
История государства и права 
зарубежных стран

1. Вопросы для изучения:

    1. Понятие, предмет и методология ИГиПЗС.
2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран 
в соотношении с этапами развития социально-экономического 
уклада.
3. Отечественная наука истории права.



Тема 1 Предмет и периодизация 
курса. Возникновение 

государства и права 



1. Понятие, предмет и методология ИГиП ЗС

Историю государства и права зарубежных стран можно 
рассматривать в 2-х аспектах:
- как науку;
- как учебную дисциплину.



Предмет истории государства и права зс является государство и право 
отдельных стран мира в процессе их становления и развития в 
определенной конкретно-исторической обстановке и хронологической 
последовательности, политическая и правовая культура которых 
отличается особой исторической ценностью и политико-правовой 
значимостью.

Методология в общем смысле представляет собой совокупность приемов, 
посредством которых человек изучает мир.
 



Исторический метод – рассматривает государственно-правовые 

явления в специфических, особых условиях, в которых они 

сложились и получили развитие.

Сравнительный метод – выявляет общие закономерности и 

совпадающие признаки в развитии государства и права в 

определенный временной период. 

Синхронное сравнение – в одно время в разных странах.

Диахронное сравнение – в разное время одной страны или 

разных стран.

Формационный и цивилизационный подходы

Формационный – накладывание схем, стадиальные изменения

Цивилизационный – в центре человек, рассматривает с точки 

зрения человеческого измерения



Периодизация истории государства и права зарубежных стран

Древний мир; Средние века; Новое и новейшее время.

Архаичный период (первобытнообщинные отношения); древний период 

(древневосточный и античный мир); средневековой период (феодализм); 

современная эпоха (Новое и Новейшее время).

Каждая из этих эпох представляет собой историческую ступень в развитии 

государства и права.



ДРЕВНИЙ МИР

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО

Св. 2 млн. лет, в то время как существование гос-ва – несколько тысяч 
лет
2 основных стадий: присваивающее хозяйство и производящее 
хозяйство
Граница – неолит, неолитическая революция (8-3 тыс. до н.э.).



1 стадия – становления человека как биосоциального 

существа. В результате появляется неоантроп, т.е. человек 

современного типа. Собирательство, охота, рыболовство. 

Локальные группы. Первобытное стадо – праобщина. 

Внутри – эгалитарный, уравнительный характер. Взаимный 

обмен пищей, орудиями труда.

Появляются регулируемые процессы. Появляется 

власть вожака.

Праобщина уступает место социокультурным 

стереотипам.



Появляются родовые общины (семейно-клановые) в 

результате экзогамии (запрещение кровно-родственных 

отношений). Матрилинейность и патрилинейность. – 

фиксированная система труда, распределение пищи и 

брачно-семейных отношений. – в зависимости от 

ролевых функций. Потестарная (догосударственная) 

власть.



Неолитическая революция – переход к 

производящей экономики от потребительской 

(собиратели, бортники, рыболовы, охотники). 

– Переход к оседлости – территориальность.
 Самым ранним центром неолитической революции 

считается Ближний Восток, где одомашнивание началось не 

позднее, чем 10 тыс. лет назад[2].



Понятие «неолитическая революция» было впервые предложено 
австралийско-британским археологом-марксистом Гордоном 
Чайлдом в 1923 году.

Повышение производительности труда вело к увеличению 
численности населения, созданию сравнительно больших 
вооруженных отрядов, охраняющих территорию, разделению труда, 
оживлению товарообмена, появлению права собственности, 
централизованной администрации, политических 
структур, идеологии и новых систем знания, которые позволяли 
передавать его из поколения в поколение не только устно, но и 
письменно. Появление письменности — атрибут 
окончания доисторического периода, который обычно совпадает с 
окончанием неолита и вообще каменного века. Неолитическую 
революцию можно трактовать как разрушение гармоничного 
сосуществования человека с природой, отныне он оказывается в 
оппозиции к ней, подстраивая окружающую среду под свои нужды, 
что приводит к возникновению цивилизации и технического 
прогресса.

 



ПРОТОГОСУДАРСТВА

Появляются оседлые земледельческие общества, усложнение 

семейно-родовых групп, новые культурные и производственные 

навыки, единые религиозные установки, НАЧИНАЕТСЯ 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, производящее хозяйство, 

демографический взрыв. 

Появляются излишки – прибавочный продукт. Товар.



За общинно-родовой верхушкой закрепляются имущественные и 

социальные привилегии. Надобщинные структуры – самоуправление, 

появляются управляемые и управляющие.

Вождество (чифдом, англ. Chiefdom) — «автономная 

политическая единица, включающая в себя несколько деревень или 

общин, объединенных под постоянной властью верховного вождя».

Протогосударство (предгосударство) = ранее государство. – на 

Востоке – 4-3 тыс. лет до н.э. Затем Средиземноморье, античный мир.

У большинства народов Европы – становление государственности 

завершается лишь в Средние века. В Африке, Полинезии – 

догосударственные семейно-клановые отношения просуществовали 

вплоть до 19-20 в.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА

Право возникает эволюционно.

Табу. Обычаи.

Кровная месть – талион. «Око за око», «зуб за зуб».

Товарное производство – семейная – частная собственность.

Среди органов родоплеменной власти обосабливается суд, 

санкции.

Формируется комплекс норм.



Тема 2. Древний Восток



 

Государство и право Древнего Востока (Древний Египет, 

Двуречье, Древняя Индия, Древний Китай)

Восточная деспотия (концепция): это монархическая форма 

правления с неограниченной властью наследственного, 

обожествляемого монарха, выступающего единоличным 

законодателем и высшим судьей; централизованное 

государство с жестким тоталитарным режимом, с 

всеохватывающим надзором разветвленного, подчиненного 

деспоту административного аппарата за подданными.



Возникновение и периодизация истории Древнеегипетского 

государства. 

Северо-восточная часть Африки, нижнее течение Нила.

Первичные государственные номы, возникшие вокруг храмов 

для ведения ирригационных работ. Борьба номов. Их 

объединение в Верхнеегипетское и Нижнеегипетское царства. 

Слияние царств.



Династическая эпоха Древнего Египта:

1. Период раннего царства (3000-2778 г. до н.э.)

Первые династии фараонов, борьба за создание единого 

государства.

2. Период Древнего или Старого царства (2778-2263 г. до н.э.)

Объединение страны

3. Период Среднего царства (2160-1785 г. до н.э.)

Единое египетское государство. Социальные потрясения, 

раздробленность, борьба за новое объединение страны.



4. Период Нового царства (1580-1085 до н.э.) 

Первая в истории мировая держава, созданная путем 

завоевания соседних народов: Нубия, Ливия, Палестина, 

Сирия.

5. Позднее царство. (1085-331 г. до н.э). 

Стадия упадка, завершается завоеванием страны 

Александром Македонским.

С 305 до 31 г. до н. э. – в Египте правит греческая династия 

Птолемеев. Затем Египет завоевывается Августом, 

включившего его в состав Римской империи.



Древнеегипетское государство было централизованным 

почти на всех этапах своего развития, за исключением 

небольших периодов распада.

Централизованный бюрократический аппарат.

Правители номархи, храмовые жрецы, вельможи, 

царские чиновники различных рангов

Фараон обладал неограниченной экономической, 

политической и верховной жреческой властью.



Местное самоуправление

Объединение небольших сельских общин, во 

главе которых общинные старосты и общинные 

советы – джаджаты.

Номархи – представители небольших 

государств, созданных на базе старых общин, а 

затем отдельных областей централизованного 

государства.



Армия

Создавалась из ополченцев на период военных действий. 

В мирное время ополченцы занимались своим хозяйством.

В период раздробленности – военная сила в 

распоряжении местных номархов.

В период централизованности – царская гвардия, личная 

охрана царя.

Армия сначала выполняла и полицейские функции. Но в 

дальнейшем эту функцию стали выполнять 

специализированные полицейские охранные отряды.



Суд

Суд всегда в рамках администрации, бюрократического аппарата. 

Первоначально суд – в общинных органах самоуправления. В номах 

судьями могли выступать номархи, носившие титулы «жрецы богини 

истины».

Высшие надзорные функции -  сам фараон.

Определенные судебные функции имеют и жрецы, имеющие 

моральную власть и авторитет.



Право Древнего Египта

Источники права: хроники, жреческие трактаты, поучения: «Речение 

Ипувера», «Книга мертвых», «Поучение Мерикара», «Поучение 

Птаххотепа».

Землевладение. Все имущество фараона. Царские хемуу, общинные 

старосты (ксерпы), жрецы, дворцовые хентиуше – получали личные 

наделы с уплатой налога.

Семейная собственность – под контролем старшего члена семьи.

Рабство. Раб – объект торговли.

В качестве договоров часто используются клятвы. 



Брачно-семейные отношения

Женщина может занимать высокое социальное положение в качестве 

владычицы дома. Получает распространение брак-партнерство – брачный 

контракт, в котором закрепляются не только режим имущества, но и свобода 

развода. Обычай – невеста переходит в дом жениха. 

Для фараонов признавались полигамные браки. Возможны были браки 

между родственниками.

Наследство жене не оставлялось. Для этого ее надо было удочерить.



Преступления и наказания

В «Книге мертвых» содержался перечень 42 самых тяжких для египтян 

преступлений (грехов).

Наиболее тяжкие – государственные и религиозно-культовые преступления: 

против фараона, мятеж, разглашение государственной тайны, государственное 

предательство. Коррупция. При наличии двух свидетелей – смертная казнь.

Возможны были также телесные наказания и штрафы.



Судебный процесс

Неотъемлемый элемент судопроизводства – клятва, за нарушение 

которой наступала самостоятельная ответственность. На основании 

клятвы можно было вынести судебное решение.

Суд проводил также расследования, пытки, очные ставки, обыски.

В номах – царскими судьями выступали номархи.

Высшие надзорные функции – сам фараон.



Месопотамия

Двуречье, Междуречье. Образуются города-протогосударства: Шумер, 

Аккад, Киш, Вавилон, Урук. Жизнь сосредотачивалась вокруг храмов.

Известны Законы Хаммурапи, Законы среднеассирийского царства.

Рабовладельцы и рабы. Кроме рабов различали подневольных людей, 

не бывших рабами, но не имевших собственности или средств 

производства. Отпущенный – освобожденный от тех или иных 

обязанностей человек, но зависимый. Например, долговая кабала. Сын 

должника передавался храму или продавался за границу. Должник, 

выплативший долг, не являлся рабом.

Торговый капитал – купцы. Ростовщики.



В праве Вавилона выделялись две группы свободных: авилум (сын 

человека, человек) и мушкенум (царский человек). Мушкенум мог 

пользоваться особой правовой защитой. Кража их имущества 

трактовалась как кража из дворца, их рабы обладали преимуществами 

как и рабы дворца.

Ростовщики – тамкары. По ЗХ на тамкара возлагались не только 

налоги, но и дополнительные обязанности (выкуп пленного воина).

Объединения торговцев – карум.



Государственный строй

Города-государства (ур). Во главе – царь (эн, энси, лугаль). 
Даже на более поздней стадии развития города Вавилонии могли 
иметь особый юридический статус.

При Хаммурапи происходит сосредоточение власти. 
Существуют общинные сходки, советы старейшин. Не смотря на 
то, что их полномочия были урезаны, они осуществляли ряд 
административных, финансовых и судебных функций: 
управляли общинной землей, разрешали спорные вопросы 
между общинниками, определяли и распределяли налоги.

Цари выдавали привилегии крупным землевладельцам, 
слугам, вождям племен, храмам.



Суд

Храмовые и общественные советы.

Затем создаются царские суды.

Параллельные судебные полномочия существуют и у храмов.

У царя – право помилования.

Судебных инстанций, подобных апелляции, кассации, не было.

Царские наместники почти повсеместно могли осуществлять 

вызов  в суд, арест и розыск преступников.



Армия

Первоначально дружины. Затем постоянная армия.

При Хаммурапи закрепляется регулярное войско. Воины (редумы) 

получают наделы царской земли.

За доблести – дополнительные наделы землей.

За провинности – наказания: нарушение приказа о выступлении в 

поход, использование воина в наем или его имущества.



Право Месопотамии

Законы Хаммурапи – главным образом касаются правового 

регулирования отношений, связанных с царско-храмовым хозяйством. 

ЗХ страдают от отсутствия юридической техники – констатация 

правонарушения без санкции.

Обычаи – главный строительный материал права.

В законах – религиозная идеология. 

Не сложился институт частной собственности на землю – она 

рассматривалась как зависимое владение и пользование.



Общинная земля находилась или коллективном владении, или в частно-

семейном.

ЗХ допускали, что крестьянин-общинник мог продать, заложить, 

обменять, передать по наследству свой надел. Но это было ближе к личной 

собственности.

Воинский надел исключался из товарооборота, сделки с ними – 

ничтожны.

Все сделки делятся на две группы: с отчуждением и без. Отчуждение 

требует квалифицированной формы – письменный договор, клятва, 

присутствие свидетелей.



Убийство карается смертью преступника или его родственника.

Правосудие в отношении женщины было в руках мужа.

Если муж отказывался от женщины, ей грозило отрезание носа, 

ушей либо пострадавший мог забрать женщину.

Зачатки страхования – если грабитель не был схвачен, то община 

возмещает ущерб.

В семейно-брачных отношениях – традиционные патриархальные 

отношения. Из-под патриархальной власти могли выйти лишь женщины 

легкого поведения. 

Женщина была лишена дееспособности.



Судебный процесс

Свидетельские показания и клятва

Ордалии – испытание при помощи воды. Отказ от ордалии – признание 

вины и самопроклятие.

Судебные решения изменить было нельзя.

Доставка ответчика в суд – проблема истца.

Розыск и арест особо опасных преступников – дело царских наместников.



Древняя Индия
Общая характеристика

Государственное устройство
Суд

Армия
Право





Периодизация Древнеиндийской цивилизации:
1. Ранний ведический (XIII-X вв. до н.э.) – период расселения 

племен ариев в Северной Индии
А́рии (авест. airya-, др.-инд. ā́rya-, др.-перс. ariya- или ари́йцы[1] (также индоиранцы[2]) — название 
народов, говорящих на языках арийской (индоиранской) группы индоевропейской семьи, 
происходящее от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. 
до н. э.).

2. Поздний ведический (IX-VI вв. до н.э.)  - усиление социального 
расслоения общества, формирование сословий (варн)
3. Послеведический (буддистский период) (V-III вв. до н.э.) – период 
распространения буддистской религии. Начало урбанизации
4. Классическая эпоха древнеиндийской цивилизации, становление 
социально-классовой организации общества (II в. до н.э.)



Государственное устройство

Особенности формирования социальной структуры общества:
В Древней Индии формировался варновский строй, которому 
присущи особые сословные группы (варны):
- Брахманы (священнослужители, жрецы)
- Кшатрии (правители, воины, элита)
- Вайшьи (земледельцы и ремесленники)
- Шудры – слуги

- Неприкасаемые

Были и рабы: военнопленные, в силу наказания, по рождению, 
купленный, доставшийся по наследству (всего по Законам Ману – 7 
категорий)



Первоначально племенные государства-монархии. Раджи.
Совещательный орган при монархе – паришад. Племенные органы 
перерастают в государственные административный аппарат.
Воюющие государства
Консолидация государств: Кошала и Магадхи. Победа Магадхи.
Общеиндийская держава Маурьев. В I в. до н.э. распалась на 10 
небольших княжеств.
Наместники на местах – адхъякша.
Административные полномочия
Профессиональные объединения (шрени)
Объединения деревень (деша)
Деревенские общины (грама)
Староста деревень (грамасвами)



СУД
Царские суды
Внутриобщинные суды
Высший суд – монарх, раджа вместе с брахманами (судебная 
коллегия – сабха).
На местах – 2 формы правоохранительных органов:
- Прадештары – функции преследования
- Дхармастхи – гражданские дела



АРМИЯ
Первоначально – царская дружина
Профессиональное войско.
Конница, боевые слоны, колесницы, квадриги.
Наследственные воины, наемники.
Армия – кастовая
Армия выполняет и функции охраны общественного порядка 
наряду с прадештарами и дхармастхами.
Армия располагалась по территориальному принципу между 3-5 
населенными пунктами



ПРАВО
Источники: дхармы и артхашастры. Ньяя – закон.
Гаутама, Баудхаяна, Апастамба, Васиштха.
Закону Ману или Манусмрити.
Яджнавалкьясмрити
Нарадасмрити
Закону Ману или Манусмрити:
- Договорные отношения
- Трудовые отношения (неуплата жалованья)
- Преступления (убийство, насилие, прелюбодеяние, грабеж, кража, клевета, 

оскорбление). Самооборона – убийство убийцы – не грех.
- Брачно-семейное право. Глава семьи распоряжался судьбой всех 

домочадцев. Но при выдаче дочери замуж требуется согласие и жены. 
Развод запрещался и разрешался (противоречие между актами).

- Наследственное право
Женщина-имущество мужа, даже покойного. Ее сожитель после смерти мужа 
должен погасить долги мужа.
 



СУДОПРОИЗВОДСТВО
Исковое заявление
Поручители, гарантирующие исполнение 
решения суда
Признание вины
Отсрочка для ответа – до полутора месяцев
Бегство от суда – проигрыш дела
Свидетель должен быть равным статусу стороне в 
процессе
Эксперты (кушалы)
Ордалии (огнем, водой, ядом), но при согласии 
сторон или при отсутствии других доказательств
Пытки (кроме детей, стариков, за незначительные 
преступления)



Древний Китай
Общая характеристика

Государственное устройство
Суд

Армия
Право







Общая характеристика
Периодизация:
1. Период Шань (Инь) (1776-1122 гг. до н.э.)
2. Период Чжоу (1122-256 гг. до н.э.)
- Чуньцю (VII-V вв до н.э.)
- Чжаньго (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) – создание централизованных 

империй в периоды Цинь и Хань. Традиции Цинь и Хань 
фактически сохранились в императорском Китае до начала XX в.

Очаги цивилизации – в долины реки Хуанхэ
Элита – правитель (ван) и его приближенные 
Рядовые соплеменники, рабы
Разрозненные родо-племенные коллективы. Раздробленность.
В середине I тысячелетия до н.э. вместо 200 государственных 
образований остается только 30, среди них 7 сильнейших.
Социальный состав: родовая аристократия, свободные крестьяне-
общинники, рабы.



Государственный строй
Деспотический стиль правления. От менее мягкого стиля к более 
жесткому. Первоначально трон передавался просто родственнику.
Император наделен титулом Сын неба. Престол передавался 
старшему сыну. Культ Неба и Сына. Двор вана.
Господство над всем Китаем – Поднебесной.
Удельные правители – чжухоу.
Первый министра, министр финансов – чэнсян.
Тайвэй – военное ведомство.
Чэнсян, тайвэй и юйшидафу (цензор) – «три гуна».
Территориальное деление: округа, являющиеся налоговыми и 
военными единицами.
Циньско-Ханьская империя делилась на 36 административных 
областей.
Губернаторы.



АРМИЯ
Первоначально – грабительские набеги. Общинное 
ополчение.
Затем полупрофессиональная армия. 
В империи Цинь – огромная регулярная армия. Военные – 
привилегированная часть общества. Служили мужчины от 
23-56 лет. Обязанность отслужить в гарнизоне в течение 
года. Затем служба в ополчении по месту жительства.
Формировались элитные части – телохранители 
императора. Прообразы правоохранительных органов – 
полицейские функции.
При Цинь Шихуанди возведена Великая Китайская стена.



СУД
1. Формирование во время династии Цинь. Во главе – тинвэй – 

специальное судебное ведомство.
2. Провинциальный судья – одновременно нес функции исполнения 

наказаний – тюрьмы.
3. Пресечение злоупотреблений чиновниками – верховный цензор.
4. Судебная иерархия – уездная администрация – направляется 

губернатору – направляет дело в центр.
5. Верховный судья - император



ПРАВО
В основе – философские учения конфуцианства легизма.

В VI в. до н.э. создает свое учение великий философ Конфуций, непререкаемый авторитет которого ᴨȇрежил в китайском 
обществе века. Основная философская идея конфуцианства - идея гармонии как главного условия всеобщего космогонического 
порядка, равновесия в мире, а следовательно, и счастья людей. Она включает в себя как гармонию между людьми и природой, так и 
гармонию между самими людьми, выражающуюся в их поведении, которое должно соответствовать "естественному порядку", т.е. 
добродетели и морали.

Средством поддержания справедливого порядка у Конфуция является не закон, а соблюдение традиций, моральных норм (ли), 
закрепляющих некий образ идеального поведения, основанного на соблюдении "меры" во всем, что, в свою очередь, должно побуждать 
человека к уступкам, компромиссам.

В основе легистской доктрины лежал безусловный примат писаного закона, сила и авторитет которого должны держаться на 
палочной дисциплине и жестоких наказаниях. Согласно легистским канонам, разрабатывают законы мудрецы-реформаторы, издает их 
государь, а осуществляют на практике специально отобранные чиновники и министры, опирающиеся на мощный административно-
бюрократической аппарат. Почтение к закону и администрации обеспечивается специальной системой круговой поруки, которая, в 
свою очередь, держится на практике суровых наказаний даже за мелкие проступки. Наказания уравновешиваются поощрением за 
лояльность в виде присвоения очередного ранга, повышающего социальный статус его обладателя.

Представитель легизма – Шан-Ян.

Если Законы Хаммурапи были освещены божественным авторитетом,  
то в Китае право считалось вначале уделом провинциальных дикарей и 
варваров, не понимавших предписаний морали.

Слияние конфуцианства и легизма.



Источники права:
Обозрение законов
Книга законов царства Вэй
Уголовное право – различали вину: если добрая воля, закон не нарушен.
Умысел, без умысла, по ошибке. Оконченное и неоконченное 
преступление. Соучастие и групповое преступление.
Всего известны более 500 преступлений, в т.ч. за государственные – 
измена императору, бунт и др.
От наказания освобождались лица до 8 лет и старше 70.
Долгое время действовал принцип талиона. Наказание – казнь, 
кастрация, отрубание конечностей, отрезание носа, слеймение, битье 
палками (500 ударов = казнь), обращение в рабство, штраф.
При  господстве легистов – варили в котле, сверлили головы, вырывали 
ребра. В иньский период – отрезание ноги заменялось покраской 
колена, казнь – ношением рубахи. В позднем Древнем Китае были 
попытки возродить символическое наказание.
Институт коллективной ответственности – казнь родственников.



Семейное право – семья носила патриархальный характер.
Во главе – старший мужчина. Конфуцианские представления о семье.
Моногамность брака. Запрещались межсословные браки: свободный, 
взявший в жены рабыню, наказывался. Муж, не разводящийся с 
распутной женой, наказывался.
Допускался развод. Муж, безосновательно требовавший развода, 
наказывался каторгой. Жена, при совершении ею преступлений, 
выдавалась мужу на поруки.
Донос на старшего в семье наказывался.
Имущественные отношения: государственная собственность на 
землю сосуществовала с общинным и частным землевладением. 
Обычай обращать в рабство детей за долги, если они не были 
выкуплены в течение 3-х лет.
Купчая крепость, аренда. Заклад земли.
Договоры найма людей, ростовщический займ.



СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Расследование преступлений – особый чиновник линьши.
Заявление или донос в уездную управу.
Карался лжедонос на основе принципа возврата обвинения.
Запрещались доносы на родителей и близких родственников, кроме 
доноса при убийстве отца. Наказание – казнь.
Запрещались анонимные доносы.
Удушались рабы, донесшие на своего хозяина.
Выдавать в суд своих людей должен сам глава семьи.
Он же наказывал своих рабов.
Расследование тяжких преступлений – передавалось в округ.
Одно из доказательств – клятва. Принцип виновности обвиняемого. 
Широко применялось вынесение решения по аналогии.
Казненные преступники выставлялись на обозрение.



Древняя Греция
Общая характеристика

Государственное устройство
Суд

Армия
Право





Общая характеристика
Два полиса – Афины и Спарта
Территорию Аттики населяло 4 племени, имеющих свое народное собрание, совет 
старейшин, выборного вождя – базилевса.
Феты – батраки, появляются после имущественного расслоения.
Рабовладение.
Военная демократия.
Афинский полис – возник в результате синойкизма, объединения племен, 
населявших Аттику.
Эвпатриды – благородные, геоморы – землевладельцы, демиурги – ремесленники.
Архонты и ареопаг.
Архонты – выборные из эвпатридов должностные лица. Вначале – выбирались 
пожизненно, затем на 10 лет., а с VII в. до н.э. избирали 9 архонтов на 1 год.
Ареопаг – орган публичного управления, осуществлял высшую судебную власть. В 
его состав входили бывшие и действующие архонты.
Стратеги – также главные должностные лица. Коллегия стратегов состояла из 10 
членов женатых мужчин и имевших недвижимость. Из числа стратегов выделялся 
автократор.



Спарта
Процесс возникновения государства, в отличие от Афин, характеризовался 
Сохранением остатков родовой организации.
Сложилось рабовладельческое общество. Рабы – илоты. Известному 
законодателю Ликургу приписывается ретрой – договор, закрепивший 
устройство Спарты.
Спартиаты – полноправные граждане. Земля была разделена на 9 тыс. 
неотчуждаемых участков.
Главная обязанность спартиатов – военная. Жили в образованиях, 
напоминавшими военный лагерь. Особое обучение детей. с 20 лет до 60 – 
военная служба.
Управление – народное собрание и общественные трапезы – сисситии. Во 
главе государства -  два архагета. Совет старейшин – герусия. В состав 
герусии – 28 геронтов, назначавшихся пожизненно с 60-ти лет. 
Появляются гипомейоны – безземельные граждане, не пускавшиеся на 
собрания и трапезы. 



Архонт Солон. Реформы Солона: провел долговую реформу 
(сисахфию), задолженность бедняков была аннулирована. 
Граждане, проданные за долги, получали свободу, а проданные за 
границу – выкупались.
Долговое рабство отменялось. Введена свободная купля-продажа 
земли.
Разделил граждан на 4 имущественных сословия: 
пентакосиомедимны, всадники, зевриты, феты. Все могли 
участвовать в народном собрании, но общественные должности – 
только первые три разряда. Должность архонта – только первый 
разряд.
Новый суд – гелиэи, в который мог быть избран любой 
гражданин.
Учрежден новый орган управления – Совет 400 (булэ), 
избиравшийся от граждан первых трех разрядов.



Реформы Клисфена: Аттика была разделена на 10 административных 
единиц (филы), делившиеся на триттии (три территории) и демы.
Учреждает Совет 500, по 50 человек от фил. Совет руководил жизнью 
Афин в период между народными собраниями.
Коллегия 10 стратегов, впоследствии ставшие высшими 
должностными лицами, оттеснив архонтов.
Введен остракизм – особая процедура, когда участники народного 
собрания писали на черепке (остраконе) имя того, кто был опасен 
афинскому государству. Осужденный удалялся за пределы Аттики на 
10 лет.



АРМИЯ
Ополчение от 18 до 50 лет. Военное обучение – граждане от 18 до 
20 лет. У них также пограничные функции.
Филы должны поставлять гоплитов (тяжеловооруженных воинов), 
легковооруженных воинов и всадников.
В армии появляются наемники.
Полицейские функции несли токсоты.



СУД
Высший судебный орган – гелиэя. 
Параллельные судебные функции у ареопага.
Ареопаг мог проводить расследования государственных 
преступлений. Особо тяжкие преступления – могло вести 
народное собрание.
Суд эфетов – дела о неумышленных убийствах.
Разбой, кража, имущественные преступления – коллегия 
одиннадцати.
Споры об имуществе – третейский суд диэтетов.



Источники права: обычаи, псефизмы и законодательная деятельность 
верховных органов власти.
Талион запрещен.
Частное имущество делится на видимое и невидимое.
Договоры: купля-продажа, имущественный наем, договор торговых 
товариществ. Обеспечение. Возможность обращения в третейский 
суд. Срок давности – 5 лет.
Моногамный брак – посредством договора жениха и невесты. 
Безбрачие морально осуждалось. Развод для мужчины – свободен, для 
женщины затруднен.
Власть отца.
Наследование по закону и по завещанию. Незаконнорожденные из 
числа наследников исключались.
Уголовное право: преступления против государства и личности.
Государственная измена, обман народа, внесение противозаконных 
предложений в народное собрание, оскорбление богов, безбожие, 



Наказание – казнь, возмещение вреда, штраф, конфискация 
имущества.
Атмия – бесчестье. Она лишала политических прав.
Воры-рецидивисты обращались в рабство.



Древний Рим
Общая характеристика

Государственное устройство
Суд

Армия
Право





Общая характеристика и государственное устройство
Основание города Рима относят к 753 г. до н.э.
Имущественная дифференциация. 
Члены старейших родов – патриции. Пришлое население – 
плебс.
Особая социальная группа – клиенты, происходящие из 
обедневших ремесленников и отпущенных на свободу рабов.
Во главе – вождь, рекс.
Совет старейшин родов – сенат.
Народное собрание – комиции, рассматривает общие вопросы.
Реформы Сервия Туллия. Плебеи были допущены в состав 
римского народа. Население разделено на имущественные 
разряды. Безземельные – пролетарии, входили в 6 разряд. Из 
разрядов формировалась армия.
Плебейские трибуны (до 10 человек) обладали правом вето – 
запрещать распоряжения любого должностного лица и даже 
сената.



Законы XII  таблиц – в 450 г. до н.э. – также 
достижение плебеев.
Полное уравнение плебеев с патрициями в 
гражданских правах.
В 367 г. до н.э. – уравнивание и в политических 
правах: один из двух консулов должен избираться 
из плебеев.
Плебисциты – распространяются не только на 
плебеев.



Римская республика
В 509 г. до н.э. установился республиканский строй.
Квириты (свободные) и рабы. Латины и иностранцы 
(перегрины).
Народные собрания, сенат, магистратура.
Магистратура – государственные должности.
Магистратуры – ординарные (обычные) и экстраординарные 
(чрезвычайные).
Ординарные магистратуры – консулы, преторы, цензоры, 
квесторы, эдилы.
Консулы – высшие магистраты – 2 консула.
Преторы – помощники консулов, затем функции 
администраторов (министров).
Цензоры – составление списков граждан, распределение их по 
разрядам, составление списка сенаторов, наблюдение за 
нравственностью.



Квесторы – помощники консулов без специальной 
компетенции, затем финансовый контроль.
Эдилы – контроль за общественным порядком, организация 
празднеств и зрелищ.



Римская империя
После диктатуры Суллы власть в стране захватывает первый 
триумвират (Помпей, Красс, Цезарь)
Диктатура Цезаря (в 45 г. до н.э. получает титул 
императора).
Второй триумвират – (Антоний, Лепид, Октавиан).
Октавиан – в 27 г. до н.э. – звание императора и почетное 
наименование Августа.
Начало Римской империи
Титул император – сначала военный титул, получают по 
нескольку раз: Октавиан – 21 раз, Гордиан III – 6 раз.
Принципат – I в. до н.э. – III в. н.э.
Доминат – III – V в.в. – окончательное признание власти 
императора.
395 г. – Западная Римская империя и Восточная Римская 
империя.



Римское право
Юристы предклассического и классического периода:
Марк Манилий, Альфен Вар, Квинт Муций Сцевола, 
Сервий Сульпиций Руф.
Юристы постклассического периода: Папиниан, Павел, 
Ульпиан, Модестин, Гай.
Законы XII таблиц, Институции Гая, Кодекс Юстиниана.
Позднее – Кодекс Грегориана, Кодекс Гермогениана.
Публичное и частное право. Вещное право. Движимое и 
недвижимое имущество, делимые и неделимые вещи, 
заменимые и незаменимые.
Титул собственности. Традиция, оккупация, спецификация, 
приобретательная давность.
Виндикационный и негаторный иски.



В Институциях Гая – вербальные, литеральные, реальные, 
консенсуальные контракты.
Семейное право.
Ослабление власти мужа, отца. Конкубинат.
Уголовное право.
Преступления против императора, против интересов 
римского государства, против личности. Сексуальные 
преступления.
Наказание – казнь (сожжение, повешение, распятие, 
утопление). Каторжные, принудительные работы., 
ссылки, отдача в гладиаторы, телесные наказания, 
конфискация имущества.
Преследование рабов. За убийство хозяина – убийство 
всех рабов, если они не препятствовали убийству 
хозяина.



Представителям высших сословий (сенаторы, всадники, 
декурионы) -  смягчение наказания: каторга, порка 
заменяются ссылкой. Казнь – только по 4 составам 
преступлений.
Для низших сословий казнь – за 31 состав преступлений.



СПЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОСУДАРСТВА 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ



Распад Римской империи
1620 лет назад, 17 января 395 г., Римская империя разделилась на 

Восточную и Западную. В этот день скончался последний император 
единой Римской империи Феодосий I Великий. Перед смертью 
император Феодосий осуществил мирный раздел Римской империи 
между сыновьями. Старшему сыну Аркадию досталась в управление 
Восточная часть империи со столицей в Константинополе, она известна 
в современной историографии как Византия. Младшему Гонорию 
отошла Западная часть Римской империи. Малолетнего императора 
Гонория Феодосий передал под опеку доверенного полководца Флавия 
Стилихона, который фактически стал правителем Западной Римской 
империи.

4 сентября 476 года Западная Римская империя прекратила своё 
существование.

Восточная Римская империя просуществовала ещё 10 веков до 1453 
года, когда империя подверглась нападению турок-османов и распалась.







В III-IV вв. Римская империя находилась в глубоком 
упадке. Военно-политическая элита деградировала, 
погрязла в гедонизме. Империю потрясали 
междоусобные, гражданские войны, вторжения 
«варваров». Период внешней экспансии, который давал 
Риму приток золота, другой добычи и рабов, подошел к 
концу. Паразитировать на других народах уже не 
получалось. В Центральной и Восточной Европе отпор 
римлянам давали предки современных немцев и славян. 
Вторжения хозяев причерноморских степей – скифов и 
сарматов, всадников одетых в броню и пронзавших 
противников длинными копьями, поставили Рим на грань 
военного поражения. Многие города были обращены в 
руины. На Ближнем Востоке римлян остановила Персия. 



Деградация населения. Военная служба перестала 
быть основой римского общества. Римляне перестали 
быть народом-воином. «Коренные» римляне не хотели 
самовоспроизводиться. В империи наступает 
демографический кризис. Чтобы сохранить военную 
мощь, военное дело было отдано «варварам». Многие из 
пассионарных «варваров» в итоге стали видными 
сановниками, полководцами и даже императорами. Целые 
племена селились в пограничных провинциях, а их вожди 
клялись защищать Рим. В итоге одни римские «варвары» 
воевали с другими «варварами». 



История средневековья в Западной Европе охватывает 
более тысячи лет.

В XVII термин «Средние века» ввёл в оборот профессор 
Галльского университета Христофер Целлариус (Келлер). 
положив начало так называемой гуманистической 
трихотомии. Он разделил всемирную историю на 
Античность, Средневековье и Новое время. Келлер считал, 
что Средневековье длилось с 395 года (окончательное 
разделение Римской империи на Восточную и Западную) и 
вплоть до 1453 года (падение Константинополя).

Ранее Средневековье – становление феодализма.
Развитое Средневековье – расцвет феодализма.
Позднее Средневековье – упадок феодализма.



Раннефеодальные монархии – формируется класс феодалов-
собственников, которые сплачиваются вокруг короля, 
пользуются поддержкой христианской церкви.

Сеньориальные монархии – государство состоит из 
множества государств-поместий, сюзеренитет-вассалитет.

Сословно-представительные монархии – усиление 
королевской власти вместе с представителями сложившихся 
сословий.

Абсолютная монархия – власть возвышается над 
обществом, ставка на бюрократический централизм, 
устранение политической оппозиции.



СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРАВО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
В Средние века формируются контуры будущих мировых 

правовых систем: континентальной и англосаксонской.
Обычаи – важнейший источник права.
Ленное право – обычай-договор между сеньорами и 

вассалами.
Манориальное право – отношения феодалы - крестьяне.
«Обычаи Барселоны» 1068 г., «Обычаи феодов» Умберто 

де Орто. 
Каноническое право (jus canonicum) – право 

христианской церкви. «Папская революция». Источники - 
Священное Писание, Деяние Святых Апостолов, Послания к 
римлянам.

С Папы Григория VII каноническое право преподается в 
университетах.



Рецепция Римского права 

В XVI в. Реформация подорвала позиции католической церкви и 
ослабила влияние канонического права. 

Реформа́ция (лат. reformatio — исправление, превращение, 
преобразование, реформирование) — широкое религиозное и общественно-
политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — 
начала XVII века, направленное на реформирование 
католического христианства в соответствии с Библией.

Её началом принято считать выступление доктора 
богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера: 31 октября 1517 
года он, по легенде, прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои 
«95 тезисов», в которых выступал против существующих 
злоупотреблений католической церкви, в частности против 
продажи индульгенций. Концом Реформации историки считают 
подписание Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого религиозный 
фактор перестал играть существенную роль в европейской политике.

На Тридентском соборе (1545-1563) сужена сфера церковной 
юрисдикции, пересмотр канонического права.



Приходит упрощенное римское право. Рецепция римского права, 
содержащего точные и готовые конструкции частной собственности и 
торговых отношений.

Кодекс короля вестготов Алариха II, Кодекс Феодосия II, Сентенции 
Павла.

Большую известность приобрела школа глоссаторов.  Болонский 
университет. Ирнерий (1055-1130). Составляли учебники права, глоссы 
(записи), сборники спорных вопросов. «То, что не признает глосса, не 
признает суд».

Ученики Ирнерия – Булгар, Мартин, Уго, Яков.
Аккуций (ок. 1250) – glossa magistralis, «Большая глосса» – единый 

сборник глосс предшественников (96940 глосс).
Постглоссаторы – Синус де Пистойя, Бартолло де Сассоферрато, 

Балдус де Убалдис.
В начале XVI-XVII в. – школа гуманистов римского права.



ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ
Фра́нкское госуда́рство (короле́вство; 

фр. royaumes francs, лат. regnum (imperium) 
Francorum), реже Франкия (лат. Francia) — условное 
название государства в Западной и Центральной 
Европе c V по IX века, которое образовалось на 
территории Западной Римской империи 
одновременно с другими варварскими королевствами. 
Эта территория была населена франками начиная с III 
столетия. Вследствие непрерывных военных походов 
майордома франков Карла Мартелла, его сына 
Пипина, а также внука Мартелла Карла Великого, 
территория империи франков к началу IX века 
достигла самых больших размеров в период своего 
существования.



Карл I Вели́кий (лат. Carolus Magnus или Karolus Magnus, нем. Karl der 
Große, фр. Charlemagne, 2 апреля 742/747 или 748 — 28 января 814) — 
король франков с 768 (в южной части с 771) года, король лангобардов с 774 
года, герцог Баварии c 788 года, император Запада с 800 года. Старший 
сын Пипиана и Бертрады Лаонской. По имени Карла династия 
пипинидов получила название Каролингов. Ещё при жизни именовался 
«Великим». Его власть распространялась на всю Центральную и Западную 
Европу. Карл на Балканах вошел в непосредственное соприкосновение с 
владениями Византийской империи. Карл Великий был не просто военачаль
ником, но и блестящим администратором. Он провел многочисленные 
экономические и аграрные реформы, покровительствовал образованию, 
активно участвовал в решении сложных церковных вопросов.
Карл Великий сосредоточил в своих руках власть над всеми сторонами 
жизни, как религиозной, так и светской. 





Вследствие традиции разделять наследство между 
сыновьями, территория франков только условно 
управлялась как единое государство, фактически она была 
разделена на несколько подчиненных королевств (regna). 
Количество и расположение королевств менялось с 
течением времени, и изначально Франкией называлось 
только одно королевство, а именно Австразия, 
располагавшееся в северной части Европы на реках Рейн и 
Маас; тем не менее иногда в это понятие включали и 
королевство Нейстрия, находившееся севернее реки Луара 
и западнее реки Сена. С течением времени применение 
названия Франкия смещалось в направлении Парижа, 
установившись в результате над областью бассейна реки 
Сены, окружавшей Париж (в наши дни известной под 
именем Иль-де-Франс) и давшей своё имя всему 
королевству Франция.



Сали́ческая пра́вда (лат. Lex Salica; первоначальная 
редакция известна как Pactus legis Salicae), 
или Сали́ческий зако́н, — свод обычного права 
германского племени салических франков, одна из наиболее 
ранних и обширных варварских правд. Древнейший текст 
памятника, записанный на вульгарной латыни, был создан в 
начале VI века при короле Хлодвиге I и состоял из 65 глав 
(«титулов»), содержавших преимущественно 
перечисление штрафов за правонарушения и изложение 
различных процессуальных процедур; ряд правил 
регулирует семейные, вещные, обязательственные и наслед
ственные отношения.



Реформа Карла Мартелла
Карл Мартелл захватил власть в стране в 715 г. Реформа 

привела к перераспределению земли, появлению нового 
слоя землевладельцев-бенефициариев, к развитию 
вассально-ленных межличностных отношений.

Цель – укрепление франкского государства.
Усмирение внутренней смуты, захват земель франкской 

церкви (часть впоследствии пришлось вернуть), раздача 
земли среди своих людей на праве пожизненного держания. 
Впоследствии некоторые бенефициарии получают право 
передачи земли по наследству.



СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
ВО ФРАНЦИИ



Образование государства во Франции явилось следствием раздела 
Франкской империи по Верденскому договору в 843 г.

Верде́нский догово́р (фр. Traité de Verdun, нем. Vertrag von 
Verdun, итал. Trattato di Verdun) — соглашение о разделе 
империи Карла Великого, заключённое 10 августа 
843 в Вердене между тремя сыновьями императора Запада 
Людовика (Людвига) I Благочестивого —Лотарем I, Людовиком 
(Людвигом) II Немецким и Карлом Лысым.

Таким образом, в результате раздела образовалось три 
государства: так называемое Срединное 
королевство (недолговечное государство, которое уже после смерти 
Лотаря в 855 году распалось на 
3 королевства — Лотарингию, Италию и Прованс), Западно-
Франкское королевство (примерно в этих границах позднее 
образовалась Франция) и Восточно-Франкское 
королевство (примерно в этих границах позднее 
образовалась Германия).



1. Сеньориальная монархия (IX – XIII в.).
Вассальные отношения строились на основании договора, 
содержал в себе элементы иерархии и зависимости. «Вассал 
моего вассала – не мой вассал».
Сеньор-вассал, арьер-вассал, шевалье.
Прево – административная должность. Помощники – сержанты 
(на селе), майоры (в городах).
Реформы Людовика IX. Создание городской милиции, наемников. 
В 1260 г. из королевской курии создается парламент как 
судебный орган.
Единая монета.
2. Сословно-представительская монархия (XIV – XV в.)
Первое сословие – духовенство
Второе сословие – дворянство (герцоги, маркизы, графы, 
виконты).
Третье сословие – «третье сословие», горожане и крестьяне.
3. Абсолютная монархия (XVI-XVIII в.)
Людовик XIV – «Государство – это я».



Усиление власти короля. Абсолютная монархия возвышается над 
обществом.
На местах – губернаторы.
По Болонскому конкордату (1516) и Нантскому эдикту (1598) 
французский король подчинил себе католическую знать во Франции. 
Действует Парижский парламент.



СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО В 
ГЕРМАНИИ



Как раннефеодальное государство формируется после 
распада Франкской империи. 

Саксония, Франкония, Швабия (Алеманния), Бавария, 
Лотарингия. Позднее – Бургундия, Богемия, Австрия.

Священная Римская империя (с 1512 г. – Священная 
Римская империя германской нации). Империя была основана в 
962 году восточно-франкийским королем Оттоном I Великим и 
рассматривалась как прямое продолжение античной Римской 
империи и франкской империи Карла Великого.

В состав империи входили: Германия, являвшаяся её ядром, 
северная и центральная Италия, Нижние Земли, Чехия, а также 
некоторые регионы Франции. С 1134 года формально состояло 
из трёх королевств: Германии, Италии, Бургундии. С 1135 года 
в состав империи вошло королевство Чехия, официальный 
статус которого в составе империи был окончательно 
урегулирован в 1212 году.









Германия вплоть до XIX в. не представляла из себя 
единого государства. В XIV-XVI в.в. в Германии 
устанавливаются сословно-представительские, а с 
XVII-XVIII в.в. абсолютные монархии под 
формальной императорской властью.

Во время нашествия Наполеона в 1806 г. 
Священная Римская империя пала.

Многие историки оценивали Священную Римскую 
империю как аморфное образование, не ставшее 
реальной политической силой.



Раннефеодальное государство в Германии
В первой трети X – XII веков Германия представляла собой 

относительно единое государство.
Временному усилению королевской власти способствовала деятельность 

короля Оттона I (936-973 г.г.). Опирается на церковные учреждения. В 
отношении церкви – «оттоновские привилегии». Оттон I ограничил права 
герцогов в отношении церкви, создал епископские территории.

«Епископальная политика» Оттона I позволила ему короноваться в Риме 
в качестве императора в 962 г. От римского папы потребовалось принесение 
присяги императору.

Но с конца XI в. с «папской революцией» папство начинает 
освобождаться от опеки императоров.

С начала XI в. при императоре создается королевский совет (гофтаг).
С XII в. – общеимперские съезды феодалов, решающие важнейшие 

вопросы империи.
Начало XIII в. – «Саксонское зерцало» - трактат германского права.
С XIII в. – королевские чиновники (граф) становятся в наследственных 

владельцев земли. У них собственный аппарат управления на местах.
Военные силы – имперские и княжеские. Крестьянское ополчение.
Суды – княжеские, графские.



Феодальное государство в Германии в период раздробленности
В XIII-XIV в. Германия распадается на множество герцогств и графств.
Император Фридрих I Барбаросса к концу XII в. создал имперское сословие 

князей, пытаясь через вассальную пирамиду обеспечить мир в германских землях.
Фри́дрих I Гогеншта́уфен (нем. Friedrich I Rotbart; конец 1122, 
монастырь Вайнгартен, Баден-Вюртемберг — 10 июня 1190, в речке Селиф) —
король Германии с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 
года, герцог Швабии в 1147—1152 годах под именем Фри́дрих III.
Прозвище Барбаро́сса он получил в Италии из-за своей рыжеватой бороды 
(от итал. barba, «борода», и rossa, «рыжая»).

В 1155 году Фридрих I Барбаросса стал императором Священной Римской 
империи и начал проводить политику по укреплению государства.
При Фридрихе I Барбароссе средневековая Священная Римская империя достигла 
своего наивысшего расцвета и военной мощи. Однако внутри она оставалась 
фактически раздробленной.

В 1189 году Фридрих принял участие в Третьем крестовом походе в Святую 
землю. В походе также приняли участие французский король Филипп II Август и 
английский король Ричард Львиное Сердце.

По пути в Палестину германское войско, сопровождаемое проводниками, 
подошло к горной реке Селиф. При переправе через неё император, будучи облачён 
в тяжёлые доспехи и кольчугу, упал с коня, был подхвачен бурным течением и 
захлебнулся в воде, до того, как к нему успели подоспеть на выручку его рыцари.



Фридрих I Барбаросса расширил права светских и духовных феодалов.
В 1220 г. – Закон в пользу духовных князей: гарантия их юрисдикции, право на 
пошлины и чеканку монеты.
1232 г. – Закон в пользу сеньоров.
Иерархия дворянства и духовенства была разделена на щиты (ранги). В 
«Саксонском зерцале» названо 7 военных щитов.
Реформация в Германии разделила на протестантов (север) и католиков (юг).
Крестьянская война 1524-1526 г.
Крестьянская война в Германии была крупнейшим народным восстанием в 
Европе до Великой французской революции. Конфликт, происходивший в 
основном в южных, западных и центральных областях современной Германии, 
также затронул соседние Эльзас, Австрию и Швейцарию, достиг пика весной-
летом 1525 года, когда в событиях участвовало около 300 000 крестьян-
повстанцев. По современным оценкам, количество погибших составило около 
100 000 человек.
Тридцатилетняя война (1618-1648 г.). Война началась как религиозное 
столкновение между протестантами и католиками Германской империи, но затем 
переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. Конфликт стал 
последней крупной религиозной войной в Европе и породил Вестфальскую 
систему международных отношений. Принципы Вестфальского мира 
(суверенных государств) действуют и поныне.



Основные принципы Вестфальской системы международных 
отношений:
- приоритет национальных интересов;
- принцип баланса сил;
- приоритет государств — наций;
- принцип государственного суверенитета:
- право требовать невмешательства в свои дела;
- равенство прав государств;
- обязательство выполнять подписанные договоры;
- принцип действия международного права и применения 
дипломатии в международных отношениях (соблюдение 
договоров стало важнейшим элементом такой практики, а 
международное право и регулярная дипломатическая практика — 
неотъемлемым атрибутом отношений между государствами).



В XVI-XVIII в. после религиозных войн утверждается княжеский абсолютизм. 
Более 300 государственных образований в Германии. Наиболее крупные – Пруссия 
и Австрия. Прусское государство – на землях бывшего Тевтонского ордена.
Во второй половине XVIII в. в Пруссии и Австрии политика просвещенного 
абсолютизма.
С конца XV в. в Германии помимо императора существовали еще 2 общеимперских 
учреждения – рейхстаг и имперский суд.
Рейхстагом стал именоваться общеимперский съезд, который в XIV-XV в. 
созывался достаточно регулярно.
На Вормсском съезде 1495 г. были утверждены регламент рейхстага и его 
официальное наименование (букв. «имперский день»).



СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО В АНГЛИИ
В VII веке англосаксы приняли христианство и образовали 7 племенных 
королевств.
В начале XI в. престол в Англии был захвачен датчанами, которые правили вплоть 
до возвращения в 1042 г. англосаксонской династии Эдуарда Исповедника.
В 1066 г. Вильгельм Нормандский, имея благословение папы и французского 
короля, разгромил англосакское ополчение и стал английским королем.
Основой феодального хозяйства в нормандской Англии стал манор – владения 
отдельного феодала. Манориальные обычаи и манориальные суды. 
Мероприятия нормандских королей способствовали централизации власти.
Реформы Генриха II (1154-1189): созданы конкурирующими с манориальными 
судами королевские суды; реформирована армия на основе системы ополчения и 
наемничества, всеобщая воинская повинность; установлена новая система 
налогообложения.
При Генрихе II в 1164 г. издаются Кларендонские конституции – приоритет 
королевской власти, в т.ч. над церковью. Но в дальнейшем под давлением папы 
король вынужден был отказаться от большинства положений.
В 1215 г. – Великая хартия вольностей.



Вели́кая ха́ртия во́льностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) — 
политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований 
английской знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических 
прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Состоит из 63 статей, 
регулировавших вопросы налогов, сборов и феодальных 
повинностей повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав английской 
церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки. Ряд статей Хартии содержал 
правила, целью которых было ограничение королевской власти путём введения в 
политическую систему страны особых государственных органов — общего совета 
королевства и комитета двадцати пяти баронов, обладавшего полномочиями 
предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав; 
в силу этого данные статьи получили название конституционных.
Из Хартии утвердился Большой совет королевства. В середине XIII в. он часто 
именовался парламентом.
В XIII в. происходит централизация власти. Глостерский статут 1278 г. провозгласил 
проверку привилегий английских феодалов судебным путем.
Крепостные крестьяне (вилланы) в XIII в. бесправны. Но за ними признавали право на 
уголовный иск в королевском суде даже против своего господина.
С конца XIV в. вилланы постепенно выкупают личную свободу исчезает барщина, 
основная форма феодальной повинности – денежная.
Гражданская война 1264 г. – барон де Монфор одержал победу над сторонниками 
короля. Став правителем Англии, в 1265 г. созвал сословно-представительский 
парламент.



XV - XVII в. – в Англии складывается абсолютная монархия. В науке ее называют 
незавершенным абсолютизмом, поскольку абсолютная монархия Англии 
наличествовала общественные институты, не содержала в себе ряд признаков 
абсолютизма.
При Генрихе XVIII с 1529 по 1536 г. принимаются законы, объявлявших короля 
главой церкви и наделявших его правом намечать кандидатов на высшие церковные 
должности.
Таким образом англиканская церковь перестала зависеть от римского папы и 
превратилась в часть государственного аппарата.
ПРАВО. Законы короля назывались статутами, ордонансами, хартиями. Мертонский 
статут 1235 г., Вестминстерские статуты 1275, 1285 г.г., Глостерский статут 1276 г.
О́бщее пра́во (англ. common law) — единая система прецедентов, общая для 
всей Великобритании, наряду с правом справедливости (англ. law of equity) является 
одной из составных частей прецедентного права, которое имеет главенствующее 
значение в странах англо-американской правовой системы.
Сложилось в XIII—XIV веках на основе местных обычаев и практики королевских 
судов. Одним из основных источников права в системе общего права признается 
судебный прецедент.
Право справедливости, как обычно говорят, «смягчает суровость общего права», 
разрешая судам использовать собственную точку зрения и применять правосудие в 
согласии с естественным правом. 



ВИЗАНСТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА
Оформилось в результате отделения восточной части Римской империи в конце IV в. 
н.э. Просуществовало свыше тысячи лет вплоть до разгрома в 1453 г. ее столицы 
Константинополя в ходе турецкого нашествия. 
1 этап: с IV до середины VII в. – период разложения рабовладельческого строя. 
Централизованная монархия с развитым аппаратом, но с ограничением власти 
императора.
2 этап: с конца VII до конца XII в. – период формирования феодальных порядков. 
Неограниченная монархия, но отличной от деспотических монархий Востока. 
Императорская власть достигает наивысшего уровня.
3 этап: XIII-XV в. – кризис византийского общества, вызванного нарастанием 
турецкой военной агрессии. Распад государства (XIII-XIV) и его гибель (XV в.)
Постоянно усиливалось давление османов во главе с тремя крупными 
военачальниками — Эртогулом, Османом и Урханом. Несмотря на некоторые удачные 
попытки Андроника II остановить их, в 1326 г. пала Бурса. Затем была 
взята Никея (1329) и Никомедия (1337); в 1338 османы достигли пролива Босфора и 
вскоре перешли его по приглашению самих же византийцев, настойчиво 
добивавшихся их союза в гражданской войне. В 1352—1354 году османы 
заняли полуостров Галлиполи и приступили к завоеваниям в Европе. 



Византийская империя, доведённая до крайности, владела теперь, 
помимо Константинополя лишь несколькими отдельными областями, 
рассеянными по побережью. Несмотря на героические усилия Яноша Хуньяди, 
который в 1443 разбил османов при Яловаце, несмотря на 
сопротивление Скандерберга в Албании, турки упорно преследовали свои цели. 
В 1444 в сражении при Варне обернулась поражением последняя серьёзная 
попытка восточных христиан противостоять османам. Афинское 
герцогство подчинилось им. Княжество Морея, завоёванное османами в 1446, 
вынуждено было признать себя данником; во второй битве на Косовом поле 
(1448) Янош Хуньяди потерпел поражение. Оставался лишь Константинополь — 
неприступная цитадель, которая воплощала в себе всю империю. Но и для него 
близился конец. Мехмед II, вступая на трон (1451), твёрдо намеревался овладеть 
им.
К началу XV века Византия представляла собой крохотное государство на 
задворках Европы. Ради её завоевания никто не решался штурмовать древние 
стены Константинополя. Поход Тамерлана дал Византии несколько лет отсрочки, 
но изменить её судьбу было уже невозможно. На востоке появился новый 
могучий враг — турки-османы. К власти над турками пришел новый и 
энергичный правитель — Мехмед II, который задался мечтой покорить вечный 
город.
5 апреля 1453 г. турки начали осаду Константинополя, священного для 
византийцев города. 30 мая 1453 г. Мехмед II торжественно вступил в столицу.



В Византии складываются самостоятельные юридические школы (Бейрут и 
Константинополь). Юристы  Домнин, Кирилл, Патрикий, Скилиаций.
Собственная систематизация – свод законов Юстиниана. В нем отражена и 
специфика византийского права.
Интерполяции отражали распространенные в Византии идейные течения – 
платонизм, стоицизм, христианство.
В 726 г. издается Эклога – «избранные законы». Брачно-семейное право – в 
титулах I-VII – брачный возраст с 15 и 13 лет; с 7 лет обручение; VIII титул – 
посвящен рабам; IX-XIII титул посвящен договорному праву – купля-продажа, 
заем, вклад (хранение), товарищество, аренда государственных и церковных 
земель; XVIII – уголовное право.
В 879 г. издается Прохирона, в него дополнительно включается 17 титулов.
Затем издается Эпанагога (переработанное повторение).
890 г. – Василики (Базилики), которые становятся с конца XII в. единственным 
действующим сводом византийского права.
Около 1345 г. появляется «Руководство к законам, или Шестикнижие» 
Константина Арменопуло.



ГОСУДАРСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 



АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – «ВЕЛИКИЙ МЯТЕЖ» 1640-1660)
Государственный переворот («Славная революция» 1688 г.
Противостояние короля и парламента. Роялисты (кавалеры) и пуритане.
Оппозиция – пуритане – «очищение» англиканской церкви от католицизма, 

независимость королевской власти от церкви, верховенство права, руководствуясь 
критериями общего блага.

Требования оппозиции – Петиция о праве (1628).
Оппозиция = пресвитериане + индепенденты +левеллеры.
Пресвитериане – выборность старейшин (пресвитеров), отход от 

католицизма, баланс власти короля и парламента
Индепенденты – О. Кромвель. Их деятельность повлекла за собой 

упразднение монархии и установление военной диктатуры.
Левеллеры – пользовались поддержкой ремесленников и крестьян. Манифест 

«Народное соглашение» 1647 г.
Долгий парламент (1640-1653) – осуждены советники короля, в 1641 – 

изменения в патенты судей. Они стали занимать должность не «пока угодно 
королю», а «пока они ведут себя хорошо».

Трехгодичный акт (1641), Великая ремонстрация (1641), Девятнадцать 
предложений (1642), Акт о новой модели армии (1645), Акт об объявлении 
Англии свободным государством (1649) – образование республики. Высший орган 
власти – Государственный совет, фактически – Кромвель.



О́ливер Кро́мвель (Oliver Cromwell; 25 апреля (5 мая) 1599, Ханттингтон — 3 (13) 
сентября 1658, Лондон) — английский государственный деятель и полководец, 
вождь индепендентов, руководитель Английской революции, в 1643—1650 годах —
генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650—1653 годах — лорд-генерал, 
в 1653—1658 годах — лорд-протектор Англии, Шотландии, Ирландии.

В начале Английской гражданской войны Кромвель возглавил отряд из 
шестидесяти всадников. Позже этот отряд трансформировался в знаменитую 
«Железнобокую кавалерию».

Армия Кромвеля разбила Карла I в решающем сражении при Нейзби 14 июня 1645 
года, положив конец притязаниям монарха на абсолютную власть.

До самой смерти обладал популярностью у народа, в том числе благодаря имиджу 
«народного» политика в противовес респектабельным джентри и королю. Особенное 
значение в данном случае здесь имела такая черта Кромвеля, как абсолютная 
неподкупность. 

Кромвель скоропостижно скончался в сентябре 1658 года, он погиб от 
смертоносного сочетания малярии и брюшного тифа. После его кончины лорд-
протектором стал его старший сын Ричард, а самого Оливера похоронили с 
необычайной пышностью. Однако именно тогда в стране начались настоящий хаос, 
произвол и беспорядки.

Депутаты, принудили Ричарда уйти в отставку и призвали на трон Карла II, сына 
недавно казнённого короля Карла I. Через три дня тело Кромвеля было эксгумировано и 
казнено.  



Кромвель в 1653 г. разогнал Долгий парламент и установил режим 
собственного протектората.

В период 1658-1660 – протекторат Ричарда Кромвеля. В парламент 
возвращаются «охвостья» парламента, которые в 1660 г. приняли решение о 
призыве Карла II Стюарта.

Возвращение на трон Стюартов. Конституционная монархия. Реакция. 
Организации пресвитериан и индепендентов были ликвидированы, 
восстанавливались дореволюционные государственные органы.

Habeas Corpus Akt – акт для лучшего обеспечения свободы подданного и 
предотвращении заточений за морями (1679). Ограничена возможность тайной 
расправы короля.

Конституционная монархия и принцип разделения властей были 
оформлены Биллем о правах (1689) и Актом об устроении (1701).

Конституционная монархия = дуалистическая монархия. Верховенство 
парламента, но у короля право вето и никакой ответственности перед 
парламентом.

Становление «ответственного правительства». В 1708-1715 – 
формирование Кабинета на однопартийной основе. Победившая на выборах 
партия формировала Кабинет министров. В случае утраты доверия парламента 
Кабинет либо уходил в отставку в полном составе (солидарная 
ответственность) либо мог обратиться к королю с предложением распустить 
Палату общин парламента и назначить новые выборы.



Таким образом, в течение XVIII в. сформировались в принципе такие 
черты будущей системы британского парламента, как «партийное 
правление» и регулярная смена Кабинета. Кабинет становился своего рода 
«партийным комитетом» парламента, имеющим парламентское 
происхождение и несущим перед парламентом коллективную 
ответственность.

Система «ответственного правительства» стала основой 
«вестминстерской модели», ставшей основой для государственного строя 
многих стран мира.

В период 1855-1870 г. в Великобритании был создан институт 
гражданской службы, названный постоянным правительством. 

В 1835 г. по Акту о муниципальных корпорациях городское 
самоуправление реформировано.

В 1873-1875, 1880 г. – проведена судебная реформа. Верховный суд стал 
состоять из Высокого суда и Апелляционного суда. Высокий суд делился на 
канцлерское отделение, отделение королевской скамьи и др.

Особое место – «Олд Бейли» – центральный уголовный суд в Лондоне.
После уний с Шотландией 1707 и Ирландии 1801 английский 

парламент распространил свою власть на территорию Британских островов.



Акт о народном представительстве 1918 – впервые предоставил 
голоса женщинам не моложе 30 лет, если они или их семья занимали дом, 
землю, офис.

Акт о народном представительстве 1928 г. – право участвовать в 
выборах все мужское и женское население старше 21 года, впервые 
установив в Великобритании всеобщее избирательное право.

Акт о народном представительстве 1948 г. снизил возрастной ценз до 
18 лет.

Лейбористская (трудовая) и Консервативная партия.
Британия остается дуалистической монархией.
Монарх остается главой законодательной и исполнительной власти, 

имеет право назначать премьер-министра, членов правительства и 
высших судей. Может распускать парламент, имеет право вето. 

Эти полномочия («спящие прерогативы») реализуются 
правительством от имени Короны. У правительства «право давать 
советы, право одобрять и право предостерегать».

Королева является главой Британского Содружества.
Монарх также является верховным главнокомандующим и главой 

англиканской церкви.



Парламент Соединённого Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии (Parliament of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland) является высшим законодательным 
органом в Соединенном Королевстве и на Королевских 
заморских территориях. Парламент двухпалатный, включает в 
себя верхнюю палату, называемую Палату лордов, и нижнюю 
палату, называемую Палату общин. Палата лордов не 
выбирается, она включает в себя лордов духовных 
(высшее духовенство англиканской церкви), лордов 
светских (пэры) и лордов по апелляциям (List of Lords of Appeal), 
многие из которых наследовали свою власть. Палата общин, 
напротив, избираемая палата. Палата лордов и Палата общин 
собираются в разных помещениях Вестминстерского дворца в 
Лондоне. По обычаю, все министры, включая премьер-министра, 
выбираются исключительно из состава парламента.



Парламент эволюционировал из древнего 
королевского совета. В теории, власть исходит не от 
Парламента, но от «Королевы-в-Парламенте» 
(Queen-in-Parliament). Часто говорится, что только 
Королева-в-Парламенте является верховной властью, хотя 
это довольно спорное утверждение. В настоящее время 
власть исходит также и от демократически избранной 
Палаты общин; в обществе считается, что Монарх 
действует как представительская фигура, и власть Палаты 
лордов существенно ограничена.

Британский Парламент часто в народе называют 
«матерью всех парламентов», так как законодательные 
органы многих стран, а особенно стран-
членов Британского Содружества созданы по его образцу. 
Но Британский Парламент не является самым старым, 
уступая, как минимум, Парламенту Исландии.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Руководителем Правительства является Премьер-министр, который 

назначает всех остальных министров. Премьер-министр и другие 
главные министры принадлежат принимающему решения верховному 
комитету, называемому Кабинетом министров. Правительственные 
министры являются членами парламента, а также ответственны перед 
ним. Правительство зависит от Парламента в деле 
принятия первичного законодательства, что означает, что на практике 
правительство должно переизбираться не реже, чем раз в пять 
лет. Монарх выбирает в качестве Премьер-министра лидера партии, 
которая с наибольшей вероятностью составит большинство в 
Парламенте.

Согласно некодифицированной Конституции Великобритании, 
исполнительная власть принадлежит монарху, хотя она осуществляется 
только по согласованию с Премьер-министром и Кабинетом. Члены 
Кабинета консультируют монарха в качестве членов Тайного совета. 

На сегодняшний день Премьер-министром Великобритании 
является Тереза Мэй, лидер консервативной партии.



Лейбори́стская па́ртия (Labour Party — Партия труда) — одна 
из двух ведущих политических партий Великобритании, с 11 мая 
2010 года находящаяся в оппозиции.

Основана в 1900 г. как Комитет рабочего представительства; 
с 1906 г. называется «Лейбористской». В феврале 1918 года был 
принят устав партии. В августе того же года был принят 
программный документ «Лейбористы и новый социальный 
порядок» (Labour and the New Social Order).

Партия лейбористов — социал-демократическая (ранее 
определялась как «демократическая социалистическая»), 
деятельность её тесно связана с британским профсоюзным 
движением (многие профсоюзы Соединённого Королевства, 
входящие в Британский конгресс  тред-юнионов — коллективные 
члены Лейбористской партии). Партия считалась одним из наиболее 
авторитетных членов Социалистического интернационала; ныне 
входит в Прогрессивный альянс.

Впервые сформировала британское правительство в 1924 году.



Консервати́вная па́ртия Великобрита́нии (The Conservative and Unionist 
Party), неофициальное историческое название — то́ри (англ. tory) — 
правоцентристская политическая партия Великобритании, объединяющая 
сторонников консерватизма и британского юнионизма. По состоянию на 2016 
год является партией большинства в Палате общин с 330 местами и формирует 
правительство во главе с Терезой Мэй, лидером Консервативной 
партии, премьер-министром.

Консервативная партия основана в 1834 году и была одной из двух ведущих 
британских партий в XIX веке, вместе с Либеральной партией. В 1912 году 
изменила своё название на Консервативная и юнионистская партия после 
слияния с Либеральной юнионистской партией, однако это название 
практически не используется, а используется, как правило, 
название Консервативная партия.

В 1920-х годах Либеральная партия стала терять голоса избирателей и 
конкурентом Консервативной партии стала Лейбористская партия.

Премьер-министры от Консервативной партии возглавляли правительство 
57 лет в XX веке, в том числе Уинстон Черчилль (1940—45, 1951—55) 
и Маргарет Тэтчер (1979—90). В правительство партия вернулась по итогам 
выборов 2010 г., не сумев набрать большинства, под руководством более 
либерального лидера Дэвида Кэмерона.

Ведёт свою историю с конца 1670-х годов.


