещных прав:
❖ Аренда недвижимости
❖ Сервитуты
❖ Доверительная собственность
❖ Обеспечительные вещные 

права

Договорное право
■ Обязательства 

возникали только из 
деликта

■ В договоре должны 
быть точно определены 
права и обязанности 
сторон

■ Должник должен 
полностью и 
добросовестно 
выполнить 
обязательство.



Семейное право
■ До 1836 г. сохранялась 

церковная форма брака
■ Личные отношения супругов 

были основаны на главенстве 
мужа:

❖ Право управления и распоряжения 
супружеским имуществом

❖ Жена могла совершать сделки 
повседневной жизни

❖ С 1882 г. установлена 
самостоятельность замужней 
женщины в распоряжении своей 
собственностью

■ Развод до 1857 г. был запрещен

■ Дети: 
❖ до 21 года находились под отцовской 

властью. 
❖ Мать осуществляла родительскую власть 

лишь при отсутствии отца
❖ Внебрачные дети признавались только на 

основании парламентского акта
❖ В 1908 г. была установлена 

ответственность родителей в случаях 
дурного обращения с детьми

Наследственное право

■ Наследование по закону 
регламентировалось рядом правил для 
наследования земельной собственности и 
прочего имущества

■ Наследование по завещанию имело 
полную свободу. Ближайщие 
родственники не имели права на 
получение какой-либо доли имущества



Уголовное право и процесс

Уголовное право

■ Было систематизировано в 
середине XVIII в.

■ Развивалось на основе 
прецедентного права

■ Сохранялась средневековая 
трехчленная классификация 
преступлений:

❖ Измена;
❖ Тяжкие уголовные преступления;
❖ Мелкие уголовные преступления. 
■ Сохранялись средневековые 

виды наказания. Важнейшей 
целью наказания являлось 
устрашение подсудимого и 
общества в целом.

Уголовный процесс

■ Носил обвинительно-
состязательный характер

■ В 1907 г. было введено два 
новых вида наказания:

❖ Условное осуждение
❖ Превентивное заключение лиц, 

отбывших наложенное на них 
наказание, осужденных не 
менее трех раз, ведущих 
преступный образ жизни, если 
суд признал их «привычными 
преступниками».



Семинарское занятие
Тема: «Английское государство Нового времени. 

Конституционные акты Англии XVII – XVIII вв.»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Доклад: Законодательство основных этапов 

английской буржуазной революции.
■ II. Основные конституционные акты: 
■ 1. Habeas Corpus Amendment Act 1679r.; 
■ 2. «Билль о правах» 1689г.; 
■ 3. Акт «Об устроении» 1701г.
■ III. Формирование конституционной монархии в 

Англии в XVIII -1 пол. XIX в. 



Литература к семинару
■ Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. В 2-х 

томах. 4-е издание. М., 2006. 
■ Ливанцев К.Е. История государства и права Средних веков: Учебное 

пособие. СПб., 2003.
■ Вологдин А.А. История государства и права зарубежных стран: 

Учебное пособие. М., 2005.
■ История государства и права зарубежных стран. В 2-х частях. 3-е 

издание /Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. М., 
2005.

■ Батыр К.И., Поликарпова Е.В., Батыр К.И., Поликарпова Е.В., 
Батыр К.И., Поликарпова Е.В. Хрестоматия по Всеобщей истории 
государства и права. В 2-х т. М., 2000, 2002. 

■ Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2006. 

■ Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран: учебник 
для вузов Издание 2. М., 2005. 



Тема 15. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
США В XVII  - XIX вв.

• Учебные вопросы:
1. Образование США, принятие Конституции США 1787 

г.
2. Государство США в XIX – начале XX вв.
3. Возникновение и развитие права США в Новое время.



Литература по теме
• Бельсон А.М. История государства и права США. Л., 1982.
• Бэррес Р. Документы американской революции: декларация 

независимости США. Билль о правах. М., 1994.
• Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2002. 
• История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова 

и Н.А. Крашенинниковой. Т. 2. М., 2004. Гл. 2, с. 25-47, гл. 20, с. 
578-617.

• Димитров Н.Н., Курысь Н.В., Заикина И.В. история государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие. Ч. 2. М., 2007, с. 42-54.



М. Н. Прудников. История государства 
права и судопроизводства зарубежных 
стран: Учебное пособие. М., 2007.

Цель учебного пособия - содействовать 
приобретению систематизированных 
знаний в области государственно-правовой 
истории и, прежде всего, истории суда и 
судопроизводства зарубежных стран. Темы 
излагаются в краткой форме и в 
последовательном хронологическом 
порядке. Освещаются основные институты 
государства и права, правовые 
кодификации и нормативно-правовые акты, 
судебный процесс. 



В. М. Шумилов. Правовая система США. М., 
2006.

Книга содержит очерк истории становления и 
функционирования в современных условиях 
государства и права США, их политической и 
правовой систем, отражающих особенности 
англосаксонской правовой семьи. 
Рассмотрены основные публично-правовые и 
частноправовые институты и отрасли права 
США: конституционное, административное, 
уголовное, деликтное, договорное, торговое, 
трудовое, семейное право, уголовный и 
гражданский процесс, некоторые вопросы 
международно-правовой доктрины США и др. 
В приложениях к учебному пособию 
приводятся: судебные прецеденты, тексты 
Конституции США на русском и английском 
языках, словарь правовых терминов (на 
английском языке), рекомендуемая 
литература по США. 



1.Образование США, принятие 
Конституции США в 1787 г.

■ Соединённые Штаты Америки
Национальный девиз: «In God We Trust» (с 1956)
 «В Господа мы веруем»
«E Pluribus Unum» (лат., традиционный)
англ. «From Many, One», рус. «Из многих единство»

■ Дата независимости - 4 июля 1776 (от Великобритании)
■ Официальный язык - Английский, в некоторых южных штатах - испанский (де факто), 

юридически официального языка нет
■ Столица – Вашингтон
■ Крупнейшие города - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Филадельфия, Финикс, 

Сан-Антонио
■ Форма правления - Президентская республика
■ ПрезидентДжордж Буш (мл.)
■ Территория

Всего - 3-я в мире - 9 518 900 км²
■ Население

Всего (2007) - 302 087 000 чел. 
Плотность3-е в мире - 31 чел./км²

■ ВВП
- 3 049 млрд $
- на душу населения - 1-й в мире
43 555 $

■ Валюта - Доллар



Первые английские колонии в Северной 
Америке

■ История британского 
колониального 
правления восходит 
к 1607 г., когда был 
основан форт 
Джеймстаун.



Территория США к 1775 г.

К середине XVIII в. в Северной 
Америке было 13 колоний:

1)Род-Айленд и Коннектикут – 
самоуправлящиеся колонии 
с республиканской формой 
правления;

2) Пенсильвания, Делавэр, 
Мэриленд – частные 
владения;

3) Массачусестс, Нью-
Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-
Джерси, Вирджиния, 
Северная и Южная 
Каролина, Джорджия – 
владения Британской 
короны.



Территория США в 1810 г.



Территория США к 1920 г.



Конституция США 
■ Конституция США — Основной закон 

США, имеющий высшую юридическую 
силу. Конституция США была принята 
17 сентября 1787 года на 
Конституционном Конвенте в 
Филадельфии и впоследствии 
ратифицирована всеми тринадцатью 
существовавшими тогда 
американскими штатами. Конституция 
США считается первой в мире 
конституцией в современном 
понимании. 

■ Конституция состоит из семи статей, за 
время действия Конституции были 
приняты двадцать семь поправок, 
которые являются её неотъемлемой 
частью.

■ В основе Конституции США лежит 
принцип разделения властей между 
законодательной (Конгресс), 
исполнительной (Президент) и 
судебной Верховный Суд и 
нижестоящие суды) ветвями. Штатам 
США даются широкие права в области 
законодательства

■ авторы – Александр Гамильтон, 
Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон, 
Эдвард Рандольф, Джимми Уилсон



Содержание Конституции США
Преамбула

■ Преамбула к Конституции США содержит 
единственное предложение, которое вводит документ 
и его предназначение. Сама по себе преамбула не 
является источником прямого действия, а только 
разъясняет основное назначение конституции. 
Преамбула, особенно первые слова («Мы, народ» — 
«We the people»), является одним из часто 
цитируемых разделов конституции.

■ Мы, народ Соединенных Штатов, в целях 
образования более совершенного Союза, 
утверждения правосудия, обеспечения внутреннего 
спокойствия, организации совместной обороны, 
содействия общему благосостоянию и обеспечения 
нам и нашему потомству благ свободы, учреждаем и 
принимаем эту Конституцию для Соединенных 
Штатов Америки. 

Таким образом, выделяется пять целей Конституции:
■ Обеспечение лучшей кооперации между штатами 
■ Гарантия справедливости и общественного порядка 
■ Обеспечение защиты от внешних врагов 
■ Обеспечение процветания населения 
■ Защита свобод теперь и в будущем 

Законодательная власть
■ Статья I посвящена законодательной власти, 

которую олицетворяет Конгресс США, включающий 
в себя Палату представителей (нижнюю палату) и 
Сенат (верхнюю палату). 

■ В статье описаны процедура выборов в каждую из 
палат, требования к кандидатам, полномочия 
Конгресса и законодательный процесс. Статья 
гарантирует иммунитет сенаторов и представителей 
от преследования за мнения, высказанные в ходе 
дебатов, и заработную плату на весь срок мандата. 

■ В 1819 году Верховный суд США под 
председательством Джона Маршалла рассмотрел 
дело Маккаллох против Мэриленда и постановил, что 
Конгресс вправе принимать законы и по вопросам, 
которые прямо не отнесены к его ведению Статьёй I, 
если это необходимо для того, чтобы осуществлять 
указанные в Конституции полномочия. 

■ В 1913 году Семнадцатой поправкой в Статью I было 
внесено важное изменение, которое устанавливало 
прямые выборы сенаторов. До этого сенаторы 
избирались легислатурами штатов.



Палаты Конгресса США
Палата представителей США — 

нижняя палата Конгресса США

• Каждый штат, пропорционально 
населению, представлен в 
палате. 

• Количество мест в палате 
постоянно 435, хотя Конгресс 
имеет право менять число мест. 

• Каждый представитель штата 
занимает своё место в течение 
двухгодовой каденции и может 
быть переизбран 
неограниченное количество раз. 

• Главой палаты является спикер, 
избираемый членами палаты.

Сенат США— одна из двух палат 
Конгресса США, так называемая 
верхняя палата. 

Председателем этой палаты 
является вице-президент США.

В Сенат входят по два сенатора от 
каждого штата, избираемые 
законодательными собраниями 
соответствующих штатов сроком 
на шесть лет. 

Время, место и порядок 
проведения выборов сенаторов 
и представителей 
устанавливаются в каждом 
штате законодательным 
собранием. 

Конгресс может в любое время 
своим законом установить или 
изменить правила проведения 
выборов, за исключением тех, 
которые касаются места выбора 
сенаторов.



Исполнительная и судебная власть 
США

Исполнительная власть
■ Статья II гласит, что исполнительная 

власть предоставляется Президенту 
Соединенных Штатов. 

■ Статья вводит институт Вице-президента 
США, который избирается одновременно 
с Президентом. 

■ Двадцать пятая поправка закрепила 
правило, согласно которому Вице-
президент занимает пост президента в 
случае досрочного прекращения его 
полномочий. 

■ Двадцать вторая поправка, которая 
установила, что никто не может 
занимать пост президента более двух 
сроков. 

■ Предусмотрена возможность отрешения 
от должности всех гражданских 
должностных лиц, включая Президента 
(импичмент). 

■ В разделе 2 Статьи II упоминаются 
«высшие должностные лица каждого из 
департаментов исполнительной власти». 
Фактически это единственное упоминание 
о Кабинете Президента США — аналоге 
Правительства.

Судебная власть
■ Статья III описывает судебную 

систему США, которая состоит 
из Верховного суда и 
нижестоящих судов, которые 
должны быть учреждены 
Конгрессом. 

■ Верховный суд является судом 
первой инстанции по очень 
небольшому перечню дел, все 
остальные дела могут 
рассматриваться Верховным 
судом в порядке пересмотра. 

■ Судьи всех судов несменяемы. 
■ В этой же статье установлено 

обязательное рассмотрение все 
уголовных дел судами 
присяжных и дано определение 
государственной измены.



Поправки к 
Конституции США

Полный список поправок
• № 1. Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции 25 сентября 1789
• № 2. Право иметь оружие 25 сентября 1789
• № 3. Запрещено размещать солдат в частных домах без согласия владельца 25 сентября 1789
• № 4. Запрет произвольных обысков и арестов25 сентября 1789
• № 5. Гарантии надлежащего уголовного процесса, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях 25 

сентября 1789
• № 6. Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных 25 сентября 1789
• № 7. Право на суд присяжных в гражданских делах 25 сентября 1789
• № 8. Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний 25 сентября 1789
• № 9. Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как умаление остальных прав 25 сентября 1789 
• № 10. Полномочия, сохраняемые за штатами 25 сентября 1789
• № 11. Судебный иммунитет штатов4 марта 1794 
• № 12. Изменение процедуры голосовани выборщиков на президентских выборах 9 декабря 1803
• № 13. Отмена рабства 31 января 1865
• № 14. Равенство граждан США, применение Билля о правах на территории всех штатов, представительство штатов в Палате 

Представителей, запрет занимать должности для участников восстания против США 13 июня 1866 
• № 15. Избирательные права для цветного населения и бывших рабов26 февраля 1869
• № 16. Федеральный подоходный налог12 июля 1909
• № 17. Прямые выборы в Сенат13 мая 1912
• № 18. Сухой закон (отменена Двадцать первой поправкой) 18 декабря 1917
• № 19. Избирательные права для женщин 4 июня 1919
• № 20. Установлена дата истечения сроков Конгресса и Президента 2 марта 1932
• № 21. Отмена Восемнадцатой поправки; при этом допускаются ограничения на оборот алкоголя на уровне штатов  20 февраля 

1933
• № 22. Один и тот же человек может занимать пост президента не более двух сроков2 4 марта 1947 
• № 23. Представительство Вашингтона в коллегии выборщиков 16 июня 1960
• № 24. Запрет ограничения избирательных прав по основаниям неуплаты налога14 сентября 1962
• № 25. Порядок осуществления полномочий Президента при досрочном прекращении полномочий Президента 6 июля 1965
• № 26. Активное избирательное право с 18 лет 23 марта 1971
• № 27. Жалование сенаторов и представителей 25 сентября 1992



Государство и право США 
в XIX - начале XX вв.

Территориальное расширение США

• в ходе «индейских войн» происходит 
захват земель коренного населения  - 
индейцев;

• в 1803 г. Т. Джефферсон за 15 млн. 
долл. купил у наполеона Луизиану;

• по договору 1819 г. Испания уступила 
США Флориду;

• в результате американо-мексиканской 
войны 1846 – 1848 гг. к США 
присоединены: Техас, Калифорния, 
Аризона, Нью-Мексико, Невада, Юта, 
часть Колорадо;

• в 1846 г.  США приобрели у 
Великобритании большую часть 
Орегона;

• в 1867 г. царь Александр II продал 
американцам Аляску за 7,2. млн. долл.;

• в результате американо-испанской 
войны 1898 г. США захватили Пуэрто-
Рико, о. Гуам, Филиппины, Кубу;

К началу ХХ в. число штатов достигло 48.

Порядок создания новых штатов

Определяется Ордонансом 1787 г. 
Когда население вновь осваиваемой 

территории достигало определенной 
численности, Конгресс США объявлял 
её автономной.

Через некоторое время автономия 
получала право на реорганизацию в 
штат при условии введения 
республиканской формы правления, 
признания Конституции и других 
конституционных законов США.

Выборы конвента, который составлял 
Конституцию штата.

Создание соответствующих органов 
власти и управления.

Постановление Конгресса США о приеме в 
союз нового штата. 



Создание политических партий
В 80-е гг. XVIII в. в США в процессе острой политической борьбы 

образовались партии федералистов и республиканцев.

Федералисты
Политическая группировка , 
возглавляемая А. Гамильтоном

� выражала интересы промышленного 
Севера (крупная торговая 
буржуазия, землевладельцы, 
банкиры);

� выступали за усиление 
централизованной власти и 
ограничение буржуазно-
демократических свобод;

� во внешней политике 
ориентировались на 
Великобританию.

Республиканцы
Политическая группировка, 

возглавляемая 
Т. Джефферсоном

� опирались на рабовладельческие 
штаты Юга (плантаторы, фермеры, 
сельские предприниматели, 
городская мелкая буржуазия);

� требовали облегчить фермерам 
доступ к земле, демократизировать 
Конституцию, предоставить штатам 
более широкие права;

� во внешней политике 
ориентировались на революционную 
Францию.



Гражданская война в США 1861 – 1865 гг.

• в 1820 г. между северными и южными штатами был достигнут 
Миссурийский компромисс: впредь рабовладельческие штаты не могли 
создаваться к северу от 36 градусов 30 минут северной широты;

• с начала 30-х гг. в США началось массовое общенациональное 
движение аболиционизма – за немедленную отмену рабства;

• в феврале 1861 г. рабовладельцы южных штатов объявили сецессию – 
отделение и образование Конфедеративных Штатов Америки, 
провозгласили рабство краеугольным камнем этого государства;

• апрель 1861 г. конфедераты начали Гражданскую войну против 
северных штатов и на начальном этапе достигли определенных 
успехов;

• в 1863 г. наступил перелом в ходе боевых действий в пользу северян и 
к лету 1865 г. южане были разгромлены;

• февраль 1865 г. принял тринадцатую поправку к Конституции, 
отменившую рабство по всей стране;

• 1865 – 1877 гг. период Реконструкции Юга, завершивший буржуазно-
демократические преобразования в стране
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Последствия Гражданской 
войны в США

� привела к завершению буржуазно-демократических преобразований в 
стране; на большей части территории США окончательно победил 
фермерский путь развития сельского хозяйства; вся полнота власти 
перешла в руки буржуазии;

� четырнадцатая поправка к Конституции (1868) запретила штатам 
принимать законы, ограничивающие льготы и привилегии граждан 
США, а также лишать кого-либо свободы или собственности без 
соответствующей юридической процедуры или отказывать кому-либо в 
равной защите законов;

� усилилась президентская власть А. Линкольна, что оказало 
существенное влияние на развитие этого института в последующем;

� страна превратилась в мощную индустриальную державу; быстро росли 
крупные промышленные города; было принято 12 новых штатов; 

� произошла консолидация политической власти  в руках 
складывающейся финансовой олигархии, внутри которой главную роль 
играли представители буржуазии Севера.



Современные США



3. Возникновение и развитие права 
США

Особенности американского права
■ основывается на многих доктринах и положениях 

английского прецедентного права и некоторых 
положениях французского права;

■ влияние условий колонизируемой местности, 
занятой племенами индейцев;

■ существенное влияние религиозных устремлений 
колонистов;

■ некодифицированность гражданско-правовых и 
уголовно-правовых норм в масштабах страны;

■ самостоятельное формирование права в штатах 
(1825 г. – в шт. Луизиана принят Свод законов 
гражданского права по образцу Кодекса 
Наполеона)



Особенности гражданско-правовых 
отношений в США

■ важнейшим является институт частной 
собственности, свобода и незыблемость 
договора;

■ в конце XIX в. составляются частные 
кодификации прецедентного права, 
относящиеся к основным институтам 
гражданского и торгового права. Они не имели 
нормативной силы, но суды обращались к ним 
при рассмотрении гражданско-правовых 
казусов.



Особенности уголовно-правовых 
отношений в США

■ преступления и наказания 
определяются законами штатов;

■ на федеральном уровне предусмотрена 
ответственность только за 
фальшивомонетничество, пиратство и 
государственную измену.



Судопроизводство в США
■ в колониальный период юстиция 

ограничивалась местными судами общего 
права;

■ с конца XVIII в. и до начала ХХ в. среди 
граждан США был распространен обычай 
самим вершить суд в форме внеправового 
правосудия (линчевание);

■ с 1878 г. согласно Конституции высшей 
судебной инстанцией становится Верховный 
Суд.



Судебная система США
(по закону о судоустройстве 

1789 г.)
1) низший уровень: 13 особых судебных районов во главе с 

федеральным судьей – рассматривал гражданские и 
уголовные дела в первой инстанции; в исключительной их 
подсудности  находились дела, связанные с мореходством, 
банкротством, авторским и патентным правом, захватом 
земель. Спорные дела решались с участием присяжных;

2) второй уровень: три окружных суда (по три судьи), которые 
объединяли районные федеральные суды. Это были 
разъездные суды, собиравшиеся на сессии 1-2 раза в год. С 
1869 г. стали постоянно действующими. В конце XIX в.  Были 
преобразованы в окружные апелляционные суды (3-15 судей);

3) высший уровень: Верховный Суд, который рассматривал дела 
исключительной компетенции, где штат был одной из сторон, 
иски представителям иностранных государств, споры между 
штатами.



Семинарское занятие
Тема: «Конституция США 1787 г.»
Вопросы выносимые на семинар
■ I. Декларация независимости 1776г. Возникновение 

конфедеративного союза американских штатов. 
Статьи конфедерации 1781г.

■ II. Доклад: Общая характеристика Конституции США 
1787r., ее основные принципы.

■ III. Государственный строй США по Конституции 
1787r.

■ IV. Билль о правах — первые десять поправок к 
Конституции. 
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