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Учебные вопросы

⦿ 1) Особенности развития 
Германского государства в 

средневековье

⦿ 2) Германское средневековое право



История Германии до X 
века
⦿ Человек на территории Германии появился за 

500 тыс. лет до н.э., в эпоху нижнего 
палеолита. В начале I тысячелетия территорию 
современной Германии заселяли кельтские и 
германские племена. В III в. появляются союзы 
племен: алеманы, вандалы, саксы и др. В VI-IX 
вв. племенные союзы вошли в состав 
Франкского государства, в которое в результате 
походов Карла Великого (742-814 гг.) была 
включена большая часть Западной Европы. 
После распада этого королевства в 843г. на 
этих землях возникло Восточно-Франкское 
королевство, в будущем – королевство 
Германия. 



БОРЬБА ИМПЕРИИ И 
ПАПСТВА ЗА ИНВЕСТИТУРУ 

    Вступление Германии в период расцвета 
феодализма ознаменовалось, прежде всего, 
борьбой светской власти и церкви за инвеституру 
— за право назначать епископов и аббатов. 
Важно подчеркнуть, что если во времена Оттона I 
не подвергались сомнению права императора на 
инвеституру, то во 2-ой половине XI в. ситуация 
изменилась. Также следует отметить тот факт, 
что в данный период католическая церковь 
вступила в полосу реформ, т. к. началось так 
называемое "Клюнистское движение", целью 
которого было как упрочнение собственно 
внутренней структуры церкви, так и повышение 
ее авторитета в обществе в целом. 



Император 
Оттон I



   Поскольку особого драматизма борьба 
между германскими правителями и 
папством достигла при Генрихе IV 
(1056-1106), необходимо более подробно 
остановиться на взаимоотношениях Генриха 
и папы Григория VII, а также на тех 
внутренних последствиях, к которым 
привело данное противостояние, 
подчеркнув позицию крупной феодальной 
знати Германии в данном конфликте. 



Общественный строй
Господствующий класс

⦿ 1. Крупные  и средние феодалы, принадлежавшие к родовой и служилой 
аристократии. 

⦿ К родовой аристократии относились герцоги - племенные князья, 
превратившиеся в крупных землевладельцев.

⦿ Служилая аристократия состояла из лиц графского ранга. Она занимала 
важные светские и духовные должности в административных округах 
(графствах).

⦿             2. Мелкие феодалы - рыцари образовались из мелкого поместного 
дворянства и из верхушки свободных крестьян.

⦿             Все феодальное дворянство и духовенство было разделено по 
иерархическому принципу на ранги, или как их называли щиты. Саксонское 
зерцало (в 20х г. ХIIв.) упоминает 7 военных щитов: король, духовные князья 
(епископы и аббаты), светские князья, их вассалы и т.д. В ранги были включены 
и "неблагородные сословия (т.н. шеффенское сословие). Из них избирались 
судьи общинных судов - шеффены.



 Вторая группа - крепостные крестьяне, включая лично зависимых 
и лично свободных.

⦿             Лично зависимые были прикреплены к земле и несли 
ряд повинностей, носивших твердо установленный размер. Эти 
крестьяне не могли перейти от одного феодала к другому, не 
имели права заключать брак без разрешения сеньора.

⦿             Лично свободные отбывали повинности, размер которых 
не был определен. Во всем остальном их правовое положение 
было схоже положением лично зависимых крестьян.

⦿             Вне этих групп стояла категория холопов. Они жили при 
дворе и выполняли повинности по усмотрению феодала. За это 
они получали содержание.



Крестьяне.
Крестьянское население делилось на две группы - 

свободных и крепостных.

⦿ Свободные крестьяне имели землю или в собственности или во 
владении. В соответствии с этим эта группа включала:

⦿             1) Аллодистов (владельцев собственных земельных 
участков - аллодов), не несших никаких повинностей;

⦿ 2) Чиншевиков (держателей чужой земли, плативших за нее 
оброк или чинш);

⦿             3) арендаторов (лиц, получавших землю во временное 
пользование в аренду).



 Государственный строй. В 
Х-XII веках.

⦿ Германия представляла собой единое государство. Главой государства являлся король (королевский престол был 
выборным).

⦿             Временному усилению королевской власти  способствовала деятельность Оттона I (936-973гг.). В борьбе с 
герцогами он опирался на церковь. Его мероприятия в отношении церкви получили название "оттоновский 
привилегий". Они сводились:

⦿ - часть функций герцогов была передана епископам;

⦿ - в областях были созданы независимые от герцогов епископские территории;

⦿ - духовные феодалы были подчинены исключительно королевской власти;

⦿ - король назначал своей властью епископов, пользовался частью доходов с церковных земель.

⦿             Результатом "оттоновских привилегий" явилось развитие церковного  землевладения и рост независимости 
церковных магистров. Дальнейшее развитие феодализма вызвали в ХII в. ослабление королевской власти.

⦿             Центральный аппарат сохранил в себе черты дворцово-вотчинной системы управления (высшие сановники 
дворца исполняли важнейшие государственные функции. Это канцлер (1й министр), камерарий (финансист), 
капелан (заведовал делами канцелярии), маршал (командующий войском) и др.

⦿             Для решения общеимперских вопросов созывался съезд духовных и светский феодалов - 
непосредственных вассалов императора.

⦿             При императоре с начала ХI в. образовался узкий королевский совет (гофмаг), состоявший из сановников 
императора.

⦿             На местах  происходило постепенное заложение системы королевских округов - графств. Прежние 
королевские чиновники - графы превращались в наследственных ленников. Они создавали собственный аппарат 
управления своими владениями. Деятельность местного аппарата все в меньшей степени начинает зависеть от 
воли императора.



Император
Генрих IV



⦿ Учитывая тот факт, что борьба между 
императором и папой Римским не закончилась 
поражением папы Григория VII, необходимо 
осветить деятельность сына Генриха IV — 
Генриха V, отстоявшего право на инвеституру 
только на территории Германии и то лишь ее 
"светскую часть" (вручение скипетра). 

⦿ Созданная Оттоном I система имперской 
церкви в данный период рухнула и что по этой 
причине немецкие короли лишились едва ли не 
своей самой главной политической опоры. С 
этого момента королевская власть начала 
приходить во все больший упадок.



Папа Римский
Григория VII



Император
Генрих V



СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 

 В период расцвета феодализма в Германии, 
происходит рост городов. Это было связано с 
общим экономическим подъемом, а именно, с 
процессами "внутренней колонизации" и 
отделением ремесла от сельского хозяйства.

Наиболее крупные города стали вести борьбу 
против феодалов, чтобы освободиться от их 
власти. Нужно отметить, что некоторым 
городам удалось таки сбросить власть 
феодалов и стать вольными имперскими 
городами.





⦿  Хотя власть внутри города была 
олигархической, но даже самые бедные 
горожане были лично свободными людьми.

⦿ Вся жизнь в городе регулировалась 
городским правом, по которому положение 
горожан было значительно лучше положения 
крепостного. 

⦿ Тогда говорили: "Городской воздух делает 
свободным!", т. е. любой крепостной, если 
бежал в город и был там принят, прожил 1 
год и 1 день, становился лично свободным. 



   Развитие собственно ремесел и 
затормаживание капитализма ввиду 
постоянного сдерживания конкуренции, чем 
можно объяснить тот факт, что ростки 
новых, капиталистических отношений 
прорастали в Германии вне городов, там, 
где не было "цехового гнета". Однако 
необходимо подчеркнуть позитивную роль 
города в развитии средневековой культуры. 



Ремесленник 
Германии

1247г.



АГРЕССИЯ НЕМЕЦКИХ 
ФЕОДАЛОВ

    Своеобразием агрессии в Восточной Европе 
было то, что она осуществлялась не королями и 
императорами, а отдельными крупными 
феодалами, самыми знаменитыми из которых 
являются: 

⦿ герцог Саксонский и Баварский "Лев" 
Генрих

⦿ маркграф Бранденбургский и Альбрехт 
"Медведь". 

    Необходимо подчеркнуть, что их походы носили 
"крестовый" характер, т. к. они "несли 
христианство язычникам". 



Герцог
Баварский "Лев" 

Генрих



Герцог 
Альбрехт 

"Медведь".



  Маркграф Бранденбургский



Тевтонский орден



ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН

⦿ Тевто́нский о́рден 
(«тевтонский» происходит 
от лат. teutonicus, что 
значит «немецкий») — 
религиозный орден, 
основанный в конце XII 
века.

⦿ Девиз Тевтонского 
Ордена:
«нем. Helfen — Wehren — 
Heilen» («Помогать — 
Защищать — Лечить»)

Символ 
Тевтонского ордена



⦿ Первая версия Тевтонского ордена
    Новое учреждение со статусом духовного ордена 

было утверждено одним из немецких рыцарских 
руководителей князем Фридрихом Швабским (Fürst 
Friedrich von Schwaben) 19 ноября 1190 года, и после 
взятия крепости Акра основатели больницы нашли ей 
постоянное место в городе.

⦿ Вторая версия Тевтонского ордена
    Во время 3-го крестового похода, когда рыцарями 

осаждалась Акра, купцы из Любека и Бремена 
основали полевой госпиталь. Герцог Фридрих 
Швабский преобразовал госпиталь в духовный Орден, 
во главе которого встал капеллан Конрад. Орден 
подчинялся местному епископу и был отделением 
ордена Иоаннитов.



⦿      Римский папа Климент III утвердил Орден как 
«fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae 
Hiersolymitanae» (Братство Тевтонское церкви Святой 
Марии Иерусалимской) своей папской буллой от 6 
февраля 1191 года.

⦿      5 марта 1196 в храме Акры состоялась церемония 
реорганизации Ордена в духовно-рыцарский Орден. 
На церемонии присутствовали магистры 
госпитальеров и тамплиеров, а также светские и 
духовные лица Иерусалима. Папа Римский 
Иннокентий III подтвердил это событие буллой, 
датированной 19 февраля 1199, и определил задачи 
Ордена: защита немецких рыцарей, лечение больных, 
борьба с врагами католической церкви. Орден был 
подвластен Папе Римскому и императору Священной 
Римской империи.



ГЕРМАНИЯ В XIV-XV ВВ. 
⦿ В этот период Германия все также оставалась 

крайне раздробленной страной, конгломератом 
почти не связанных друг с другом территорий, 
королевская власть в котором была очень слаба.

⦿ Отметим, что прекращение династии 
Гогенштауфенов стало причиной междуцарствия 
(1254-1273), когда в Германии не было короля и 
далее почти 200 лет непрерывно одна династия 
сменялась другой. 

⦿ Подобные перемены оказали негативное 
влияние на развитие государства.



⦿ Золота́я бу́лла 1356 г. 
(лат. Bulla Aurea) — 
законодательный акт Священной 
Римской империи, принятый 
имперским рейхстагом в 1356 г.; 
самый известный из документов, 
называвшихся «Золотая булла». 
Текст документа, составленный 
на латыни, был утвержден 
императором Карлом IV 
Люксембургским. 

⦿ Булла регламентировала 
избрание германского короля 
(императора) коллегией семи 
имперских курфюрстов 
(архиепископов Майнца, Трира и 
Кёльна, короля Чехии, Рейнского 
пфальцграфа, герцога Саксонии 
и маркграфа Бранденбурга) и 
определяла права этих 
курфюрстов. 

Карл IV издает Золотую Булу



Армия. Вооруженные силы империи подразделялись 
на имперские и княжеские войска, а также 
ополчение.

            Императорское войско формировалось из 
рыцарей - вассалов императора, которые были 
обязаны службой своему господину. Император 
устанавливал численность войска для участия в 
военных походах. Вместе с тем участия феодалов в 
этих походах определялось обычаем. Так, военная 
служба феодалов определялась  6ю неделями. В 
дальнейшем феодалы вместо лично явки 
поставляли  с каждого имения определенный 
континент для конницы. Города, монастыри 
выставляли пехоту.

            Ополчение крестьян созывалось в случае  
военного нападения на страну.

           



Суды. В рассматриваемый период в Германии сложилась 
пятизвенная судебная система.

            Верховных судьей  являлся император. По мере 
складывания  княжеского управления судебная власть 
императора ограничивалась судебной властью светских и 
духовных феодалов.

            Феодалы образовали  второе звено судебных органов - 
сословные суды, действовавшие на основе принципа "суда 
равных". В соответствии с ним сложились княжеские, графские 
и т.д. виды сословного суда.

            В поместьях землевладельцев функционировали 
феодальные (господские) суды, юрисдикция которых вначале 
распространялась на крепостных крестьян. В дальнейшем она 
была расширена на все население сеньории. Господские суды 
действовали также в зависимых городах.

            Городские суды действовали в свободных городах.
            Наконец, наряду с вышеупомянутыми  судебными органами 

существовали церковные суды. Их юрисдикция 
распространялась на духовенство и некоторых светских лиц, а 
также на отдельные категории дел. Это бракоразводные дела, 
некоторые дела, направленные против церкви и др.





Семейное право





Судебное право

⦿  Общая характеристика. Каролина - общеимперское уголовно-
процессуальное уложение,  принятое в 1532 г. в период правления 
Карла V, являлась практическим пособием для судей в области 
уголовного права и судопроизводства. Она действовала в 
Германской империи вплоть до второй половины XIX в. В   
преамбуле к этому источнику подчеркивается, что многие судьи 
несведущи и не имеют   опыта и практики при рассмотрении 
уголовных дел. Издание Каролины кроме того преследовало цель 
отменить разнообразные местные обычаи и создать единый для 
всей империи источник. Тем не менее признавая верховенство 
имперского права над правом отдельных земель, она сохраняла за 
курфюрстами их исконные, унаследованные и правомерные 
обычаи.

⦿             Источниками Каролины являлись Бамбергское уложение 
1507 г. и Бранденбургское  уложение 1516г. Последние сложились 
под влиянием римского права. Глассаторы и постглассаторы 
начиная с XIII в. постоянно работали над римским правом и на его 
основе сумели сформулировать общие принципы уголовного 
права. К ним относились вина в форме умысла и неосторожности; 
обстоятельства, исключающие ответственность и наказание; 
смягчающие и отягчающие обстоятельство; стадии совершения 
преступления; соучастие и др.



⦿  Уголовное право в Каролине. Уложение содержало общие понятия уголовного права, перечень 
преступлений и наказаний. Ответственность за совершение преступления в большинстве 
случаев наступала лишь при наличии вины  в виде умысла или неосторожности. Вместе с тем 
закон допускал ответственность без вины ("объективное вменение").

⦿             Исключалась ответственность за убийство, совершенное в случае необходимой 
обороны, при задержании преступника по долгу  службы, при защите жизни, тела и имущества 
третьих лиц и в некоторых других случаях.  Необходимая оборона имела место при наличии 
двух условий: убитый нападал со смертельным оружием; обороняющийся не мог уклониться от 
нападения. Бремя доказывания необходимой обороны ложилась на подвергшегося нападению. 
Закон не допускал ссылку на необходимую оборону при убийстве  женщины.

⦿             К смягчающим обстоятельствам Каролина относила отсутствие умысла (совершение  
преступления по легкомыслию, по "голодной нужде"), малолетний  возраст и некоторые другие. 
Отягчающими обстоятельствами могли быть дерзкий, кощунственный характер преступления, 
совершение преступления группой лиц, повторное совершение преступления  и др.

⦿             Уложение  различало стадии совершения преступления и виды пособничества 
(соучастие в совершении преступления). Покушение на совершение преступного действия, не 
удавшегося по независящим от виновного обстоятельствам, наказывалось также как 
оконченное преступление. Уголовные нормы рассматривали три формы пособничества: до 
совершения преступления, во время совершения преступления и после его совершения. В 
зависимости от формы пособничества  и мотива действий пособников определялась степень 
ответственности соучастников.

⦿             Преступления в Каролине не систематизированы, однако, такую  группировку правовых 
норм можно осуществить. Если за основу взять объект преступного посягательства, 
классификацию преступлений можно представить в следующем виде. Первая группа 
государственные преступления (измена, фальшивомонетничество и др.); вторая группа - 
преступления против религии (богохульство, колдовство и др.); третья группа - преступления 
против личности (убийство, причинение телесных повреждений, клевета и др.); четвертая 
группа -   преступления против нравственности (сводничество, кровосмешение, двоеженство и 
др.); пятая группа - преступления против собственности (кража, грабеж, поджог и др.); шестая 
группа - преступления против отправления правосудия (лжеприсяга, лжесвидетельство); 
седьмая группа  - преступления против порядка торговли (обмер, обвес).
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