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Учебные вопросы:

1. Государство и право франков и в 
средневековой Франции.

• Государство франков
• Салическая правда франков
• Общественный и государственный строй 
Франции в период феодальной 
раздроблённости (IX - XIII вв.) и сословно-
представительной монархии (XIV - XV вв.)

• Становление абсолютной монархии (XVI - XVIII 
вв.)

• Право средневековой Франции.



Учебные вопросы:

2. Средневековое государство и право 
Германии.

• Раннефеодальная и сословно-
представительная монархия.

• Абсолютная монархия в Германии.

• Средневековое право Германии. «Золотая 
булла» 1356 года, «Саксонское зерцало».

• Феодальное право Германии. «Каролина» 
1532 года.



Учебные вопросы:

3. Государство и право средневековой 
Англии.

• Этапы развития английского феодального 
государства.

• Английский парламент: этапы становления, 
состав. порядок выбора, компетенция.

• Особенности английского феодального права, 
источники формирования.
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Введение 

• Отличительные черты средневековой 
цивилизации: государственно-правовой аспект 

• В IX-XI вв. в большинстве государств Западной 
Европы  завершается процесс формирования 
феодальных отношений. В одних странах, 
например в Италии и Франции, феодальный 
строй в основных чертах сложился уже в Х в.; в 
других, таких, как Германия и Англия, этот 
процесс завершился в основном только к концу 
XI в. Еще медленнее шла феодализация в 
Скандинавских странах. 

• К концу XI в. феодальные производственные 
отношения господствовали в большинстве 
стран Западной Европы и в Византии. При всем 
своеобразии развития отдельных стран в них 
отчетливо выступают общие черты, 
характерные для сложившегося феодального 
способа производства:



•Господствует феодальная земельная 
собственность в виде вотчины (поместья) в 
сочетании с мелким индивидуальным 
крестьянским хозяйством;
• Установление феодальных отношений в Европе 
в IX—XI вв. в целом привело к подъему экономики;
• Характерной чертой социально-политических 
отношений, сложившихся в Европе к середине XI 
в., была неразрывная связь между феодальной 
собственностью на землю и политической 
властью феодала;
•В большинстве стран Западной Европы и в 
Византии в XI в. общество уже распадалось на два 
антагонистических класса: класс 
землевладельцев-феодалов и класс феодально 
зависимых крестьян.

•Отношения между отдельными представителями 
класса феодалов в государствах Западной 
Европы строились по принципу так называемой 
феодальной иерархии («феодальной лестницы»). 



• Типичной формой феодального государства 
была монархия. Феодальная республика была 
характерна для сравнительно немногих 
средневековых городов Северной Италии, 
Германии, России. Что касается форм 
феодального государства, то за время своего 
развития оно прошло ряд этапов:

• 1. Раннефеодальная монархия (V-IX вв.) - 
характерна для периода становления 
феодальной собственности, когда 
формирующийся класс феодалов группируется 
вокруг политически укрепившейся власти 
короля. В этот период складываются первые 
относительно крупные феодальные 
государства.



• 2. Вассально-сеньориальная монархия (Х-Х111 
вв.) - в этот период наблюдается расцвет 
феодального способа производства и 
господство натурального хозяйства, что 
повлекло за собой феодальную 
раздробленность, сопровождающуюся 
переходом власти от короля к отдельным 
феодалам и организацию государственной 
власти на основе вассальных связей.

• 3. Сословно-представительная монархия (XIV-XV 
вв.) - для этого периода характерен процесс 
централизации государства и возникновения 
королевской власти. Начало функционирования 
представительных органов Генеральных 
штатов во Франции, Рейхстага в Германии, 
Кортесов в Испании и т.д.



• 4. Абсолютная монархия (XVI-XVII вв.) - 
характеризуется сосредоточением всей 
полноты государственной власти, в том числе 
законодательных, судебных и фискальных 
функций, в руках короля; созданием большой 
профессиональной армии и бюрократического 
чиновничьего аппарата, что обеспечивает ему 
прямое управление и контроль за страной.

• Одновременно с формированием феодальной 
государственности шел процесс становления 
феодального права. 



• Можно выделить следующие характерные 
черты феодального права.

•  Во-первых, основное место в феодальном 
праве, особенно на ранних этапах, занимают 
нормы, регулирующие поземельные отношения 
и нормы, обеспечивающие внеэкономическое 
принуждение. 

• Во-вторых, феодальное право в значительной 
степени является "правом-привилегией", 
закрепляющим неравенство различных 
сословий. Оно наделяло правами (или урезало 
их) в соответствии с тем положением, которое 
занимал человек в обществе. 



• В-третьих, в феодальном праве не было 
привычного для нас деления на отрасли права. 
Существовало деление на ленное право, 
церковное право, городское право и т.д., что 
объясняется его сословным принципом. 

• В-четвертых, огромное влияние на феодальное 
право оказали церковные нормы, нередко 
превращавшиеся сами в нормы права. 
Характерной чертой права Европы был 
партикуляризм, т.е. отсутствие единого права на 
всей территории государства и господство 
правовых систем, основанных на местных 
обычаях.

• Еще одной особенностью было то, что для 
многих народов Западной Европы феодальное 
право было первым правовым опытом 
классового общества. 



• "Рецепция" римского права. Среди основных 
причин рецепции необходимо выделить 
следующие: 

• 1) римское право давало готовые формулы для 
юридического выражения производственных 
отношений развивающегося товарного 
хозяйства;

• 2) короли, находя в римском праве 
государственно-правовые положения, 
обосновывающие их претензии на абсолютную 
и неограниченную власть, использовали их в 
борьбе с церковью и феодальными сеньорами;

• 3) повышение интереса к римскому праву в силу 
широкого обращения эпохи Возрождения к 
античному творческому наследству.



• Особенности общественного устройства и 
формирования права средневековых 
государств:

• Большую роль в изучении римского права 
сыграл Болонский университет, при котором 
была создана школа глоссаторов-
комментаторов. 

• Особое развитие в изучаемый период получило 
городское право. С ростом и развитием городов 
здесь появились собственные городские суды.

• Римско-католическая церковь играла большую 
роль в феодальном обществе. Она была 
мощной экономической, политической и 
культурной организацией и носительницей 
идеологии. Каноническое право регулировало 
внутрицерковные отношения, а также 
значительную часть внецерковных, главным 
образом, гражданско-правовых и даже 
уголовных правоотношений. 



• Особую известность получила "инквизиция", т.
е. суды для расправы с еретиками и всяким 
инакомыслием.

• Рост феодального землевладения 
сопровождался усилением военной, 
финансовой и судебной власти феодалов над 
крестьянами, жившими на их землях. 



Вопрос 1. Государство франков

Исходным этапом в образовании Франкского 
государства было завоевание в 486 г. части 
Галлии салическими франками во главе с 
королем Хлодвигом из династии Меровингов (481 
- 511 гг.). 
К 510 г. Хлодвиг становится властителем земель 
и повелителем единого королевства, 
простиравшегося от среднего течения Рейна до 
Пиренеев. Он приобретает право диктовать 
собственные законы, взимать налоги с местного 
населения и др. При нем была записана 
Салическая правда - запись обычного права 
салических франков. Становление государства 
франков происходило сравнительно быстро.



• В истории государства франков можно 
выделить два периода, каждый из которых 
связан с царствованием определенной 
династии:

• с конца V в. до VII в. - монархия Меровингов;

• с VIII в. по IX в. - монархия Каролингов.

Династия Меровингов правила во Франкском 
государстве с 457 по 751 гг. В период ее 
правления у франков зарождаются 
феодальные отношения. 

В V - VI вв. общинные, родовые связи еще 
сохраняются, отношения эксплуатации среди 
самих франков не были развиты, 
немногочисленной была и франкская служилая 
знать, сформировавшаяся в правящую 
верхушку в ходе военных походов Хлодвига. 



Салическая правда, записанная в начале VI в. 
по распоряжению Хлодвига, содержит указания 
на существование у франков следующих 
социальных групп:

• служилая знать - приближенные короля;

• свободные франки (общинники);

• полусвободные (литы);

• рабы.

Основные различия между ними были связаны 
с происхождением и правовым статусом лица 
или той социальной группы, к которой оно 
принадлежало.



• В ходе завоевательных войн VI - VII вв., когда в 
руки франкских королей, служилой 
аристократии и королевских дружинников 
переходит значительная часть галло-римских 
поместий в Северной Галлии, про цессы 
феодализации у франков развиваются. 
Крупным собственником земель, скота, рабов, 
колонов (мелких арендаторов земли) 
становится служилая знать, связанная 
вассальной зависимостью от короля, зах 
ватившего право распоряжения завоеванной 
землей. Знать пополняется галло-римской 
аристократией, перешедшей на службу к 
франкским королям. 



• Формируются министериалы:
• палатный мэр, или майордом, - главный 
управитель королевского дворца, а затем глава 
королевской администрации. Обладатели этой 
долж ности упразднили ее после того, как сами 
заняли королевский трон;

• дворцовый граф, или пфальцграф, - сначала 
наблюдал за королевскими слугами, в дальнейшем 
стал выполнять судебные функции (руководил 
судебными поединками, исполнением 
приговоров), затем возглавил дворцовый суд;

• тезаурарий - государственный казначей, 
руководивший учетом материальных ценностей, 
поступавших в распоряжение короля;

• маршал - начальник конного войска;
• архикапеллан - духовный наставник короля, 
старший среди дворцового духовенства, участник 
королевского совета.



• Система местного самоуправления свободных 
франков постепенно заменялась системой 
назначаемых должностных лиц - 
уполномоченных короля.

• Главной территориальной единицей страны 
стал сельский округ (паг), включавший 
несколько сотен. В состав сотни входили 
общины (марки), первоначально 
представлявшие собой объединение дворов 
свободных крестьян по соседскому принципу и 
сохранявшие самоуправление: на родные 
собрания сотен под председательством 
выборного сотника ре шали военные, 
административные и другие вопросы. 
Управление округом возглавлял граф, 
имевший в своем распоряжении военный 
отряд и командовавший ополчением паги. 



• При правлении Меровингов выборных лиц заменяют 
назначаемые лица - центенарии на Севере и викарии на 
Юге. Они подчинялись графу и осуществляли его 
власть в пределах сотни. На границах страны были 
созданы герцогства, состоявшие из нескольких 
округов. Управление ими вручалось герцогам, которые 
были командирами местного ополчения. На них была 
возложена оборона границ.

• Высшую судебную власть осуществлял монарх 
совместно с представителями знати. Наиболее опасные 
правонарушения находились в компе тенции 
королевского совета. Основными судебными 
учреждениями страны были местные суды - "суды 
сотни". Они рассматривали подавляющую часть дел, 
так как поначалу члены сотни участвовали в 
управлении и судопроизводстве. Народное собрание 
сотни - мальберг - выбирало из своей среды судей - 
рахинбургов, как правило, состоятельных, 
пользующихся уважением людей. Суд проходил под 
руководством выборного председателя - тунгина. На су 
дебном заседании присутствовали все свободные и 
полноправные жители сотни.



• При Каролингах общие судебные собрания были 
заменены коллегия ми присяжных, назначавшихся 
сверху: посланцы короля - миссии - по лучили право 
вместо рахинбургов назначать членов суда - скабинов. 
Обязанность свободных людей присутствовать на 
суде была отменена. Со временем судебная власть 
сосредоточивалась в руках феодалов. Сначала граф, 
центенарии или викарий лишь созывали мальберг и 
следили за правильностью судопроизводства. 
Постепенно уполномоченные ко роля становятся 
председателями судов вместо тунгинов. Из 
подчинения графам и маркграфам изымались только 
владения сень оров, пользовавшихся иммунитетом. 
Вотчинники-иммунисты (сеньоры, а также высшие 
иерархи церкви) обладали полной властью в области 
суда над крестьянами, жившими на их землях.



• Салическая правда франков
• Параллельно с формированием государственности у 
франкских племен шло создание права. С этой целью 
осуществлялась письменная фиксация 
древнегерманских обычаев - запись обычного права 
германских племен. Таким образом были записаны 
"варварские правды": Салическая, Рипуарская, 
Бургундская, Аллеманнская и др.

• Салическая правда (Салический закон) создана в 
начале VI в., в последние годы жизни и правления 
короля Хлодвига, и является одним из самых древних 
сборников записей обычного права германцев. Она 
делится на титутлы (главы).

• Салической правде присущи казуистический характер 
и отсутствие общих, абстрактных понятий; описанные 
в ней правовые действия и акты отличаются 
формализмом. Она воспроизводит различные этапы 
архаической судебной процедуры.



• Общественный и государственный строй 
Франции в период феодальной 
раздроблённости (IX - XIII вв.) и сословно-
представительной монархии (XIV - XV вв.)

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

• История средневекового государства во 
Франции может быть разделена на следующие 
периоды:

• период феодальной раздробленности - IX - XIII 
вв.;

• период сословно-представительной монархии 
- XIV - XV вв.;

• период абсолютной монархии - XVI - XVIII вв.



• В период феодальной раздробленности (IX - XIII 
вв.) номинальное единое королевство 
фактически делилось на многие почти 
независимые феодальные владения, причем в 
XI в. дробление продолжалось также внутри 
отдельных герцогств и графств.

• Складывание двух основных классов 
феодального общества - сеньоров и 
зависимого крестьянства - в целом 
завершилось к X в. К этому времени сеньоры-
бенефициарии добились превращения 
бенефиция из пожизненного пожалования в 
наследственную феодальную собственность - 
феод. Оформилась феодальная иерархия, 
возглавляемая королем, с характерной для нее 
системой вассалитета. 



• В XIV - XV вв. формирование наследственных 
сословий завершилось. Французское общество 
разделилось на три сословия:

• • сословие духовенства;

• • сословие дворянства;

• • третье сословие, к которому относились 
купцы, ремесленники, свободные крестьяне.



• Началом периода сословно-представительной 
монархии во Франции (XIV - XV вв.) принято считать 
созыв в 1302 г. Генеральных штатов - высшего 
органа сословного представительства.

• Предшественниками Генеральных штатов во 
Франции были расширенные заседания 
королевского совета (с привлечением городских 
верхов), а также провинциальные ассамблеи 
сословий, которые положили на чало 
провинциальным штатам. Генеральные штаты 
являлись совещательным, органом, созываемым 
по инициативе королевской власти в критические 
моменты для оказания помощи правительству; 
основной их функцией было вотирование налогов. 
Каждое сословие заседало от дельно от других:

• • в первой палате - высшее духовенство;
• • во второй - депутаты от дворянства;
• • в третьей - выборные депутаты от верхушки 
горожан, "третьего сословия".



• К наиболее значимым должностным лицам относились:
• 1) канцлер, в функции которого входили текущее 
управление и контроль за деятельностью должностных 
лиц; во время отсутствия короля он 
председательствовал в Государственном совете, под 
его руководством составлялись проекты ордонансов;

• 2) коннетабль - командир конного рыцарского войска, 
впоследствии командир королевской армии;

• 3) камерарий - казначей;
• 4) палатины - королевские советники, выполнявшие 
отдельные поручения короля.

• В системе судебных учреждений произошли 
следующие изменения:

• • королевская юстиция потеснила сеньориальную и 
церковную, значи тельно расширилась юрисдикция 
королевских судов: они могли пересмотреть любое 
решение сеньориального суда;

• • хотя судебные органы по-прежнему не были еще 
отделены от административных, наметилось их 
обособление и соответственно формирование 
судебной системы.



• При Людовике IX был создан специальный судебный орган 
- Парламент, в дальнейшем ставший высшим 
апелляционным судом королев ства, важнейшей 
апелляционной инстанцией. Парламент рассматривал 
наиболее важные уголовные и гражданские дела, мог 
пересматривать решения и приговоры нижестоящих судов 
с новой проверкой всех ранее рассмотренных или вновь 
представленных доказательств, осуществляя таким 
образом контроль над местными судами. Правосудие на 
местах от имени короля вершили бальи, сенешали и прево, 
рассматривая основную массу уголовных и гражданских 
дел. Церковный суд превратился в специальный суд по 
делам особой пред метной и персональной подсудности и 
образовал инстанционную сис тему:

• • низшая инстанция - суд официалов, специальных 
уполномоченных епископа;

• • вторая инстанция - суд архиепископа;

• • следующая инстанция - суд кардинала;

• • высшая инстанция - суд римской курии, который 
рассматривал наиболее важные дела.



• 5. Становление абсолютной монархии (XVI - XVIII вв.)
• В XVI в. во Франции стала складываться абсолютная 
монархия. Возникно вение этой новой формы монархии 
вызвано тем, что с конца XV в. в стране началось 
формирование капиталистического уклада в промыш 
ленности и сельском хозяйстве:

• • в промышленности появилась мануфактура, а с ней - 
наемная рабочая сила, вербовавшаяся из разорившихся 
мелких ремесленников, подмас терьев и крестьян;

• • выросла внешняя торговля с другими европейскими 
странами, с Вос током, а через Испанию - и с Америкой;

• • капиталистические и полукапиталистические отношения в 
сельском хозяйстве приняли форму срочной аренды.

• Развитие капиталистического уклада ускоряло разложение 
феодальных отношений, но не уничтожало ее:

• • в городах ремесло, мелкие цеховые и свободные 
ремесленники и тор говцы существовали во всех отраслях, 
где не было мануфактур;

• • сохранялась собственность сеньора на крестьянские 
земли и, как следствие, феодальные платежи, церковная 
десятина и т.д.



• Французский абсолютизм достиг высшей ступени своего 
развития в пери од самостоятельного правления Людовика 
XIV (1661 - 1715 гг.). Особенностью абсолютизма во Франции 
являлось то, что король - на следный глава государства - 
обладал всей полнотой законодательной, испол нительной, 
военной и судебной власти. Ему подчинялись весь 
централизо ванный государственный механизм, 
административно-финансовый ап парат, армия, полиция, 
суд. Все жители страны были подданными ко роля, 
обязанными ему беспрекословно подчиняться. С XVI в. по 
первую половину XVII в. абсолютная монархия играла 
прогрессивную роль:

• • вела борьбу против раскола страны, создавая тем самым 
благоприят ные условия для ее последующего социально-
экономического развития;

• • нуждаясь в новых дополнительных средствах, 
содействовала росту капиталистической промышленности 
и торговли - поощряла строитель ство новых мануфактур, 
вводила высокие таможенные пошлины на иностранные 
товары, вела войны против иностранных держав - 
конкурентов в торговле, основывала колонии - новые 
рынки сбыта.



• Во второй половине XVII в., когда капитализм достиг 
такого уровня, что его дальнейшее благоприятное 
развитие в недрах феодализма стало невозможным, 
абсолютная монархия утратила все ранее присущие ей 
ограниченно прогрессивные черты. Дальнейшему 
развитию производитель ных сил препятствовали 
сохранявшиеся абсолютизмом:

• • привилегии духовенства и дворянства;

• • феодальные порядки в деревне;

• • высокие вывозные пошлины на товары и т.д.

• С укреплением абсолютизма вся государственная 
власть сконцентрировалась в руках короля.

• Деятельность Генеральных штатов практически 
прекратилась, они собирались очень редко (последний 
раз в 1614 г.).

• С начала XVI в. светская власть в лице короля усилила 
свой контроль над Церковью.



• Судебную систему возглавлял король, который мог 
принять к своему личному рассмотрению или поручить 
своему доверенному лицу любое, дело любого суда. В 
судопроизводстве сосуществовали:

• • королевские суды;
• • сеньориальные суды;
• • городские суды;
• • церковные суды и др.
• В период абсолютной монархии продолжалось 
усиление королевских судов. В соответствии с 
Орлеанским ордонансом (1560 г.) и Мулинским 
ордонансом (1566 г.) им стало подсудно большинство 
уголовных и гражданских дел.

• Общие королевские суды состояли из трех инстанций: 
судов превотальных, бальяжных и судов парламентов.

• Функционировали суды специальные, где 
рассматривались дела, затрагивавшие ведомственные 
интересы: свои суды имели счетная палата, палата 
косвенных налогов, управление монетного двора; 
были суды морские и таможенные. Особую 
значимость имели военные суды.



• Судебную систему возглавлял король, который мог 
принять к своему личному рассмотрению или поручить 
своему доверенному лицу любое, дело любого суда. В 
судопроизводстве сосуществовали:

• • королевские суды;
• • сеньориальные суды;
• • городские суды;
• • церковные суды и др.
• В период абсолютной монархии продолжалось 
усиление королевских судов. В соответствии с 
Орлеанским ордонансом (1560 г.) и Мулинским 
ордонансом (1566 г.) им стало подсудно большинство 
уголовных и гражданских дел.

• Общие королевские суды состояли из трех инстанций: 
судов превотальных, бальяжных и судов парламентов.

• Функционировали суды специальные, где 
рассматривались дела, затрагивавшие ведомственные 
интересы: свои суды имели счетная палата, палата 
косвенных налогов, управление монетного двора; 
были суды морские и таможенные. Особую 
значимость имели военные суды.



• В период сословно-представительной монархии, в XIII - 
XV вв., с централизацией государства и усилением 
королевской власти сеньориальная юрисдикция 
ослабляется и возрастает роль законодательства 
королей в развитии уголовного права.

• В королевском законодательстве наказания не были 
четко определены, их применение во многом зависело 
от усмотрения суда, от сословного положения 
обвиняемого. Целью наказания стали возмездие и 
устрашение. Приговоры приводились в исполнение 
публично, с тем чтобы страдания осужденного 
вызывали страх у всех присутствующих.

• Видами наказания были:
• • смертная казнь в разнообразных формах (разрывание 
на части лошадьми, четвертование, сожжение и т.д.);

• • членовредительские и телесные наказания;
• • широко применялось тюремное заключение;
• • конфискация имущества - в качестве основного и 
дополнительного наказания.



• Судебный процесс до конца XII в. носил обвинительный 
характер. Большое распространение имели ордалии, в том 
числе судебный поединок, который проводился при 
взаимном согласии на то сторон или же в случае, когда одна 
из них обвиняла противника во лжи. С XIII в. утверждается 
розыскная, инквизиционная форма процесса. 

• Судебное дело возбуждалось на основании обвинения 
королевского прокурора, а также доносов и жалоб. Первой 
стадией розыскного процесса было дознание, то есть сбор 
предварительной и тайной информации о преступлении и 
преступнике. Затем судебный следователь соби рал 
письменные доказательства, допрашивал свидетелей и 
обвиняемого, проводил очные ставки. 

• Судебное рассмотрение дела проходило в закрытом 
заседании, решаю щее значение придавалось материалам, 
собранным в ходе следствия. Доказательством вины 
обвиняемого были, кроме собственного при знания, 
показания свидетелей, письма обвиняемого, протоколы, со 
ставленные на месте преступления, и т.д. При розыскном 
процессе виновность обвиняемого подразумевалась, 
поэтому показаний одного свидетеля было достаточно для 
применения пытки. Цель ее состояла в том, чтобы получить 
признание обвиняемого.



• Особенностью Франции было то, что вплоть до 
ликвидации феодализма страна не знала единой 
правовой системы.

• В зависимости от источников права страна делилась 
на две части: к югу от реки Луары - "страна писаного 
права", так как там действовало римское право, 
приспособленное под влиянием обычаев к новым 
условиям. Север Франции считался "страной обычного 
права", так как там основным источником были 
местные обычаи - кутюмы.

• Письменными источниками права являлись акты 
королевской власти: указы, эдикты, ордонансы.

• Источником права, вносившим единообразие, было 
римское право. Если на "Юге" оно выступало в 
качестве основного источника права, то на "Севере" 
оно восполняло пробелы обычного права. На всей 
территории Франции римское право воспринималось 
как источник "писаного разума".



• Становление абсолютизма способствовало оформлению 
единой системы преступлений и наказаний. Всю 
совокупность преступлений, предусмотренных правом 
этого периода можно разделить на три категории:

• 1) преступления против религии: богохульство, атеизм, 
ересь, колдовство и т.д.:

• 2) преступления против государства: посягательство на 
короля и членов его семьи, измена королю, посягательство 
на безопасность государства; 3) преступления против 
частных лиц.

• Наказания в этот период преследуют выраженную цель 
устранения и носят чрезвычайно жестокий характер. Виды 
наказания подразделялись на:

• 1) тяжкие наказания: различные виды смертной казни, 
вечная ссылка, пожизненная каторга и т.п.;

• 2) членовредительные и телесные наказания: отрезание 
языка, ушей, носа и т.д., бичевание плетьми;

• 3) тюремное заключение и срочные каторжные работы;
• 4) позорящие наказания: штраф с выставлением у 
позорного столба, не сопровождаемые выставлением у 
позорного столба и прочие.



• В период феодальной раздробленности судебный 
процесс продолжает оставаться обвинительным, дело 
возбуждается по инициативе истца (потерпевшего), 
судоговорение происходит в форме спора между 
сторонами, которые обладают равными 
процессуальными правами. Представительство 
первоначально не допускалось, но с XIII в. начинают 
появляться адвокаты. Наилучшим видом 
доказательств считалось признание. До XIII века 
активно использовалось пытки водой или железом 
(ордалии). При свидетельских показаниях требовалось 
наличие 2-х свидетелей. Не могли свидетельствовать 
родственники, слуги или зависимые лица.



• Своеобразным видом доказательств был судебный 
поединок. Дворяне дрались верхом и в полном 
вооружении, простолюдины - палками. Духовные лица, 
женщины, дети и мужчины старше 60 лет могли 
выставлять вместо себя специальных бойцов. С 
установлением абсолютизма право возбуждения 
уголовного дела переходит к органам государства, 
которые по собственной инициативе ведут следствие и 
разыскивают преступника. Процесс подразделяется на 
две стадии: тайный розыск преступника и его 
изобличение и затем публичное и открытое 
судоговорение, которое впрочем вскоре тоже 
становится тайным. Устанавливается система 
формальных доказательств, где законом определены 
вес и значение каждого доказательства. Используется 
пытка как средство признания обвиняемого. В XVII веке 
происходит разделение уголовного и гражданского 
процессов.


