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Периоды феодальной истории 
Германии

•IX-XII вв. – единое 
раннефеодальное 
государство
• XIII-нач. XIX вв. – 
феодальная 
раздробленность





Причины длительной феодальной 
раздробленности

1. Неравномерное экономическое 
развитие отдельных частей Германии

2. Завоевание с 10 в. Италии, что 
ослабило власть королей внутри 
самой Германии

3. Борьба германских королей с 
папством, что также содействовало 
ослаблению королевской власти



•податное сословие

•военное сословие – рыцарство

•минестериалы
Социальные     

группы

Раннефеодальная  монархия



Реформы короля Генриха 
Птицелова (919-936 гг.)

минестериалы - несвободные 
слуги феодалов 

Раннефеодальная  монархия



Податное сословие

•Крестьяне
•свободные
•несвободные (крепостные)

•Горожане
•земельные собственники 

•торговцы
•ремесленники



•феодалы
•светские

•Крупные землевладельцы

•Среднее
•мелкое рыцарство

•духовные
•Епископы
•Аббаты

•Сельские, городские священники

Привилегированные  группы



Государственное управление в 
период централизации Х-XII вв. 

•Система управления
•дворцово-вотчинные черты
•дворцовое управление =
•государственное управление

•Король
•(избирался)

•канцлер

•маршал



С XI в. Королевский совет 
(гофтаг) при императоре 
рассматривал важнейшие 
государственные вопросы

Съезд феодалов

Государственное управление в 
период централизации



1. Епископские земли получили 
специальные иммунитеты. 
Владельцы иммунитета 
обладали правом уголовной 
юстиции в своем округе. 
Судебные функции в округах 
предавались королевским 
чиновникам – фогтам 

Реформы Оттона I (936-973 гг.)



2. Духовные феодалы подчинялись 
королю, наследственных прав на  
выделенные земли не имели

Право «королевской 
инвеституры» - возведение в 
духовный сан королевской 
властью

Реформы Оттона I (936-973 гг.)



Оттон I в 962 г. был 
коронован в Риме 
императорской короной. 
Государство получило 
наименование «Священная 
римская империя 
германской нации»

Государственное управление в 
период централизации





Реформы Фридриха I и 
Фридриха II

Закон в пользу духовных князей 1220 г., 
• полный имущественный и 

территориальный иммунитет; право 
собирать пошлины в свою пользу и 
чеканить монету
•Поместья духовных феодалов стали 

неприкосновенны для 
императорской власти



•Закон в пользу сеньоров 
1232 г., по которому 
такие же привилегии 
получили светские 
феодалы

Реформы Фридриха I и 
Фридриха II



Курфюрсты – крупные 
феодалы

Обладали в своих владениях:
•исполнительной
•судебной 
•административной
•финансовой властью



Социальная градация 13-14 вв.

   Имперские сословия – 
имперские князья, имперские 
рыцари и имперские города, 

Земские сословия  - дворяне и 
духовенство княжеств, 
горожане княжеских городов



•высшее – архиепископы, 
епископы, аббаты
•низшее – сельские и 
городские священники

Общественный строй 13-14 вв.
Социальная градация 13-14 вв.

Духовенство 



•патрициат – представители 
городского управления, 
•бюргерство – торговцы и 
ремесленники, городской плебс – 
подмастерья, поденщики

Города делились на имперские, 
вольные и княжеские

Общественный строй 13-14 вв.Социальная градация 13-14 вв.
Города



Что обуславливало особый 
правовой статус городов 
германской империи в 
период средневековья?

Социальная градация 13-14 вв.

Города



Города 

Магдебургским правом 
обладали:

Магдебург, Кельн, Любек, 
Бремен, Аусбург, Бреслау, 
Майнц, Бранденбург, Трир и 
др.



•Император
•де-юре
•Курфюрсты

•Система управления княжеств

•Имперский суд

•Рейхстаг
•Ландтаги

Государственное управление
 13-14 вв.



Государственное управление
. •Рейхстаг – общеимперский съезд: 

военные, международные, 
финансовые вопросы

1. курии курфюрстов
2. курия князей
3. курия имперских городов



Государственное управление
. 

•Ландтаг
•местное сословное собрание

•духовенство

•дворянство

•горожане



Судебная 
система



•Сеньориальные феодальные 
суды – создавались в 
отдельных поместьях, 
обладали юрисдикцией в 
отношении всех жителей 
•В крупных княжествах 
существовали отдельные 
высшие княжеские суды



•Церковные суды –
юрисдикция 
распространялась на 
представителей духовенства 
и дела, подсудные 
каноническому суду – 
религиозные, семейные



Судебная система

Городские суды –  
юрисдикция 
распространялась на всех 
горожан
• судей выбирала городская 
община (патрициат, 
зажиточные бюргеры)



•с 1495 г.  — высший судебный 
орган Священной Римской 
империи
•Члены суда назначались 
курфюрстами и князьями (14 
человек), городами (2 человека), а 
председатель – императором

Имперский верховный суд



Рассматривал:
• апелляции на решения низших судов; 
• споры между княжествами, имперскими 

рыцарями, вольными городами; 
• споры между сословиями и монархами 

государств;
•  жалобы курфюрстов и князей на 

действия императора

Имперский верховный
(камеральный) суд



Золотая булла 1356 г.
             архиепископы 

Майцнский, Кельнский, 
Трирский, 
•пфальцграф Рейнский, 
•король Чешский,
• герцог Саксонский, 
•маркграф Бранденбургский



•закрепила права 
территориального 
верховенства курфюрстов
•установила неделимость 
их владений, переход их 
по наследству

Золотая булла 1356 г.



•Курфюрсты сохранили право 
взимания пошлин и чеканки монеты
•имели право высшей юрисдикции в 
своих владениях
•вассалам было запрещено вести 
войны против сеньоров, городам - 
заключать союзы против 
курфюрстов

Золотая булла 1356 г.



Право средневековой 
Германии

Право средневековой 
Германии



Источники права

Местные систематизации 
норм обычного права XIII в.:

•Саксонское зерцало
•Швабское зерцало
•Франконское зерцало



Саксонское зерцало

Составлено  шеффеном 
Эйке фон Репгау
• Ленное право
•Земское право



Земское право 
• нормы государственного, 

гражданского, уголовного, 
процессуального права, применялось 
в земских судах в отношении 
свободных людей шеффенского 
сословия (свободные граждане, 
участвовавшие в заседаниях 
общинных судов)

Саксонское зерцало  1220-е гг.Сакснское зерцало  1220-е гг.Саксонское зерцало  1220-е гг.



Что относилось к сфере 
ленного права?

Саксонское зерцало  1220-е гг.



Ленное право
•  регулировало отношения между  
сословием свободных 
благородных людей (феодалы) 
•  Все свободные лица делялись на 
7 щитов (сословий), начиная с 
короля (обладал правом высшей 
юрисдикции)

Саксонское зерцало  1220-е гг.



Ленное право

•Император не мог распоряжаться 
имперскими ленами
• право суда над населением - 

специальная разновидность лена - 
определенного округа
•Продажа лена, передача его в залог 

допускались только с согласия 
господина



Городское право
2 семьи - Магдебургское 
Любекское
 Город имел статус 
"корпорации" — 
совокупности граждан как 
единого целого, с правами 
юридического лица



В XIV в. систематизированное 
магдебургско-бреслауское право: 5 
книг (500 статей)
•  ? - городские судьи, порядок их 

введения в должность, 
компетенция, права и обязанности; 
непосредственно судопроизводство; 
иски; наследственное право; 
судебные решения

Городское правоГородское право



Каролина 1532 г.
•Уголовно-судебное уложение 

"Священной Римской империи 
германской нации". 
Основная цель принятия - 
упорядочить уголовное 
судопроизводство в местных судах. 
•Представляла собой один из самых 

полных кодексов уголовного 
законодательства XVI в. 



• Презумпция вины -  обвиняемый 
должен был доказывать свою 
невиновность
• не содержала четкой системы и 

последовательного разграничения 
норм уголовного и уголовно-
процессуального права
• Только перечисляла составы 

преступления, но не 
классифицировала их по отраслям

Каролина 1532 г.Каролина 1532 г.



-государственные 
(измена, мятеж, нарушение 

земского мира, бунт против 
властей, злостное 
бродяжничество); 
-против личности 

(убийство, отравление, клевета, 
самоубийство преступника); 

Виды преступлений



 - против собственности
 (поджог, грабеж, воровство, 

присвоение)
 - против религии 
(богохульство, колдовство, кощунство, 

нарушение клятвы, подделка монет, 
документов, мер и весов, объектов 
торговли)

Виды преступлений



- против нравственности 
(кровосмешение, 
изнасилование, 
прелюбодеяние, двоебрачие, 
нарушение супружеской 
верности, сводничество, 
похищение женщин и 
девушек)

Каролина 1532 г.Каролина 1532 г.



•Определены общие понятия 
уголовного права: признание 
обвиняемого,  умысел и 
неосторожность; обстоятельства, 
исключающие, смягчающие и 
отягчающие ответственность; 
покушение, соучастие 

• Данные понятия не всегда достаточно 
четко сформулированы, излагались 
применительно к отдельным видам 
преступлений и наказаний

Каролина 1532 г.



 Обстоятельства 
исключающие 
ответственность:

- необходимая оборона, 
- "защита жизни, тела и 
имущества третьего лица", 

- задержание преступника по 
долгу службы 



Смягчающие обстоятельства:
 - отсутствие умысла ("неловкость, 
легкомыслие и 
непредусмотрительность"),  

- совершение преступления "в 
запальчивости и гневе" 

- малолетний возраст преступника (до 
14 лет, принимался во внимание при 
краже) - "прямая голодная нужда»

Каролина 1532 г.



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.

Каролина 1532 г.Каролина 1532 г.



• 3 вида пособничества:
• помощь до совершения преступления; 
• на месте преступления 

(совиновничества); 
• после его совершения. 
В последнем случае от "корыстного 

сообщничества" отличалось 
"укрывательство из сострадания", 
влекущее более мягкое наказание

Каролина 1532 г.Каролина 1532 г.



Уголовное право
• За имущественные правонарушения 

полагалось в основном возмещение ущерба. 
Соучастники наказывались аналогично 
преступнику.

• Особо оговаривалась опала - объявление 
императором человека "вне закона", что 
означало лишение чести и всех прав. 
Сознательно укрывающие объявленного "вне 
закона" подлежали равному с ним наказанию, 
включая города, которым грозило уголовное 
преследование и разрушение стен.

Каролина 1532 г.



• Основная цель уголовного наказания – 
устрашение
• Карательные меры отличались 

жестокостью
•  Принципы наказания определялись 

характером преступления и 
преступника. Учитывались "дерзость" 
преступления, а также рецидив. 

Каролина 1532 г.



Основные виды наказаний: 
- смертная казнь (колесование, 
четвертование, закапывание 
живым в землю, утопление, 
сожжение и пр.) -- -      
- членовредительские наказания 
(урезание языка, ушей 
вырывание языка, отсечение 
руки и т.д.); 



-телесные наказания (сечение 
розгами); 
-позорящие наказания (лишение 
прав, выставление у позорного 
столба в железном ошейнике, 
клеймение); 
-изгнание; 
-тюремное заключение; 
-возмещение вреда и штраф.



Тюремное заключение, изгнание и 
позорящие наказания применялись как 
дополнительные. 
К ним относились также конфискация 
имущества, терзание раскаленными 
клещами перед казнью и волочение к 
месту казни. 
"Злонамеренных и способных на 
дальнейшие преступные действия" лиц 
предписывалось заключать в тюрьму на 
неопределенный срок.



• Утвердила новый вид следственно-
розыскного (инквизиционного) 
уголовного процесса
• Основными стадиями 

инквизиционного процесса были 
дознание, общее расследование и 
специальное расследование. Задачей 
дознания было установление факта 
совершения преступления и 
подозреваемого в нем лица

Каролина 1532 г.



•Действовала «презумпция 
виновности" подозреваемого. 
•Специальное расследование 
заключалось в подробном 
допросе обвиняемого и 
свидетелей, сборе доказательств 
для окончательного изобличения 
и осуждения преступника и его 
сообщников



•Применение пытки при допросе
•Важнейшее доказательство вины 
– собственное  признание 
обвиняемого

Приговоры были: 
•  обвинительные
•с оставлением в подозрении 
•оправдательные

Каролина 1532 г.


