
Периоды развития уголовного права 
в Средние века

1. V-XI вв. период частных композиций 
(штрафов), преступление — обида частного 
лица, процесс обвинительный.

2. XII-XIV вв. - пeреходный от первого к 
третьему этапу.

3. XV-XVIII вв. - период общественных 
наказаний, преступление — угроза 
обществу, государству,  наказание 
переносится с имущества на личность, 
расцвет инквизиционного процесса.



Период частных композиций
(V-XI вв.)

В этот период:
Преступление — обида частного лица.
Наказания — штрафы (вытесняется кровная 

месть, монополия на применение насилия — у 
государства, для ведения войн нужны 
мужчины.)

Цель — возмещение вреда.
Судебный процесс – обвинительный.



Классификация преступлений по 
Салической правде.

Преступления против частных лиц:
• против личности
• против имущества (кража, грабеж, разбой)
• против нравственности и религии (измена, 

изнасилование, колдовство).
Преступления против личности:
• убийство
• телесные повреждения (увечья, побои)
• оскорбление чести действием, словом



Перечень наказаний по Салической правде
1. Штрафы (вергельд) — размер варьировался в 

зависимости от тяжести преступления и статуса 
преступника и жертвы (200 солидов — за убийство 
свободного франка, 100 с.- за римлянина, 600 — за 
королевского дружинника и женщину детородного 
возраста). Основное наказание, поскольку:

• вся тяжесть ложилась на потерпевшего
• вытеснялась кровная месть
• нужны были воины, потому что Королевство 

Франков находилось в состоянии постоянной 
войны

2. Талион — равным за равное в случае увечий.
3. Смертная казнь — в особых случаях и при 

несостоятельности преступника.



Судебный процесс по Салической правде

Процесс — обвинительный.
Поскольку преступление — обида частного 
лица, судебное разбирательство возбуждалось 
по жалобе потерпевшего (на основе частного 
обвинения). Вся тяжесть судебного процесса 
ложилась на потерпевшего:
•пригласить и доставить обидчика в суд
•доказать его вину
•исполнить приговор (взыскать штраф).



Обвинительный судебный процесс
 Признаки: 
✔ Устный
✔ Гласный
✔ Свободная оценка доказательств.

Доказательства (факты, доказывающие вину или 
невиновность):
признание обвиняемого
вещественные доказательства
присяга, соприсяжничество
ордалии (божий суд, испытание огнем и водой)
судебный поединок (?)



Переходный период

В XII -XIV вв. - возникает новое 
воззрение на преступление (угроза обществу 
и государству), новая форма судебного 
процесса — инквизиционный. Тяжесть 
наказания перемещается с имущества на 
личность.  При этом сохраняется 
обвинительный процесс и прежние воззрения 
на преступление (обида частного лица). 



Уголовное право в период 
общественных наказаний

Преступление — угроза обществу, государству. 
Деление преступлений по степени тяжести 
(тризн, фелония, мисдиминор в Англии.). 
Выделяются стадии преступления, деление на 
умышленные, неосторожные, случайные, 
устанавливаются обстоятельства отягчающие и 
смягчающие вину.
Тяжесть наказания смещается с имущества на 
личность.
 Судебный процесс - инквизиционный.



Виды приговоров по Каролине:

1. Обвинительный 
2. Оправдательный 
3. Оставить в подозрении (если 

откроются новые обстоятельства по 
делу, то возобновляется судебный 
процесс)



Классификация наказаний по 
«Каролине»

1. Смертная казнь (простая и 
квалифицированная). 115 составов 
преступления — во Франции, 220 — в Англии 
карались смертной казнью.

2. Членовредительские наказания.
3. Телесные наказания.
4. Лишение свободы (тюрьма, каторга, галеры).
5. Изгнание (высылка), ссылка.
6. Штраф, конфискация.
7. Позорящие наказания.



Классификация преступлений по 
«Каролине»

Против религии и нравственности 
(богохульство, ересь, атеизм, колдовство, 
оскорбление служителей церкви; измена, 
многобрачие, кровосмешение, изнасилование, 
мужеложество ). Наказание — смертная казнь.
Против государства ( посягательство на 
личность короля, бунт, измена, подделка монеты 
и др.). Наказание — квалифицированная 
смертная казнь.



Классификация преступлений по 
«Каролине»

Против личности :
убийство (квалифицированное – женой мужа, 
слугой господина, аборт и др.) – 
квалифицированная смертная казнь;
самоубийство — конфискация имущества, 
позорное погребение, отлучение от церкви. 
дуэль — смертная казнь;
телесные повреждения (раны, побои) – талион;
бесчестье (брань, клевета) — штраф, телесные 
наказания.



Классификация преступлений по 
«Каролине»

Против имущества:
кражи (квалифицированные и простые) — 
смертная казнь и членовредительские наказания;
грабеж и разбой;
мошенничество;
поджог;
бродяжничество, нищенство, безработица;
производство некачественной продукции.

 



Цели наказания

1. Устрашение;
2. Возмездие;
3. Извлечение материальных выгод из 

личности и имущества преступника;
4. Ограждение общества от преступника;
5. Удовлетворение потерпевшего.



Особенности наказаний в 
средневековом праве

1. Множественность наказаний.
2. Неопределенность наказаний в праве 

(усмотрение судьи).



Признаки судебного процесса по 
Каролине:

Отличительные черты:
✔ письменный,
✔ пыточный (пытка предварительная и 

окончательная),
✔ тайный,
✔ презумпция виновности,
✔ формальная система доказательств,
✔ три вида приговоров (обвинить, оправдать, 

оставить в подозрении).



Салическая 
правда

Каролина

Преступление Обида частного 
лица

Угроза обществу, 
государству.

Наказания Штрафы
Талион
Смертная казнь

Смертная казнь 
или сопряженные 
с увечьями 
насильственные 
действия

Судебный 
процесс 

Обвинительный Инквизиционный



Салическая 
правда

Каролина

Цель 
наказания

Возмещение 
вреда

Устрашение;
Возмездие;
Извлечение 
материальных выгод из 
личности и имущества 
преступника;
Ограждение общества 
от преступника;
Удовлетворение 
потерпевшего



Салическая 
правда

Каролина

Классифи-
кация 
преступле-
ний

•Преступления 
против 
частных лиц
•Преступления 
против 
личности

•Против 
религии и 
нравственности 
•Против 
государства 
•Против 
личности 
•Против 
имущества



Салическая 
правда

Каролина

Признаки 
судебного 
процесса

✔ Устный
✔ Гласный
✔ Свободная 

оценка 
доказательств

✔ Письменный
✔ Пыточный
✔ Тайный
✔ Презумпция 

виновности
✔ Формальная 

система 
доказательств

✔ Три вида 
приговоров



Уголовное право
Феодальное Буржуазное

Неопределенность составов 
преступления

Принцип законности

Произвольность и жестокость 
наказаний

Принцип 
пропорциональности

Сословность Равенство перед законом
Презумпция виновности Презумпция невиновности

Объективное вменение Принцип вины
Дети, животные, 
умалишенные – 
привлекаются к уголовной 
ответственности

Закон не имеет обратной 
силы



Феодальное Буржуазное
Неопределенность 
составов 
преступления

Принцип законности

Любое деяние можно 
было объявить 
преступным и более 
того заключить в 
тюрьму без 
предъявления 
обвинения

Нет преступления и 
нет наказание без 
упоминания о том в 
законе



Феодальное Буржуазное
Произвольность и 
жестокость 
наказаний

Принцип 
пропорциональности

Основное наказание 
– смертная казнь (в 
Англии – 220 
составов 
преступления, во 
Франции - 115).  

Тяжесть наказания 
соответствует 
тяжести 
преступления 
(воплощает Фемида).



Феодальное Буржуазное
Сословность Равенство перед 

законом
В уголовном праве 
означает неравество 
сословий перед законом 
(за одно и то же 
преступное деяние 
дворянин наказывается 
порухой чести, а 
крестьянин теряет и 
жизнь, и имущество)

Все граждане 
равны перед 
законом 
(отменяется 
сословное 
деление 
общества)



Феодальное Буржуазное
Презумпция 
виновности

Презумпция 
невиновности

Бремя 
доказывания вины 
лежит на 
обвиняемом 

Бремя доказывания 
вины лежит на 
обвинителе 



Феодальное Буржуазное
Объективное 
вменение 

Принцип вины

За вину одного 
человека отвечает 
другой, невиновный 
(члены семьи, 
крестьянской общины 
и т.д.), а также дети, 
животные, 
умалишенные

За вину отвечает 
только виновный, но 
и некоторые 
виновные 
освобождаются от 
ответственности 
(дети, животные, 
умалишенные и т.д.)



Феодальное Буржуазное
Закон имеет 
обратную силу

Закон не имеет обратной 
силы

Наказание 
предусматривалось 
также за преступления, 
основанные на действии 
или бездействии, 
которые на момент 
совершения не 
составляли 
преступления по 
национальным законам

«Никто не может быть 
наказан иначе, как в силу 
закона, надлежаще 
примененного, изданного и 
обнародованного до 
совершения 
правонарушения»





Виды пыток в Средние века



Весь смысл пытки 
заключался в том, чтобы 
узника продержать как 
можно дольше в 
бодрствующем 
состоянии. Лишить 
человека сна - вот в чем 
суть этой пытки.

 «Охрана колыбели» 
или «пытка бдением» 



Ведьмино кресло
Это орудие пыток - 
деревянное кресло или 
даже просто опора, на 
сиденьях которых были 
расположены длинные 
и очень острые шипы, 
которые оставляли на 
теле несчастного 
колотые раны разрывы. 
Малейшее движение на 
таком кресле причиняло 
невероятную боль.



Вилка еретика При закреплении ошейника на 
шее обвиняемого зубья вилки 
впивались в плоть около 
грудины и под подбородком, 
причиняя мучительную боль 
при малейших попытках 
пошевелить головой или 
челюстью.  Повинуясь 
инстинкту самосохранения, 
жертва держала голову 
максимально запрокинутой, 
хотя и можно было наклонить 
голову и закончить свои 
страдания. Однако, длина зубьев 
вилки была рассчитана так, 
чтобы смерть не была 
мгновенной.



Дыба-подвес
Допрашиваемому 
связывали руки за спиной 
и поднимали за 
привязанную к рукам 
верёвку. При этом руки у 
поднятого на дыбу 
человека выворачивались 
назад и часто выходили из 
суставов, так что 
осуждённый или 
пытаемый висел на 
вывернутых руках. 



Жаровня

Жертву привязывали к 
решётке и затем 
«поджаривали» до тех 
пор, пока не получали 
искреннее раскаяние и 
признание, что 
приводило к 
обнаружению новых 
преступников.



Железный тапок
С помощью винта регулировался размер в 
соответствии с мерой наказания. Виновный был 
обязан ходить по улицам города с 
колокольчиком, что бы люди знали, что 
публичное наказание приводится в исполнение. 



Колесование



Обычно процедура была разделена на две фазы, 
обе достаточно болезненные. 
Первая пытка состояла в переломах большой 
части костей и суставов при помощи 
маленького колеса, называемого колесом 
дробления и снабженная снаружи множеством 
шипов. 
Вторая пытка была разработана на случай 
казни. Предполагалось, что жертва, разбитая и 
искалеченная "колесом дробления", привязанная 
к спицам этого страшного орудия пыток, 
поднималась на длинном шесте, где и 
оставалась ожидать смерти.



Молитвенный крест

Жертву приковывали к 
этому орудию пыток в 
положение распятия.



Сажание на кол
Вид смертной казни, 
при которой 
приговорённого 
насаживали на 
вертикальный 
заострённый кол. В 
большинстве случаев 
жертву насаживали 
на кол на земле, в 
горизонтальном 
положении, а потом 
кол устанавливали 
вертикально. 



Гаррота
Гаррота — «гуманное» 
орудие казни. Дуга 
крепилась на прочном 
винте с поперечной 
рукояткой позади 
столба. На голову 
смертника надевали 
чёрный мешок. При 
вращении винт 
притягивал назад концы 
ошейника, который 
сдавливал шею жертвы. 



Ошейник с наручниками



Позорный столб



Пресс для черепа



Пытка водой



Разрыватель груди



Скрипка сплетниц



Стул ведьмы





Трон










