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Тема:
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
▪

ПРАВО В ГОСУДАРСТВАХ
ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

��

⮈    ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ  ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕКЦИИ � 



Цель изучения темы:

     Ознакомить студентов с особенностями и причинами зарождения 
и формирования средневекового права Центральной и Западной 
Европы. Познакомиться с основными характерными положениями 
права средневековой Европы на классических примерах ранне-
средневекового германского права и в период сословно-
представительной и абсолютной монархии во Франции и Германии. 

План

▪ Основные черты западноевропейского права.
▪ Раннефеодальное право Западной Европы.
▪ Право средневековой Франции.
▪ Право средневековой Германии.
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ИСТОЧН
ИКИ

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА
 
     Средние века – это эпоха, когда в рамках складывающихся национальных госу-
дарств формируются основы будущих правовых систем. В предыдущих лекциях, мы 
уже затрагивали отдельные особенности истории развития права средневековой 
Европы. Тем не менее, данный вопрос требует более подробного освещения.
 

     Древние правовые обычаи длительное время оставались важнейшим источником 
права и на позднем этапе стали одним из основных элементов национальной правовой 
культуры. Для них характерно:
▪ мягкая интеграция в феодальные отношения: регулировали личностные и поземель-
ные связи между феодалами сеньорами и вассалами на основе обычая-договора 
(ленное право), между феодалами и зависимыми крестьянами (манориальное право) 
(от слова "манор" – собственник).
▪ закрепление в правовых документах (хартии, грамоты), в которых сеньоры опреде-
ляли привилегии и обязанности вассалов. Сходство простейших форм урегулирования 
отношений позволяло средневековым юристам выделять систему, общие признаки и 
особенности права. Появляются первые сборники основных принципов феодального 
права ("Обычаи Барселоны" -1068, "Обычаи феодалов" - автор Умберто де Орто, 
частные записи правовых обычаев: "Саксонское зерцало" в Германии, "Кутюмы 
Бовези" во Франции и пр.).
 

     Городскому писаному праву - принадлежит особая роль. Фиксировалось статутами, 
королевскими и сеньориальными хартиями, пожалованными городу. Дня них 
характерно:
▪ слабая связь с феодальным правом и разработка основ будущего буржуазного права;
▪ формирование единых для стран Западной Европы правовых традиций (сборники 
международного торгового права, морского права и т.д.). 
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ИСТОЧН
ИКИ

     Каноническое право, возникло на базе христианского церковного права (наиболее
разработано в римо-католической церкви и оказывало заметное влияние на формиро-
вание светского права особенно после т.н. "папской революции"). Для канонического 
права характерно:
▪ поддержка политически влиятельной римо-католической церковью;
▪ универсальность и экстерриториальность (не знало границ);
▪ широта регулируемых общественных отношений духовной и светской жизни.
▪ его обязательность как для клира так и для мирян;
▪ традиционность (т.к. сохраняло многие элементы и выросло на основе греческой 
философии и римской правовой культуры);
▪ регламентация церковной власти, отношений церкви со светской властью, процедуры 
разрешения споров, статус церковной собственности, режим владения и пользования 
церковными землями, сбор доходов церкви и пр.

     Каноническое право делится на "старое" и "новое".
❑ Источниками "старого права" являются - Священное писание, Деяния Святых 

Апостолов, Послания к римлянам. Нормы церковного права закрепленны в 
императорских законах при Константине и пр., в писаниях отцов церкви (св. Августина 
и др.), постановлениях Соборов (поместных и вселенских), решениях римских пап 
(декреталиях Дионисия младшего и др.).

❑ Источники "нового права"  (с XI-XIII - пер. "папской революции" - каноническое право 
складывается в самостоятельную правовую систему) - папские конституции (буллы, 
рескрипты, бреве, энциклики и пр.), декрет Грациана "Гармония не согласующихся 
канонов", толкования и комментарии данного декрета, дополнения внесенные при 
папах Григории IX (1234), Бонифации VIII (1298), Иоанне XXII (переизданы декретарии 
и акты более поздних пап).

❑ Свод канонического права - составлен 1500, признан - в 1580.
     Не смотря на то, что Реформация XVI в. существенно подорвала эффективность 
канонического права, оно оставалось одной из основных платформ европейского 
законодательного творчества.
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ИСТОЧН
ИКИ

     Для Средневековой Европы характерна рецепция римского права. 
     Синтез римской и германской правовых систем оказал влияние на формирование 
правовых отношений у вестготов, остготов, франков и др. В итоге возникает упро-
щенное и варваризированное римское право.
     Наиболее известными источниками являются Кодекс короля вестготов Аларика II 
(начало VI в.).

     С XI-XII вв. в результате бурного экономического развития, стремления к правовой 
стабильности, рецептированное римское право с точными формулами позволило 
урегулировать отношение в области договоров, торговли, частной собственности и 
пр. Рецепция римского права поддерживалась в западных государствах 
католической церковью и в конечном итоге, королевской властью.
     Римское право стало фундаментом европейской правовой культуры, развития 
юридической науки и образования.
     Важную роль по изучению, классификации, переработке для применения 
римского права в условиях феодализма, играли университеты в Равенне, Падуе, 
Болонье.
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РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
 
     К наиболее ранним источникам права германцев относятся:

     Обычаи  (т.н. «народное право») – это продукт общинного творчества, основанного на 
понятиях честь, клятва, возмездие, примирение, коллективная ответственность и т. п.

     Церковное право (каноническое право) – основано на элементах учения 
сформулированного в Новом Завете, разъяснениях апостолов и "Отцов" церкви, 
различных церковных канонах, решениях соборов и синодов, декретах и решениях 
епископств и пр. Церковные преступления рассматривались как нравственные грехи, 
греховный образ мыслей и поступков, подлежащих искуплению. Сформированные на 
базе церковного права «уложения о наказаниях» первоначально распространялись на 
клир, но со временем, стали включаться в светские правила, правовые акты. Например, 
в раннесредневековой Европе такие преступления как убийство, нарушение клятвы, 
воровство - считалось грехом и подлежали наказанию.
     В результате слияния церковного и народного права изменялись и формы нака-зания. 
Например, наряду с физическим наказанием следовало и публичное покаяние в грехе. 
Со временем церковь вытеснила и многие культовые родовые элементы, превратив 
характерную для германцев практику колдовства, ведовства и пр. в грех, а 
следовательно – в преступление. Однако, процесс вытеснения "языческих культов" шел 
очень медленно.
     Одновременно церковь способствовала распространению элементов римского права, 
особенно в части прав собственности. Поэтому германцы обычно расценивали 
церковное право как римское. Под влиянием римского и церковного права сформиро-
вались такие источники как «Закон римских вестготов» короля Аларика II (506 г.), 
«Римский судебник бургундов» короля Гундобада (ок. 437 г.). Под влиянием церкви 
многие «вульгаризированные» элементы римского права были включены в 
многочисленные «варварские правды».

РАННЕФЕО
ДАЛЬНОЕ

ПРАВО
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РАННЕФЕОД
АЛЬНОЕ
ПРАВО

     «Варварские правды» - наиболее ранние письменные источники права. В них:
▪ закреплены правовые обычаи;
▪ устоявшиеся образцы судебных решений;
▪ элементы урегулирования раннефеодальных отношений, выходящих за пределы 
обычаев;
▪ элементы церковного права.
     Название «правда», связано с религиозными представлениями об источнике права - 
высшей справедливости предписанной людям Богом. Практически для любой рели-гии 
характерно представление о некоем законе воздаяния, божественной справед-
ливости. Закон воздаяния предопределяет вмешательство Высшего в судьбу каждого 
человека, «Божественная воля», «справедливость», «истина», «правда» приобретают 
знак равенства. Таким образом, религиозные, идеи, регулировавшие отношения в 
обществе на раннем этапе, легли в основу более позднего права. Например, дигесты 
римского императора Юстиниана начинаются с определения: «Право есть наука о 
добром и справедливом», а большинство средневековых актов, стали называться 
«Правда» (Салическая правда, Вестготская правда, Аламанская правда, Русская 
правда и пр.).
 
     Наиболее известны:

❑ Салическая правда (конец V - начало VI вв.) - при короле Хлодвиге;
❑ Рипуарская правда (VI в., дополнен в VIII в.) ~ судебник одного из франкских племен;
❑ Вестготская правда (VI - VII вв.) - свод законов короля вестготов Эриха (V в.)
❑ Аламанская и Баварская правды - VIII в.
❑ Саксонская и Тюрингская правды - IX в.
❑ Правда Этельберта VI в. (англосаксонская)
❑ Правда Инэ - конец VII в. (англосаксонская) 
❑ Скандинавские провинциальные судебники ХII-ХIV вв.
❑ Эдикт (свод законов) короля Теодориха - V в. (остготское королевство)
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РАННЕФЕОД
АЛЬНОЕ
ПРАВО

Для перечисленных документов характерно:

▪ фиксация древнегерманских обычаев;
▪ влияние римской культуры. В частности, например Эдикт Теодориха (V в.) наиболее 
подвергся римскому влиянию. В ст. 155 существует ссылка на «старое право», 
которое «было воспринято» т.е. нормы римского права;
▪ влияние церковного права;
▪ формирование и урегулирование раннефеодальных отношений. В «правдах» более 
позднего происхождения (т.е. через 3 и более века позже Салической правды) 
существует понятие частной собственности, т.е. упоминается наличие аллода - 
отчуждаемой земельной собственности);
▪ характерно наличие элементов имущественной дифференциации;
▪ отражены внутренние и внешние условия, в которых появились указанные источники 
и одновременно (ввиду постоянного перемещения, смешивания этнических групп, 
неустойчивости государств, аналогичных путей развития феодальных институтов) - 
сходство ранних законодательных актов;
▪ отсутствие системы в изложении норм;
▪ нормы записаны в виде юридических казусов взятых из практики;
▪ наличие подробного описания ритуальных действий и процедур, символов (что 
подчеркивает их важность в раннефеодальном праве);
▪ публичность как самих процедур так и суда;
▪ состязательность сторон;
▪ в «варварских правдах» личность еще не отделяется от коллектива. Иначе - 
правоспособность человека определяется его принадлежностью к роду, общине 
(изгнание из общины - означало отсутствие правовой защиты);
▪ ответственность за преступление не только индивида, но и всей общины;
▪ противопоставление «своего» т.е. германского населения «чужакам» т.е. римлянам 
(исключение эдикт Теодориха - действие законов распространяется на всех в равной 
степени и некоторых других). 
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РАННЕФЕОД
АЛЬНОЕ
ПРАВО

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 

     В "Варварских правдах" отражен (в зависимости от времени и условий их напи-
сания) постепенный процесс формирования частной (прежде всего феодальной) соб-
ственности на землю, договорного и наследственного права.
 

По «Салической правде» и другим раннесредневековым источникам права:

Право собственности и наследования
 

     Прежде всего регулировались права собственности и отчуждения (наследования) 
движимого имущества родственниками. Различаются понятия "свое" к "чужое" 
(большинство статей посвящено охране прав собственности на движимое имущество.   
При этом скот - являлся основным признаком богатства и даже средством обмена. 
Поэтому подробно разбираются многочисленные случаи кражи скота).
     Правом собственности на недвижимость обладала семья. Обычно речь шла о жили-
ще и земле. Различались различные виды собственности на землю – приусадебный 
участок, пахотная земля, луг, лес. 
     В центре особой опеки, стоит т.н. "огороженный участок" (жилище, двор, приусадеб-
ный участок). За поджог и разрушение изгороди предусмотрен штраф. Кража в преде-
лах дома или двора, проникновение на данную территорию после захода солнца 
наказывалась штрафом 45-63 солида. Кража с нападением и истреблением стороже-
вых собак, увоза на телеге имущества - штрафом в 200 солидов, (равно убийству 
свободного).
     Участок пахотной земли (аллод), луга, пастбища, леса - оставались в общинной 
собственности. Карался факт нарушения границы пахотного поля без разрешения 
хозяина. О наличии частной собственности на луга и лес говорится только в более 
поздней Баварской правде, где упоминается "поделенный лес" между семьями, 
запрещение порубки деревьев в чужом лесу и пр.
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     Споры о принадлежности земли, если это не подтверждалось обеими сторонами
ни документально, ни свидетелями, разрешались поединками. Причем, в отличие от 
Салической правды, в Баварской - наличие межевых знаков не допускало перехода в 
собственность земли даже при продолжительном владении.
     Предусматривалась ответственность за проезд по чужому полю (3 сол.), за запашку 
чужого поля (15 сол.), за посев на чужом поле (45 сол.). Проход постороннего человека 
на общинный луг не считался преступлением, если же он скосил траву, то терял только 
сено в пользу владельца. Уже в Баварской правде ужесточается ответственность за 
нарушение границ чужой собственности: простое нарушение границ поля или луга влек-
ло за собой штраф 6 сол., для раба - 50 ударов плетью. "Случайное" без умысла уста-
новление новых границ на участке, для свободного означал штраф, для раба - 200 уда-
ров плетью.

     Земля передавалась по наследству мужским потомкам умершего. Предполагают 
(учитывая, что в Салической правде об этом ничего не сказано), что, если у умершего 
отсутствовали сыновья, то участок становился выморочным или переходил роду. 
     Позже закрепляется собственность на землю - с VI в. на основании эдикта короля 
Хильперика (561-584) - земля передается не только сыновьям, но и дочерям, братьям и 
сестрам умершего и пр. родственникам. Причем в собственность наследников перехо-
дит не только пахотная земля, но и луга, лес. По Аламанской правде – даже женщина 
наследовала участок, если имела детей и выходила замуж за свободного (но не колона).
     В Германском праве понятия наследования по завещанию не существовало.  
Заведомо предполагалось, что собственность умершего принадлежит семье, роду. Тем 
не менее в Салической правде существовал институт, аффатомии - договор дарения в 
пользу третьего доверенного лица (не родственника) с обязательством через год 
передать имущество назначенным наследникам. Такой договор совершался публично на 
сотенном собрании под председательством тунгина и с соблюдением особых 
церемоний. При этом наличие такого договора, при передаче наследникам, клятвенно 
удостоверялось "в присутствии короля или на судебном заседании" не менее чем 3 
свидетелями.

РАННЕФЕОД
АЛЬНОЕ
ПРАВО
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     Институт наследования по завещанию (под влиянием римского права) был впер-
вые закреплен в эдикте Теодориха. При этом требовалось составление официаль-
ного документа при свидетелях, зарегистрированного чиновником и ряд других 
элементов.
     Со временем (с распространением христианства) имущество умершего стало 
передаваться церкви и не требовало особых формальностей. Такое правило особен-
но было распространено у франков и англосаксов. Имущество умершего оказывалось 
в руках епископа, который передавал его родственникам, чтобы они сделали все "для 
спасения души умершего". Таким образом возник институт душеприказчика.

     В титуле "о переселенцах" поселиться на территории общины "чужак" мог при 
единогласном согласии всей общины (если хоть один против - то нет). В то же время, 
санкционировалось присвоение общинной земли приближенными короля. Протест 
против переселенца имеющего на то королевскую грамоту не допускался и наказы-
вался штрафом в 200 сол., а "чужак" не получивший протеста, от членов общины, в 
течении года и одного дня обладал правом владения общинной землей.

     Особое значение уделяется церковной собственности на землю. В Аламанской и 
Баварской правдах упоминается о владении церковью землей, лесом, рабами, 
поощряются дарения церкви движимого и недвижимого имущества "для спасения 
души" (причем запретить такое дарение не мог ни король, ни герцог). Полученное в 
дар навсегда закреплялось за церковью и не могло быть востребовано обратно ни 
дарителем, ни его наследниками. Такая попытка влекла за собой штраф и возвра-
щение имущества церкви, а также "суд Бога" и отлучение от церкви. Подаренная 
церкви земля могла быть возвращена только на время жизни дарителя с 
возмещением всего, что было клятвенно объявлено дарителем. 
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Договорные отношения

     Известны договоры купли-продажи, мены, поклажи, залога, займа, ссуды, дарения.

     Договоры заключались при условии обоюдного согласия сторон. Ритуал заключе-
ния договора проходил путем бросания другому лицу "в полу стебля" (зерно), пере-
дачи двери (дом) и тому подобных условных действий символизирующих передачу 
имущества. При этом, фактический владелец движимой вещи должен был доказать 
право на владения ею.
     Нарушение  договора  могло  повлечь  имущественную  и  личную ответственность 
за неисполнение обязательства. Такое лицо могло стать рабом кредитора. 
     По Баварской правде, наряду с должником в рабство обращались его жена и дети. 
По Салической правде: кредитор мог взыскивать долг даже без суда. Если должник не 
желал исполнить обязательство, то в присутствии свидетелей он трижды за неделю 
вызывался кредитором в суд. За каждую неявку должник платил штраф. Долг мог 
взыскиваться при посредстве графа или рахинбургов путем конфискации части 
имущества должника (при этом 1/3 долга шла графу).
     В дополнениях 722 г. к Баварской правде были сформулированы основные прин-
ципы договорного права: об условиях законности договоров, нерасторжимости и 
"пороке воли".
     Например: если договор заключен письменно или в присутствие трех и более 
поименованных свидетелей, где ясно обозначен день и год, то его запрещалось 
изменять. Если продажа осуществлялась при, помощи насилия или угрозы заклю-
чения в тюрьму, то она считалась недействительной. Если вещь была сдана на 
хранение без выгоды и погибла вследствие несчастного случая, то хранитель не нес 
ответственности. Убытки от кражи вещи находящейся на хранении делились поровну. 
Договор купли-продажи не мог расторгаться в случае низкой цены. Допускалось 
расторжение договора в случае обнаружения скрытого порока вещи. Задаток, данный 
для обеспечения договора, терялся в случае его нарушения. 
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Брак и семья

     Семья носила патриархальный характер.

     В семью, возглавляемую отцом, входили как прямые (по нисходящей линии) так и 
боковые родственники, сводные братья и их жены. Семья, как правило, жила под 
одной крышей вместе с челядью и иногда с вооруженной свитой.
     Власть отца предусматривала опеку жены, дочери, сына. Опека отца над сыном 
прекращалась в 12 лет.
     Браку предшествовал сговор родителей жениха и невесты.
     По Салической правде увод чужой невесты влек за собой возмещение ущерба 
жениху (15 сол.), увод чужой жены - штраф в 200 сол.

     По Аламанской правде:

• требовалось обязательное согласие на брак отца (в обратном случае - штраф).
• допускалась продажа жены. При условии согласия первого мужа, увод чужой жены 
стоил 400 сол.

• браки с рабами не допускались, т.к. грозили потерей свободы (по Салической правде - 
женщина вступившая в брак с рабом становилась вне закона, ее имущество поступало 
в казну, а родственники имели право ее убить. По Баварской правде - если женщина не 
знала, что вышла замуж за раба, то должна была уйти от него).

• сожительство с рабыней наказывалось штрафом в 15 сол., со свободной - 45 сол.
• браки между рядом родственников и свойственниками запрещались и считались 
недействительными, дети от них - незаконнорожденными.

• за хищение женщины (по древним германским обычаям) наказывались штрафом (по 
Салической правде) или смертной казнью (по эдикту Теодориха).
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     Германские женщины были достаточно самостоятельны:

• в правдах отсутствует упоминание об опеке родственников над незамужней 
женщиной;

• вдова могла вторично выйти замуж получив разрешение суда и уплатив 
определенную сумму родственникам первого мужа (в обратном случае ее новому 
мужу грозил штраф - 63 сол.);

• женщина обладала собственным имуществом, приданным, которое ей передава-
лось мужем в качестве "брачного дара" (по Капитулярию - женщина не могла 
дарить и продавать приданное. После смерти оно переходило в собственность 
детям, в случае повторного брака - часть передавалась родственникам мужа, а при 
их отсутствии в казну. По Баварской правде – вдова вышедшая повторно замуж, 
лишалась права пользоваться имуществом, полученным от первого брака);

• по Салической правде еще допускалась свобода развода. По эдикту Теодориха 
запрещался "беспричинный" развод, но разрешалась проституция. Под влиянием 
христианства, по Капитулярию 744 г. и последующим актам была установлена 
нерасторжимость брака, являющегося священным. С VIII - IХ вв. издаются законо-
дательные акты, устанавливающие церковное оформление брака, запрещались 
повторные браки вдов. 
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ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ
 

     Классическим примером развития феодального права в средневековой феодальной 
Европе является Франция.

Источники и их особенности:

     К Х в. утратили свое значение и фактически перестали действовать обычаи и 
Салическая правда.
     До революции 1789 г. - характерно отсутствие единой правовой системы.
     В период феодальной раздробленности действуют:

• местные обычаи (кутюмы);
• юридические акты, действие которых распространялось на: 
     - определенный круг лиц (духовенство, торговцы, ремесленники и пр.);
     - конкретную территорию.
 

     Кутюмы (местные обычаи) – прежде всего, характерны для севера Франции. Как 
правило, они соблюдались добровольно. Однако имели законную силу и учитывались в 
суде, если были известны с "незапамятных времен", т.е. не менее 40 лет.
     С ХII-ХIII в. кутюмы стали записываться. Например: "Большой кутюм Нормандии". 
Обычно это были записи частных лиц - легистов, королевских чиновников, судей. 
Например: Пьер де Фонтен "Совет другу" (1253 г.), Филипп де Боншнуар "Кутюмы 
Бовези", "Кутюмы Тулузы" (1296), "Древний кутюм Бретани" (1330), "Большой кутюм 
Франции" (1389 г.) и пр.
     В соответствии с указом Карла VII (1454) все местные кутюмы были записаны бальи 
и направлены в Парламент (отредактированы - в XVI в.). В итоге, было создано 60 
сборников "больших" кутюмов и 200 сборников "малых" кутюмов. Они не являлись 
законами, но фактически имели силу закона т.к. были санкционированы королем и 
Парламентом. С XVII-XVIII вв. - делается попытка систематизировать кутюмы с целью 
создать единое французское право.
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     Римское право – действовало, в основном, на юге Франции. Сборники законов 
Юстиниана, законы Феодосия, сборник короля Аларика получают наиболее широкое 
распространение с XIII в., т.е. в результате активной деятельности школы глоссаторов 
(комментировавших и пояснявших дигесты Юстиниана и др.). Благодаря деятельности 
данных школ, Римское право стало преподаваться в университете Монтпелье и др. и 
приспосабливалось к времени, новым социальным отношениям, сложившимся 
обычаям. Сложилась своя школа т.н. гуманистов (наиболее известны школы и труды - 
профессора Альциата - XVI в., Жака Куяция -XVI в., Жака Годофрея и др.).
     На юге Франции Римское право, получив  распространение, постепенно вытесняло 
древние обычаи. На севере и в центре - королевская власть наоборот, всячески 
тормозила его распространение вплоть до запретов, так как, видела в этом признание 
зависимости, первенства германской империи. 
     Одновременно, в XVI – XVIII вв. создаются многочисленные сборники т.н. "писаного 
права" т.е. рецептированного римского права.

     Каноническое право – в XII - XVIII вв. было наиболее авторитетным, влиятельным и 
полностью признавалось королем и в целом, светскими властями. С укреплением 
централизованной власти, ограничением судебной практики церкви, многие элементы 
церковного (канонического) права вошли в светские правовые акты. Что касается 
канонических сборников права, таких как «Свод канонического права 1582 г.», 
«Болонский конкордат 1516 г.». и др. – то действовали только те части и статьи, 
которые были подтверждены королевскими грамотами и Парламентом.
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     Городское право (обычное право городов) - хартии (закреплявшие отношения 
королевской власти с городом) и др., нормы международного морского права, 
традиции и обычаи (записанные в итальянских и испанских городах Пизе, 
Барселоне и др.). Наиболее известен составленный во Франции «Реестр торго-
вых и морских обыкновений» XIII в.).

     Законодательные акты королей (с укреплением королевской власти): установ-
ления, ордонансы, эдикты, приказы, декларации и пр. В XVI-XVIII вв. они впервые 
были кодифицированы («Кодекс Генриха III» - 1587, подготовлен юристом 
Бриссоном и др.).
     При Людовике XIV под руководством Кольбера был создан Совет по реформе 
законодательства и создается серия кодификационных королевских законов т.н. 
«Больших ордонансов» (уголовное право, процесс, торговое и морское право, 
завещания и пр.). Однако полной систематизации права во Франции по-прежнему 
достичь не удалось.

     Судебная практика парламентов, особенно Парижского парламента. Например 
решения по применению кутюмов и т.п. 
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Право феодальной собственности на землю

     С XI в. исчезает собственность крестьян на землю и иные формы владений 
аллодов. Основной и единственной формой землевладения - является феод (с XIII в. 
- по всей Франции).
     Закреплялась особая исключительная привилегия дворянства и духовенства на 
землю (с укреплением власти короля, считалось, что все земли в государстве 
находятся в держании по воле короля).
     Оформлено закрепление иерархической структуры феодальной собственности на 
землю (вассалитет-сюзеренитет). Т.е. земля не находилась в неограниченной соб-
ственности одного феодала, а являлась собственностью нескольких лиц, принадле-
жащим к разным ступеням иерархической феодальной лестницы.
     До XI в. подвассалы не могли распоряжаться землей без согласия сеньора. Одна-
ко, со временем сложились определенные обычаи и, согласно кутюмам, вассалы 
получили право передавать арьер-вассалам от 1/3 до 1/2 земли. С XIII в. была 
ограничена и потом вообще запрещена передача земель церкви без согласия сеньора 
(после - короля), т.к. это означало потерю лена, а следовательно, ослабле-ние 
централизованной власти, т.к. церковь не несла обязанностей военной службы и 
пользовалась рядом налоговых льгот.
     Обычное право, сформулированное в кутюмах, не знало права собственника, а 
только признавала особые владельческие права - сезину, т.е. земельное держание 
зависимое от сеньора, но охраняемое в судебном порядке как собственность. Сезина 
могла приобретать форму феода. Права держателя земли принимали устойчивый 
характер в результате давности обладания ею. На раннем этапе - 1 год и 1 день, 
позже - от 10 до 30 лет).
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     Права земельного собственника рассматривались как семейно-родовые. До XIII 
века землей распоряжались под контролем родственников, после - родственники 
имели приоритетное право выкупа родовых земель в течение I года - право 
ретракта. Если умерший не имел наследников, то семейное имущество возвра-
щалось по той линии, по которой поступило в семью.
     Право феодальной собственности на землю тесно связано с владельческими 
правами крестьян. Крестьянин не имел права отчуждать свой надел без согласия 
сеньора, но и сеньор не мог сгонять с него серва. С XIII в. - основной формой 
крестьянского держания становится цензива. Цензитарий освобождался от личных 
повинностей и обладал большой свободой, но учитывая, что собственником земли 
являлся сеньор, уплачивал ренту.
     Централизованная королевская власть была заинтересована в расширении вла-
дельческих прав крестьян, с которых она получала налоги. В период абсолютизма 
крестьяне даже получают права продавать, закладывать, дарить землю, но за 
феодалом сохраняется нерушимое право получать причитающийся ценз (ренту).
Право феодальной собственности сочеталось с общинной собственностью на зем-
лю. Луга, леса и т.п. являлись общинными угодьями (земли для выпаса скота, заго-
товки дров), плюс члены общины имели право собирать оставшийся после уборки 
владельцем урожай, солому и пр.
     С XVI в. в процессе первоначального накопления капитала, феодальная знать 
стремиться к расхищению общинных угодий. При Людовике XIV был издан эдикт "о 
триаже", который позволял при условии внесения в казну платы изымать 1/3 земли 
принадлежащей крестьянской общине. Поэтапно общины лишились фактически 2/3 
и более земли.
     В городах собственность на землю фактически была близка к неограниченной 
частной. Земля, в основном, принадлежала патрицианско-бюргерской верхушке.
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Обязательное право

     Особенность: феодальные отношения и соответственно замкнутое феодальное 
хозяйство длительное время тормозили развитие договорных отношений.
     На раннем этапе сделки совершались в торжественной обстановке прилюдно. 
     С XII в., под влиянием римского права, крупные, важные сделки уже составляются 
письменно и в последующем - утверждаются нотариусом. 
     С XIII в. - объектом сделки могли выступать даже вещи, еще не изготовленные.

     При купле-продаже земли преимущество приобретения земли сохранялось за 
сеньором и родственниками продавца. Сеньор и родственники в течении установлен-
ного кутюмами срока имели право выкупа проданной земли. При совершении сделки о 
продаже земли требовалось присутствие всех членов семьи продавца с 14 лет и 
старше. С XVII в. (с развитием буржуазных отношений) идет процесс скупки земли у 
дворян буржуазией вокруг городов с целью взимания ренты с крестьян, либо 
приобреталась не земля, а право на ренту.

     С Х-ХI вв. развивается практика договоров-дарений, т.к. участие в торговых сделках 
(купля-продажа) не соответствовала представлениям о феодальной чести, позволяла 
обходить ограничения на завещание. В итоге - получатель даренного имущества брал 
на себя обязательство в качестве благодарности передать дарителю также определен-
ное имущество. Со временем в обычаях сформировались некоторые ограничения в 
части дарения родового имущества. Королевским ордонансом 1731 г. были запрещены 
посмертные дарения, если они не предусмотрены брачным договором (с целью 
избежать практики замаскированных завещаний).

     Договоры найма (аренды) земли – входят в широкую практику с ХVI-ХVIII вв.
     Передача земли в аренду позволяла получать доход не регулируемый кутюмами (в 
отличие от ценза) и постепенно его повышать.
     По окончании договора земля возвращалась владельцу-сеньору. Первоначально 
такие договоры заключались на год, позже – сроки удлиняются.
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     С XVIII в. практикуется заключение договоров аренды дворянами с буржуа или даже 
зажиточными крестьянами на право баналитета (феодальной монополии земельного 
собственника) или феодальной ренты. Часто указанная категория получала земли в 
аренду на 5-10 лет.

     Договоры займа - поскольку каноническое право запрещало взимание процентов, 
то кредитор либо вначале уплачивал сумму до 25% от суммы полученной в долг (что 
не являлось процентами роста), либо брал обязательство выплачивать кредитору 
фиксированную ренту в виде части дохода. Со временем используется залог земли, 
доходы с которой поступали кредитору и не засчитывались в счет уплаты долга. 
Кредиторами чаще всего выступали священнослужители и городская верхушка. С XII 
века практикуется ипотека, когда заложенная земля оставалась у должника, но 
предусматривалась выплата последним установленной ренты.
     Т.к. в XVIII в. ростовщичество под залог земли или право взимать ренту приобрело 
слишком широкий размах, королевским ордонансом был запрещен залог имущества, 
если он сопровождался передачей земли кредитору.

     Вексельное право, страхование, понятие банкротства, порядок образования 
торговых товариществ и другие правовые отношения, регулирующие торговые сделки 
купцов, деятельность банкиров, маклеров и пр., были урегулированы Кодексом Савари 
(королевский ордонанс 1673 г.) основанным на сложившихся международных правилах 
и ордонансе о морской торговле 1681 г. 
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Государственная регламентация производственно-торговой деятельности

     Особенность: 
     Феодальный произвол и раздробленность требовали правовой регламентации и 
закрепления прав жителей городов. С другой стороны, феодальный характер права 
повлиял на закрепление сословно-корпоративной организации городской жизни и 
излишнюю регламентацию производственной и торговой деятельности. На раннем 
этапе - это имело положительный эффект, т.к. способствовало упорядочению произ-
водственных отношений и защите от произвола феодалов, в последующем - мелочная 
регламентация деятельности цехов и корпораций отрицательно сказывалась на их 
развитии.
     Развитию мануфактур способствовала серия государственных актов, направленных 
на поддержку собственного производителя и защиту его интересов: запрет на вывоз 
сырья, поощрение экспорта готовых изделий, льготные патенты дающие право на 
государственные субсидии.
     Развитию крупных международных торговых компаний (Ост-Индская, Вест-Индская, 
Левантийская и пр.) способствовало слияние с государственным капиталом (с 
последующим отчислением части прибыли).
     Правительство периода абсолютной монархии пополняло государственную казну за 
счет кредитов полученных в результате выпуска процентных государственных 
облигаций.

     В области налоговой политики - большой доход казне приносили косвенные налоги 
(акцизы) на продажу соли и вина. Одновременно практиковался выкуп права сбора 
государственных налогов на определенной территории и на определенный срок. 
Соответственно банкиры и ростовщики, внеся определенную сумму в казну, используя 
госаппарат и собственные структуры сборщиков налогов, фактически взимали сверх 
государственного налога дополнительные суммы в свою пользу (хотя дополнительные 
налоги формально были запрещены). 
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Брачно–семейное право

     Брачно-семейные отношения регулировались каноническим правом. С XVI-XVII вв. 
был издан ряд королевских ордонансов, по которым брак фиксировался в церковных 
книгах, но являлся одновременно актом гражданского состояния. В отличие от старого 
канонического права:
▪ требовалось согласие на брак родителей и дети нарушившие их волю могли быть 
лишены наследства;
▪ родители получали право жаловаться в Парижский парламент на кюре, заключив-
шего брак без их воли. Такой брак по каноническому праву не мог быть расторгнут, но 
признавался незаконным и не порождал юридических последствий.
▪ согласно каноническому праву главенство в семье принадлежало мужу, предус-
матривалось подчинение жены и совместное проживание. Однако:
▪ на севере (где господствовал обычай) родительская власть над детьми рассматри-
валась как опека до совершеннолетия, а общим имуществом распоряжался муж. В 
позднем средневековье - режим общности имущества перестал быть обязательным;
▪ на юге (под влиянием римского права) имела место неоспоримая власть отца над 
детьми, но имущество мужа и жены было раздельным. В период позднего средневе-
ковья - были ограничены права жены, и все сделки без согласия мужа стали призна-
ваться недействительными.
▪ с утверждением абсолютной монархии усилилась власть отца над детьми, которые 
лишились права совершать юридические акты без согласия родителей. По просьбе 
отца, королевская власть могла заточить непокорных членов семьи в тюрьму. 

Наследование

     Земельное имущество наследовал старший сын. Наследник обязан был помогать 
своим несовершеннолетним братьям и выдать замуж сестер. На юге получило 
распространение – завещание. На севере – право на завещание было существенно 
ограничено в пользу законных наследников (они без веских причин не могли быть 
лишены наследства).
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Уголовное право

     В IX-XI вв. - преступление рассматривается как обида, затрагивающая интересы 
отдельных лиц. Наказания сводились к компенсации за вред, причиненный частным 
лицам.
     В XI-XII вв. - преступление перестает рассматриваться как частное дело и выступает 
как "нарушение мира", т.е. утвердившегося правопорядка. Вопросы о преступлениях и 
наказаниях для феодалов рассматривались в "суде равных", для крестьян - сеньор был 
судьей и законодателем, что позволяло применять наказания за малейшие проступки. В 
уголовном праве появляется ответственность без вины (например, членов семьи 
преступника), жестокость наказаний, неопределенность составов преступлений. 
     В XIII-XV вв. - с укреплением королевской власти ослабевает сеньориальная 
юрисдикция, возрастает законодательная роль короля, уголовное право приобретает 
репрессивный характер. Появляется ряд тяжких преступлений - "королевских случаев" 
(убийство, фальшивомонетничество, изнасилование, поджоги и пр.). Королевские зако-
нодательные акты существенно дополняют или корректируют каноническое право. В 
1268 г. вводятся наказания за "богохульство" и ответственность за ряд преступлений 
связанных с "оскорблением величества". В 1357 г. «Великим Мартовским ордонансом» 
был введен запрет на замену наказания денежной компенсацией - положен конец 
представлениям о преступлении как о "частном деле". По требованию сословий, король 
лишился права помилования в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления.
     Ответственность за преступления соответствовала сословной принадлежности. К 
дворянам телесные наказания применялись в исключительных случаях (заменялась 
штрафами и конфискацией), не допускалась смертная казнь через повешение.     
Существовали особые наказания для духовенства.
     Во время крестьянских восстаний и бунтов - применялись внесудебные наказания и 
репрессии. Допускалась уголовная ответственность без вины, т.е. за отдельные полити-
ческие преступления нес ответственность весь коллектив корпорации или члены семьи.
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     В  законодательстве  существовало  представление  о  невменяемости преступника,
но за ряд преступлений, включая "оскорбление величества" наказывали даже психически 
больных и детей. Уголовному "преследованию" подлежали трупы преступников, животные 
и предметы, явившиеся причиной преступления.
     В период абсолютизма особое внимание уделяется преступлениям, направленным 
против короля, государства и церкви. 
     «Оскорбление величества», из которых наиболее тяжкие: покушение на короля и 
членов его семьи, заговор против государства; вторая ступень: заговор против министров 
короля, командующих королевскими войсками, губернаторов провинций и королевских  
чиновников,  измена  на войне,  дезертирство,  шпионаж, строительство крепостей без 
королевского разрешения. 
     Религиозные преступления: богохульство, ересь, святотатство, колдовство и пр. (с 
1547 г. эдикт предусматривал сжигать всех протестантов, в 1572 г. – предписывается 
внесудебная расправа над гугенотами (кальвинистами). Следствием стала т.н. 
Варфоломеевская ночь, в результате которой погибло 2 тыс. чел. и пр.).
     В процессе первоначального накопления капитала, и как следствие, разорения 
крестьян - вводятся наказания для бродяг, нищих и безработных, а с 1764 г. лица не 
имеющие средств к существованию посылались на галеры.
     Наказание за преступление зависело от сословной принадлежности преступника и 
определялось судом, т.к. четко законом не оговаривалось. При этом суд преследовал 
цель - возмездия и устрашения. Казни проводились публично. 

Виды наказания:
• Смертная казнь: разрывание на части лошадьми, четвертование, повешение, отрубание 
головы, сожжение и пр. 

• Членовредительские наказания: отрезание языка, отрубание конечностей, терзание 
раскаленными щипцами и пр. 

• Применялось тюремное заключение, конфискация имущества.
• Тяжесть наказания не всегда соответствовала совершенному преступлению и, как 
правило, наказание было максимально жестоким.
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Судебный процесс

     До XII в. - сохраняется обвинительный характер судебного процесса. Допускаются 
поединки (дуэли) в случае согласия сторон или когда одна из сторон обвинялась во 
лжи. Для крестьян в сеньориальных судах с XI в. - применяются пытки (как доказа-
тельство). Розыскная (инквизиционная) форма процесса утверждается в церковных 
судах, а с XIII в. - вводится в судах короля и крупных феодалов. 
     Только с XV в. исчезает такой вид доказательств как ордалии, т.е. "божий суд", а 
следом и поединки.
     Порядок проведения уголовного процесса был закреплен ордонансами 1498 г. и 1670 
г.:
▪ Первой стадией являлось дознание и сбор информации;
▪ Судебное дело возбуждалось на основании обвинения королевским прокурором, 
доносов и жалоб. Обвиняемый об их содержании в известность не ставился.
▪ Судебный следователь собирал доказательства, опрашивал обвиняемого и свидете-
лей. Заведомо предполагалась виновность обвиняемого, поэтому показаний одного 
свидетеля было достаточно, чтобы использовать пытки. Признание, даже под пыткой, 
считалось доказательством. В случае отсутствия достаточных обвинительных доказа-
тельств, суд имеет право распорядиться о повторении пыток и допросов.
▪ Судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Для признания виновным было 
достаточно собственное признание обвиняемого, показание двух "заслуживаю-щих 
доверия" свидетелей, различные документы, собранные в ходе следствия.
     До XIII в. решение суда обжалованию не подлежало. Осужденный (из равных по 
сословию) имел право вызвать каждого из судей (если был не согласен с решением) на 
поединок. Обжалование могло иметь место только в случае "ошибки в праве".
     С XIII в. решения сеньориального суда допускалось обжаловать в королевском суде, 
либо подать апелляцию в более высокий по статусу королевский суд. Высшим 
апелляционным судом по гражданским и уголовным делам являлся Парижский 
парламент.
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ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

Источники права
     Особенности:

▪ Изначально - отсутствие единого "общегерманского" права.
▪ Земское (право земли, территории), ленное и каноническое право регулировали одни 
и те же отношения - но, по-разному, в зависимости от сословной принадлежности, 
территории и т.д., т.е. у каждого было "свое право" которое мог определить только суд;
▪ Особая приверженность к судебным процедурам.
▪ Наличие общих норм, которые были признаны в различных землях и выросших из 
обычаев и в результате законотворческой деятельности отдельных императоров XII – 
нач. XIII вв. (В указанный период издано около 20 статутов, в т.ч. наиболее известный 
Майнцский статут 1235 г.).
▪ Наличие местных систематизированных норм обычного права, дополненных импера-
торскими законами и судебной практикой ("Саксонское зерцало", "Швабское зерцало", 
"Франконское зерцало" и пр.). Наиболее известное "Саксонское зерцало" 1220-е годы. 
- объединяло нормы обычного права и судебной практики северо-восточной Германии. 
1 часть - земское право, регулировало земельные отношения "неблагородных" 
свободных германцев; 2 часть - ленное право, регулировало сеньориально – вассаль-
ные отношения между "благородными" свободными. Отдельные положения действо-
вали до 1900 г.
▪ Нормы общего права, которые формируются с XIV – XVI вв. - имеют рекоменда-
тельный характер. Одновременно получает развитие княжеское законодательство, 
особенно в период т.н. "княжеского абсолютизма" XVII – XVIII вв. (Уголовное уложение 
и Гражданский кодекс в Баварии 1768, Уголовное уложение "Терезиана" в Австрии, 
плюс уголовное уложение 1787 г., Прусское земское уложение 1784 г. и др.).
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▪ Развитое, наиболее унифицированное городское право. Сформировалось две группы 
городов с Любекским (Северные, Балтийские города, плюс Талин и Новгород) и 
Магдебургским правом (Восточные земли, в т.ч. Восточная Саксония, Бранденбург, 
Польша. Наиболее развитые правовые нормы характерны для т.н. магдебургско-
бреслауского права - т.е. дополненное в Бреслау и Герлице).
▪ Для городского права характерна наиболее разработанная часть торгового права, 
практически распространявшееся на все государство. Большинство норм торгового 
право было включено и отличалось единообразием в статутах городского права 
городов входивших в Ганзу (Из них наиболее известно т.н. законы Висби (ок.1350 г.), 
одного из портовых городов Балтийского моря) и северо-итальянских землях входивших 
в Ломбардскую лигу (Верона, Венеция, Бергамо, Милан, Парма, Болонья и пр.). 
Важным источником торгового права стали международные договоры.
▪ На развитие общегерманского права оказывает существенное влияние римское право 
(особенно Дигесты Юстиниана). Обработанное с учетом времени и новых социально-
экономических отношений, римское право признано руководящим источником права 
для Высшего имперского суда (учрежденного в 1495 г.). Т.е. рецептированное римское 
право действует как "общее право" Германии до 1900 г., когда было принято Германское 
гражданское уложение.
▪ С укреплением относительно-централизованной власти связано создание уголовного и 
уголовно-процессуального уложения при Карле V («Каролина» 1532), которое 
соответствовало сложившейся политической системе: провозглашала верховенство 
императорской власти и одновременно сохраняло привилегии курфюрстов. «Каролина» 
- легла в основу общегерманского уголовного права.
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     Формирующееся, начиная с XII – XIII вв. общегерманское право было ориенти-
ровано на поддержание "земского мира", т.е. урегулирование отношений между 
отдельными землями, княжествами, вводило общие нормы, обеспечивавшие безо-
пасность в границах всей Германии - поэтому содержало, в основном, уголовно-
правовые нормы.

▪ Подлежало наказанию - неподчинение церковной юрисдикции (по Майнцкому 
праву), незаконное взимание дорожных сборов, пошлин, сборов за охрану и 
сопровождение, создание препятствий к свободному и безопасному передвижению, 
незаконное заявление претензий, ущемляющих права, уголовная ответственность за 
фальшивомонетничество, захват заложников, убийство, государственная измена.
▪ Особое внимание - уделяется защите от самосуда, незаконного мщения, наруше-ние 
перемирия, захват имущества не санкционированный судом и пр.
▪ Подробно регламентировалась деятельность судов, их состав, режим и порядок 
работы, документального оформления, фиксации решений и т.д.
▪ Принципы наказания определялись характером преступления, личностью 
преступника, учитывалась степень "дерзости" преступления, рецидив. Особых 
различий в мерах наказания в отношении преступника и соучастников не делалось.    
Причем, лица укрывавшие преступника подлежали равному с ним наказанию. Для 
городов укрывших преступника также грозило уголовное преследование, вплоть до 
разрушения стен. В случае имущественных преступлений широко применялся 
принцип возмещения.
▪ Подробно оговаривались обстоятельства, которые давали право императору на 
объявление опалы, т.е. "лишение чести и всех прав".

(в Италии своды законов были традиционно разработаны более подробно).
▪ "Каролина" XVI в. - содержала общие принципы уголовного права, перечень 
преступлений и следовавших за них наказаний, являлась руководством по 
судопроизводству шеффенов.
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     По "Каролине":

     К общим понятиям уголовного права относятся умысел и неосторожность, обстоя-
тельства смягчающие или отягощающие ответственность, покушение, соучастие. 
Одновременно устанавливается и ответственность без вины.
     Существовали и обстоятельства, при которых не наступала уголовная ответ-
ственность. Например, при "защите жизни, тела и имущества третьего лица", 
задержании преступника по долгу службы и др. Предписывалось тщательное разби-
рательство обстоятельств совершения преступления, т.к. например, ответствен-
ность убийцы наступала в случае законного нападения на него, при убийстве 
совершенном после прекращения нападения, во время преследования и пр.
     Смягчающими обстоятельствами считалось: "неловкость, легкомыслие и непре-
дусмотрительность", совершение преступления "в запальчивости и гневе" (совре-
менное сост. аффекта), детьми до 14 лет при "прямой голодной нужде".
     Отягощающим: дурная слава преступника, кощунственный характер преступле-
ния, повторность, крупный размер ущерба, групповые преступления, против соб-
ственного господина и пр.
     

     Выделяются отдельные стадии совершения преступления:

▪ покушение (умышленное деяние, не удавшееся вопреки воле преступника) -
наказывалось равно оконченному преступлению;
▪ соучастие, чаще пособничество: помощь до совершения преступления, на месте 
преступления, после его совершения (корыстное сообщничество, укрывательство из 
сострадания).

     Преступления не квалифицировались, а просто перечислялись по однородным 
группам.
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▪ Преступления против религии: богохульство, кощунство, колдовство, нарушение 
клятвы и иные несовместимые с христианской моралью - клевета, подделка монеты, 
документов, мер, весов, нравственные преступления - двоебрачие, прелюбодеяние, 
кровосмешение, сводничество, изнасилование, похищение женщин и девушек).
▪ Государственные преступления: измена, бунт, нарушение "земского мира" (вражда, 
месть, разбой, поджог, злостное бродяжничество). Упоминается и оскорбление 
императорского величества.
▪ Преступления против личности: убийства, самоубийства (наследники могли 
лишиться прав наследования).
▪ Преступления против собственности: кражи, недобросовестное распоряжение 
доверенным имуществом.
▪ Преступления против правосудия: лжесвидетельство, незаконное освобождение 
заключенного, неправомерный допрос под пыткой.
 

     Наказания – носили карательный, устрашающий характер.

▪ Смертная казнь (сожжение, колесование, четвертование, повешение, утопление, 
погребение заживо - только для женщин);
▪ Членовредительство (урезание языка, ушей и пр.);
▪ Телесные наказания (битие розгами);
▪ Позорящие наказания (лишение прав, выставление у позорного столба в железном 
ошейнике, клеймение)
▪ Тюремное заключение (обычно в случае рецидивов).
▪ Дополнительные (конфискация имущества, терзание раскаленными щипцами, 
волочение к месту казни и пр.).
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     Судебный процесс - имел инквизиционную форму. Обвинение предъявлялось 
судьями от имени государства, следствие велось по инициативе суда и сроками не 
ограничивалось. Доказательства практиковалось получать под пыткой. Судебный 
процесс проходил тайно, часто в письменном виде. Действовал принцип "презумп-ции 
виновности". В то же время, доказательств и улик было недостаточно для принятия 
судебного решения - необходимо было признание обвиняемого. С этой целью широко 
применялись пытки (в Германии известно более 50 видов пыток). Однако, за 
неправомерное проведение допроса и пытки - судьи несли ответствен-ность.
     Суд  сам  производил  расследование,  собирал  (обвинительные  и оправдатель-
ные доказательства). Судьи в назначенный день объявляли в публично-устрашаю-
щей обстановке приговор. Приговоры были обвинительными, с оставлением в 
подозрении и оправдательными.
 
     Земское право – это общие для всего свободного населения нормы по которым 
судились в судах "графской юрисдикции" (гражданское, семейное и иное 
"непубличное" право.
     Источники: местные постановления о земском мире XII – XIII вв. и решения графс-
ких судов.
     На примере «Саксонского» и иных «зерцал». Отражены:
     "Конституции империи"
▪ обоснование верховенства права как следствия его божественного происхождения, а 
значит провозглашение принципа сопротивления незаконной и несправедливой 
власти.
▪ доктрина "двух мечей" - права на духовный "меч" (власть) папы и светский "меч" 
императора. Принцип единства власти. Кто противостоит папе - подлежит наказанию 
светскими властями.
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     Императору принадлежит "первый щит", он занимает верхнее положение в фео-
дальной иерархии, соответственно и право высшей юрисдикции повсеместно (право 
суда, чеканки монеты, взимания пошлин. Т.к. император не может быть одновременно 
повсеместно, то судебные графские функции им передаются князьям.
     Император должен избираться князьями и после посвящения епископами - получал 
королевскую власть; после посвящения папой - императорскую.
     Император мог быть отлучен от церкви только в 3 случаях: "сомнение" в истинной 
вере, оставление законной жены, разрушение храма.
 

Правовой статус сословий.
     "Никто не может обрести иного права, кроме свойственного его рождению". Тем не 
менее, по мнение автора «Конституции империи» крепостное право - противоречит 
добрым обычаям.

Семейное и наследственное право.
▪ Предусматривало - высшее положение в семье мужа.
▪ При неравных браках - определяющим являлся статус мужа.
▪ Дети наследовали состояние того из родителей, чей статус был ниже.
▪ Принцип общности имущества с правом мужа им распоряжаться. Муж являлся опеку-
ном жены и без его разрешения она не могла распоряжаться имуществом.
▪ Женщина имела право распоряжаться свободно: "женской долей" (предметами лично-го 
пользования, домашней утварью, украшениями), имуществом для пожизненного со-
держания жены в случае развода или смерти мужа, "утренним даром" (свадебным 
подарком мужа). В случае развода жена могла пользоваться собственностью предо-
ставленной ей мужем и приданным. "Женская доля" наследовалась по женской линии.
▪ Дети приобретали право на имущество с согласия отца или после выделения из семьи.
▪ Правом наследования обладали лица равного или более высокого статуса.
▪ Наследство передавалось в равных долях сыновьям и членам семьи (в отличие от 
ленного права по которому лен наследовал старший сын). Наследовать могли кровные 
родственники до 7 колена. Приоритет отдавался сыновьям.
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▪  "Доля умершего" выделялась в пользу церкви.
▪ Кроме основных наследников существовали "дольщики", получавшие свою часть 
имущества в первую очередь (вдова, ближайший родственник - право на военное 
снаряжение).
▪ Признавалось только наследование по закону.
▪ Имело место замаскированное наследование в форме дарения.
 

Договорные отношения

     Договоры: купли-продажи, ссуды, личного найма, хранения и пр.
     Договор, предусматривающий передачу имущества заключался в суде. Позже - 
передача земли в собственность "с обрамлением" (обязанность выплачивать 
первоначальному собственнику части дохода с приобретенного участка земли). 
Расширяется практика защиты прав приобретателя движимого имущества (однако, 
например, собственник доверивший вещь человеку, продавшему ее третьему лицу - 
терял право предъявить иск к покупателю и только мог истребовать саму вещь). 

Обязательства:
     Вытекали из заключенных сделок.
     Много статей посвящено обязательствам, вытекающим из причиненного вреда: 
потрава, порча посевов, нарушение межи и пр. При причинении ущерба - 
предусмотрено возмещение ущерба и выплата штрафа.
     Упоминается об ответственности за совершение наиболее тяжких преступлений, за 
которые наказывали при наличии умысла и дерзости. Лица, совершившие 
преступления по неосторожности не могли приговариваться к смертной казни и 
телесным наказаниям, а выплачивали вергельд. Впоследствии круг наказуемых 
преступлений увеличивается.     
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     Преступления делятся на честные (убийство, нанесение телесных повреждений) и 
бесчестные (совершенные путем обмана). За честные преступления могло следовать 
возмещение ущерба и ссылка, за нечестные - наказания проводились в более 
мучительной форме.
     С XVI в. на земское право оказывает большое влияние "Каролина". Наказание 
стало все чаще рассматриваться как средство исправления преступника (принуди-
тельные работы, позорящие наказания, заключения в исправительные дома).

     Судебный процесс периода "Саксонской правды" - был состязательным и публич-
ным. Истец и ответчик участвовали в суде через представителей, неявка в суд допус-
калась только по причине ареста, болезни, имперской службы, крестового похода.

     Основные доказательства: показания свидетелей и присяга. По уголовным делам 
допускался "божий суд". Судебные поединки допускались только среди равных по 
сословному признаку (отказавшийся 3 раза от поединка считался проигравшим дело). 
     Существовал институт "оспаривания решения". Допускалось лицом равным по со-
словному положению заседателям. Он мог предложить альтернативное решение, 
которое бы устроило обе стороны. Если оспаривающий не добивался удовлетво-
рения своего требования, то уплачивал возмещение тому, чье решение оспорил, 
штраф и судебные издержки.
     Переход в XV – XVI вв. от состязательного процесса к инквизиционному привел к 
возникновению новых норм и правил суда.
     Тем не менее, применение пыток к XVIII в. стало ограничиваться. Сокращался 
перечень орудий пыток, применяемых только в особых случаях. Запрещалось 
применение пытки к больным, инвалидам, старикам, детям, лицам высших сословий 
(если преступления не носили тяжкий характер). К концу XVIII - началу XIX вв. во всех 
землях пытки были вообще отменены.
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Ленное право

     Регулировало земельные отношения на принципах "феодальных держании" анало-
гично другим средневековым государствам Европы.
     Особенности:
     Существовал принцип "обязательного пожалования" наиболее почетных имперских 
ленов князьям, что не позволяло императорам присваивать освободившиеся лены.
     Существовала разновидность т.н, "судебных ленов" - передача такого лена означа-
ло право суда князей, графов на данной территории от имени короля.
     Право на "ожидание" лена - когда лен передавался во владение после смерти 
владельца при отсутствии наследников.
     Запрещено отчуждение лена, продажа. Залог допускался с разрешения господина.
     Право на владение - возникало после специальной процедуры ввода во владение 
или реже - по давности владения (год + 1 день если нет возражения господина)
     Обязательства  вытекавшие  из  права держания лена  -  аналогичны иным 
западноевропейскими.

Городское право

     Город наделялся статусом корпорации - совокупности граждан как единого целого, с 
правами юридического лица.
     Первоначально в городах действовало земское и ленное право. Со временем 
выработались собственные местные нормы.
      Большинство правил связано с: организацией торговли и ярмарок, вопросами 
собственности, взысканиями долга. Регламентировано взыскание долга, договоры 
купли-продажи, залога, ссуды и пр.
 

Развивается вексельное право.

     Горожане были свободны в праве распоряжаться своим имуществом, приобретен-
ным за собственные средства, при условии "пребывания в здравом уме".
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СРЕДНЕВЕ

КОВОЙ
ГЕРМАНИИ

     Городское законодательство жестко карало должников. Лицо, не вернувшее через 
суд ссуду и не заплатившее штраф, заключалось под арест (до момента уплаты и 
погашения долга или  лишалось имущества (конфискация). Кредитор мог держать 
должника в кандалах на скудной пище). В то же время сын освобождался от выплаты 
долга покойного родителя, если его не поставили в известность свое-временно по 
закону.

     Наказания за уголовные преступления были предельно просты: смертная казнь -
путем отсечения головы, за иные преступления (кражи и пр.) - отсечение руки. Часто 
применялись позорящие наказания. Повешение и разрушение дома преступника 
предусматривалось в особых случаях: ночная кража, кража у спящего, когда вор 
застигнут с поличным.

     Нарушения в сфере торговли наказывались запрещением данной деятельности 
(без особого разрешения ратмана). Иные виды преступлений - наказывались штра-
фом.

Судебная система и процесс в городах:

     Суд возглавлял бургграф назначаемый сеньором города, заместитель - шультгейс, 
судившие от имени короля или князя.
     Бургграф - судил 3 раза в году, дела о насилии, преследовании, нападении на дом, 
дела, возникшие в течение 14 ночей до официального дня суда бургграфа. В 
остальных случаях судил шультгейс.
     Кроме назначенных пожизненно избирались городские судьи - шеффены и 
ратманы - советники (на 1 год). Собирались по совету "мудрейших" для разбора дел о 
нарушениях правил торговли. Большинство дел рассматривалось коллегией городс-
ких шеффенов. Горожане не имели права обращаться в суд за пределами города.
     Городские суды действовали с учетом прав обвиняемого: краткосрочность 
разбирательства, объективность доказательств, недопущение самосуда.
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ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

О ФОРМАХ ВИНЫ

УМЫСЕЛ

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮ-
ЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

СОУЧАСТИЕ

ОКАЗА
НИЕ

ПОМО
ЩИ:

ДО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЗАКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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ОТЯГОЩАЮЩИЕ ВИНУ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ХАРАКТЕР УЩЕРБА

РЕЦЕДИВ

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВЫСШИХ ОСОБ
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЦЕССА

▪ «Каролина» сохраняет начала
«обвинительного       процесса»,
закрепляет в связи с рецепцией
римского права  и  обострением
социально классовой     борьбы
следственно-розыскной (инкви-
зиционный) процесс.

▪ Отмечается     доминирование
формальной    теории     доказа-
тельств, презумпции виновности.

▪ По «Каролине»  принцип  пре-
следования дополняется  обви-
нением и наказанием от  имени
публичной власти. 

▪ Для получения признания или
свидетельства широко применя-
лись меры физического воздей-
ствия на подозреваемого, более
50 разновидностей пыток.

▪ Рассмотрение дела велось тай-
но и в письменной форме.

СТАДИИ ПРОЦЕССА

1

ДОЗНАНИЕ
Задачи дознания:
▪Установление факта совершения преступления.
▪Выявление подозреваемого лица.
▪Тайный сбор судьей информации о преступлении и подозреваемом.
Поводы для проведения дознания:
▪Явка с повинной.
▪Задержание преступника на месте совершения преступления.
▪Донос.
▪Порочащая общая молва.

2
ОБЩЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Задачи общего расследования:
▪Предварительный краткий допрос обвиняемого об обстоятельствах дела.
▪Уточнение данных о преступнике.
▪Сбор «полных и доброкачественных доказательств, улик, подозрений».

3

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Задачи специального расследования:
▪Проведение подробного допроса обвиняемого и свидетелей.
▪Окончательный сбор и оценка доказательств, улик, подозрений.
▪Изобличение и осуждение обвиняемого на основании собственного
 признания или свидетельства (ст.22)
▪Отыскание поводов для применения пытки в случае недостаточности
 доказательств, улик, подозрений.
▪Оформление протокола расследования.

4
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Задачи судебного заседания:
▪Ознакомление с протоколами расследования и составление по специаль-
 ной формуле приговора (обвинительного, оправдательного, оставляюще-
 го под  подозрением).
▪Публичное оглашение в «судный день» приговора и приведение его в
 исполнение.
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