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Учебные вопросы:

1.1. Английская революция: основные 
этапы и документы.

1.2. Период правления Кромвеля.

1.3. Конституционные законы периода 
реставрации Стюартов и «славной 
революции». Оформление 
конституционной монархии.



Учебные вопросы:

2.1. Этапы образования США и 
конституционное развитие США.

2.2. Изменение в общественном и 
государственном строе США.

3.2. Особенности становления 
буржуазного права в США.



• 1. Английская революция: основные этапы и 
документы
В начале 18-го века в экономической жизни 
Англии наблюдается интенсивный процесс 
формирования капиталистических отношений. 
В различных социальных слоях происходит 
глубокие изменения; сельская община 
разложена обезземеливанием и огораживанием, 
значительная часть крестьянства 
пролетаризировалась. 
Стремительными темпами развивается 
промышленность и морская торговля. За 
предшествующее столетие в 14 раз увеличена 
добыча каменного угля, втрое - добыча 
железной руды. Кораблестроение получает 
широкое развитие, главным предметом 
экспорта вместо шерсти становится готовое 
сукно.  Возникали и быстро богатели торговые 
компании, на крупных предприятиях широко 
использовался наемный труд.



• Однако феодальная надстройка государства 
тормозила развитие буржуазных отношений, 
активно вмешиваясь в их экономическую сторону, 
осуществлялся жесткий контроль над 
производством и продажей товаров, 
устанавливались ограничения количества учеников 
и подмастерьев, сохранялся цеховой строй, 
создавались препятствия для развития 
мануфактурного производства. Предприятия 
облагались произвольными налогами, пошлинами, 
принудительными займами, которые, по сути дела, 
были откровенным вымогательством денег.

• Буржуазия была недовольна и системой 
управления страной, юстиция, сосредоточенная в 
политических трибуналах – «Звездной палате», 
«Высокой комиссии» и др., защищала интересы 
феодалов, узаконивая произвол в отношении 
других слоев общества. Парламент игнорировался 
королем и его фаворитами, постоянно 
допускавшими злоупотребления властью.  Армия 
находилась в плачевном состоянии, содержание ее 
переносилось на плечи частных граждан, в домах 
которых размещались на постой солдаты.



• Страну охватило глубокое недовольство 
существующими порядками, возрастав лее 
пропорционально  обострению экономического 
кризиса, ухудшению положения масс.  Особенно 
сильные волнения происходили в деревне в среде 
обнищавшего сельского пролетариата, 
составившего впоследствии основу 
революционной армии.

• Английская буржуазная революция - последняя из 
ранних революций и первая, идейная революция 
вообще. Она происходила под религиозными 
знаменами. Идеологическая платформа - лозунги 
реформы церкви и возвращение старинных 
обычаев, вольностей, характерных для средних 
веков. Особенности этой революции и ее отличие от 
других европейских революций заключается в 
расстановке социально-политических сил. В Англии 
передовой революционный класс - буржуазии - 
соединился для достижения своих целей с новым 
дворянством, тогда как старое (феодальное) 
осталось на стороне монархии и церкви.



• Формирование нового дворянства можно проследить на 
примере класса юристов. Английское право, имеющее 
многовековые традиции, сыграло немаловажную роль в 
Английской буржуазной революции как источник 
аргументов в идеологической борьбе парламента, его 
передовой части, оппозиционной в отношении монарха, 
с королем и его сторонниками.

• В конце XVI - начале ХVII века английские юристы 
составляли два направления права: общее и цивильное 
(римское).  Они делились на атторнеев (клерков), низшее 
судебное сословие, занимавшееся решением мелких 
дел и составлением юридических бумаг, исполнявшее 
незначительные должности в суде и барристеров, 
элиты, имевшей широкие возможности и  
неограниченные перспективы. По сути дела это бы ли 
юристы общего права.  Атторнеи, получавшие 
начальное юридическое образование, покупали себе 
незначительные должности, не сулившие больших 
прибылей. Они стремились пройти установленные 
испытания, стать барристерами. Это приветствовалось 
последними, однако с течением времени ситуация 
изменилась.



Английскую буржуазную революцию можно 
разделить на следующие этапы:

• 1-й этап - 1640-1648 гг. Это этап развития 
революции, в процессе которого власть 
переходит в руки джентри и крупной торгово-
финансовой буржуазии, которые ставили перед 
собой цель установления конституционной 
монархии.

• 2-й этап - 1649-1653 гг. В этот период власть в 
стране переходит в руки средних буржуазно-
дворянских слоев, которые опирались на 
поддержку армии. Англия избавляется от 
монарха. 1648-1649 гг. являются вершиной 
революции, после чего она начинает затухать.

• 3-й этап - 1653-1659 гг. В стране устанавливается 
военная диктатура, ведущая к возврату 
монархического правления.



• Движущей силой революции являются широкие 
народные массы. Демократическое движение 
было еще очень слабым, неоформленным и 
разрозненным, не могло оказать значительного 
влияния на ход событий. Народ пошел за 
буржуазией, обещавшей освобождение от 
феодально-монархического гнета и установление 
широких прав и свобод. Это придало небывалый 
размах революционным событием, однако после 
завершения революции народ не получил от 
буржуазии ничего существенного.

• Основной показатель незавершенности 
преобразований - сохранение крупного 
землевладения лендлордов, решение аграрного 
вопроса в ущерб крестьянству. В политическом 
же отношении необходимо отметить, что 
буржуазия вынуждена была делить 
государственную власть с лендлордами, причем 
последние захватили главенство в этой сфере. 



• Следствием этого стала буржуазная, 
конституционная монархия. Наряду с 
представительными органами сохранились 
феодальные учреждения: палата лордов, сильная 
власть монарха, тайный совет и т.д. 
Полуфеодальная Англия превратилась в 
буржуазно-демократическую республику лишь в 
18-19 веках, в результате аграрной реформы и 
промышленной революции. 

• Исторической прелюдией Английской буржуазной 
революции является война монарха против 
восставшей Шотландии, не желавшей насаждения 
у себя англиканской церкви - шотландцы 
исповедовали кальвинистское направление.

• В преддверии и в ходе революции выделились 
два противоборствующих направление, два 
политических лагеря, различные по 
политическим взглядам, религиозным 
концепциям и социальным интересам.



• АБСОЛЮТИЗМ: старое феодальное дворянство 
и англиканская церковь, это сторонники 
монархии и противники каких-либо 
революционных преобразований.

• ОППОЗИЦИЯ: новое дворянство и буржуазия, 
«пуритане». Противники абсолютизма, 
стремившиеся к буржуазным преобразованиям 
под знаменами «очищения англиканской церкви, 
завершения реформации и создания новой 
церкви, независимой от королевской власти. 
Религиозная оболочка революционных 
преобразований обусловлена особой ролью 
англиканской церкви в защите основ 
абсолютизма и подавления оппозиции королю 
церковно-бюрократическим аппаратом.  

• В лагере пуритан не было однообразия, там 
образовалось три течения: пресвитериане, 
индепеденты и левеллеры.



• ПРЕСВИТЕРИАНЕ: представители крупной 
буржуазии и верхушка джентри, правое крыло 
оппозиции и всей революции. Их цель - 
ограничение коро левского произвола и 
утверждение новой политической власти без 
какого-либо участия народа. В религиозном плане  - 
очищение от пережитков католицизма, реформа по 
шотландскому образцу и утверждение во главе 
церковно-административных округов пресвитеров 
из наиболее состоятельных граждан.

• ИНДЕПЕДЕНТЫ: среднее и мелкое дворянство, 
средние слои городской буржуазии во главе с 
Оливером Кромвелем. Как и пресвитериане они 
добивались установления конституционной 
монархии, но их программа предусматривала также 
провозглашение неотъемлемых прав и свобод 
подданных, (свобода совести для протестантов, 
свобода слова и т.д.). Идея упразднения 
централизованной церкви и создание независимых 
от церкви местных религиозных общин. 



• ЛЕВЕЛЛЕРЫ: левое крыло революционного 
движения. Имели поддержку среди ремесленников 
и крестьян. В своем манифесте они провозглашали 
народный суверенитет и всеобщее равенство» 
республиканскую форму правления, всеобщее 
мужское избирательное право, возврат 
огороженных земель общинам, реформу «общего 
права». Перечисленные идеи занимали 
впоследствии важное место в дальнейшей борьбе с 
феодальным строем. Однако левеллеры не 
включили в свою программу основные требования 
крестьян по выполнению аграрной реформы - 
упразднение власти ленд лордов и копигольда.

• Наиболее радикальна часть левеллеров - диггеры - 
выразители воли беднейших слоев крестьянства и 
пролетарских элементов города. Они настаивали на 
уничтожении частной собственности на землю и 
предметы потребления. Политические взгляды 
диггеров являются разновидностью крестьянского 
утопического коммунизма.



• Большая часть реформ была подготовлена 
парламентской оппозицией в 20-х годах ХVII века. 
Эти реформы изложены в «Петиции о праве» 1628 
года. В документе указаны злоупотребления 
короля, имеется ссылка на Великую хартию 
вольностей. Парламент просил короля:

• 1. Никто не принуждается к налогам королю без 
согласия парламента.

• 2. Никто не может быть привлечен к уголовной 
ответственности за отказ платить королю 
незаконные налоги.

• 3. Армия не должна размещаться на постой в домах 
частных лиц.

• 4. Не наделяются правом придания смерти 
«противно законам и вольностям страны» никакие 
лица.
Таким образом, власть короля ограничивалась 
парламентом в указанной сфере. Поднимался 
вопрос о неприкосновенности частной 
собственности: «охрана частной собственности - 
истинная цель закона и правосудия». 



• Карл Стюарт, король Англии, ознакомившись с данным 
документом, рас пустил парламент и длительное время 
правил сам, 1629-1640 гг.

• Во время единоличного правления Карл I сам вводил 
денежные поборы, устанавливал новые штрафы, для 
усмирения недовольных он использовал 
чрезвычайные меры.  

• Конфликт с Шотландией вылился в затяжную 
кровопролитную войну, дополнительными лишениями 
усугубив положение народных масс и ситуацию в 
стране. Плохо обученная и неорганизованная армия 
терпела поражения. Королю не под силу было 
единолично разрешить этот вопрос и он вынужден был 
обратиться к новому парламенту, который был созван 
в 1640 году и получил название Долгого парламента, так 
как функционировал до 1652г. Большинство в новом 
парламенте принадлежало пресвитерианцам. 
Обратившись в парламент за новыми ассигно ваниями 
на военные действия с Шотландией король 
натолкнулся на его враждебность. Следует новый 
разгон, на этот раз последний. Оказавшись в тупике, 
король снова вынужден собрать сессию парламента и 
пойти на уступки его требованиям. 



• Парламент развернул широкое наступление на 
монархические права. Были произведены, 
аресты ряда наиболее ярых мо нархистов, 
виновных в крупных злоупотреблениях 
властью, освобождены политические 
заключенные. Были упразднены также 
звездная палата и Высокая комиссия, 
инквизиционные орудия феодального 
абсолютизма. По требованию парламента и с 
одобрения широких масс был арестован и 
казнен лорд Стаффорд, пытавшийся 
организовать подавление ре волюции руками 
католиков-ирландцев. Парламент отнимает у 
Карла I командование армией в соответствии с 
резолюцией палаты общин от 6 апреля 1641г. 



• Офицерам армии запрещается введение военных 
действий по приказу короля, не согласованному с 
парламентом. 15 февраля 1641 г.  принимается так 
называемый «Трехгодичный акт», 
устанавливающий, что беспарламентское 
правление не может длиться более 3-х лет, если это 
игнорируется  королем, то право собрания 
переходит к пэрам и шерифам, а если и они 
бездействуют, то к населе нию.  10 мая 1641 г. 
принимается закон  о том, что ни роспуск, ни 
отсрочка заседания парламента не может быть 
произведена кроме как с постановления самого 
парламента, его полномочия становятся 
бессрочными.

• 1 декабря 1641 г. парламентом была принята 
Великая ремонстрация: предполагалось, что 
король будет назначать на важнейшие 
государственные посты только тех лиц, кому 
доверяет парламент, Карл I отказался подписать 
этот акт, назвав его вторжением в личные 
прерогативы монарха. 



• Все акты того периода направлены парламентом на 
ограничение королевской власти. Карл I 
предпринял попытку контрреволюционного 
переворота и после неудачного ее завершения 
бежал на север, где начал собирать войска для 
войны с оппозицией. Началась гражданская война.

• Начало войны - сентябрь 1642 г. Война длилась 3 
года с переменным успехом, в стране было 
фактическое двоевластие. Основная деятельность 
обеих сторон направлена на армию. 
Возглавляющий силы индепедентов О.Кромвель 
провел в армии ряд реформ. Образована 
регулярная единая армия, вместо ополчения 
графств. Содержание армии производится за счет 
государства. Рядовой состав - народные массы, 
офицерами станови лись не по признаку знатности, 
а по способностям. В результате была создана 
реальная боевая сила, разбившая армию 
сторонников Карла I .



• В это время парламент углублял преобразования в 
стране: упразднен епископат и установлена 
пресвитерианская церковь. Земли епископов и 
роялистов были конфискованы и поступили в 
свободную распродажу. Новый статус этих земель 
- в акте 1646 г. - отмена феодальных рыцарских 
держаний, преобразование в свободные держания, 
основанные на «общем праве». Фактически это 
означало, что земли становятся неприкосновенной 
частной собственностью. 

• Аграрные преобразования осуществлялись в 
пользу джентри в обход нужд крестьянства, 
копигольд был сохранен. Крестьяне так и не стали 
собственниками земли. Осталась поземельная 
зависимость от лендлордов. Крестьяне не могли 
купить конфискованные земли, поступающие в 
распродажу по очень высоким ценам. Парламент 
подтвердил также законность огораживания 
крестьянских земель.



• Война, развязанная королем, была при чиной 
тяжелейшего экономического кризиса, потрясшего 
страну.

•  3 декабря 1648 г. палата общин признала короля 
виновником всех несчастий Англии. 8 декабря было 
принято решение о суде. В защиту Карла I выступила 
палата лордов и роялисты во главе с Людовиком XIV. 
Несмотря на это палата общин выработала Билль о 
суде над Карлом I и направляет его на рассмотрение 
палаты лордов. 

• Там этот законопроект не был одобрен, в связи с чем 4 
января 1649 г. палата общин принимает резолюцию о 
признании верховенства нижней палаты Английского 
парламента над верхней и над всеми властями вообще 
в том числе и над королем.



•  В частно сти там указывается:

• 1. Народ, находящийся под властью бога, есть 
источник всякой справедливой власти.

• 2. Избранная народом палата общин имеет высшую 
власть в государстве.

• 3. То, что палата общин объявит законом, то и будет 
таковым, несмотря на возражения палаты лордов и 
короля.

• 7 февраля последовал знаменитый билль: «Опытом 
доказано и вследствие того палатою объявляется, что 
королевское звание в этой земле бесполезно, опасно 
для свободы, безопасности и блага народа». На новой 
государственной печати вместо профиля короля были 
изображены  крест и арфа – геральдические символы 
Англии и Ирландии.

• После этого принимается решение о создании суда, 
которому поручается решение судьбы короля.



• В суд над королем были включены высшие 
офицеры армии, гражданские лица, олдермены, 
лорды. Часть судей отказалась от участия в 
процессе, но было решено, что для вынесения 
приговора достаточно будет 20 голо сов. 

• Председателем суда был выдающийся юрист 
того времени Дж. Брэдшоу. Он был 
решительным противником монархии.  

• 20 января суд начался при 68 членах из 135. В 
обвинительном заключении указывалось, что 
Карл I, несмотря на ограничение его власти 
парламентом, пытался установить в стране 
тиранию, хотел уничтожить права и свободы 
граждан, вел изменническую войну, вверг 
страну в лишения, страдания и кровь.

• Карл I отказался признать свою вину и отвечать 
на вопросы. 



• Несмотря на активные меры роялистов по 
предотвращению суда 25 января 59  участников 
суда из 131, (остальные не явились) признали 
короля виновным и приговорили его к 
обезглавливанию как «тирана, изменника, убийцу и 
врага добрых людей этой нации».

• Дж. Морлей, историк и писатель, утверждал, что суд 
был неправомочен на данные действия, ссылаясь 
на закон, говорил, что это по сути дела был 
военный трибунал. Однако страна в лице 
беднейших слоев требовала суда и казни, Брэдшоу 
ссылался на древние законы, в соответствии с 
которыми закон был верховной силой и его не 
могли изменять даже короли, приводил 
высказывания Брактона, указывал на прецеденты: 
казнь Марии Стюарт и т.п.  Казнь Карла I была 
совершена 30 января 1649 г. Спустя год Кромвель 
подчеркивал, что важнейшим результатом 
междоусобья  является казнь зачинщика, еще через 
несколько лет - что казнь тирана была благом для 
всей страны, была необходима.



• Официально Англия становится республикой 
16 мая 1649 г. Акт об этом гласил:  «Настоящим 
парламентом на основании данной ему власти 
объявляется и узаконивается, что народы 
Англии и всех территорий и владений 
являются, будут и данным актом упреждают, 
образуют и основывают свободную 
республику, и отныне они будут управляться в 
качестве свобод ной республики без какого бы 
то ни было короля и без палаты лордов 
органом верховной власти страны - 
представителями народа в парламенте и теми 
лицами, которых парламент назначит и 
уполномочит быть во имя блага народа 
должностными лицами и министрами под 
своим началом».



• Значение государственной политики индепедентов 
заключается в том, что она несла идеи крупной 
буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Успехи 
Кромвеля во внешней политике привели к сближению с 
недавними противниками - просвитерианами. На этой 
основе возникает государствен ный строй, политическая 
система, которая известна под названием протектората. 
Республика ослабла, устои подорваны. Война истощила 
страну и усугубила положение масс. Диктатура была уже 
вопросом времени. Именно она была важнейшим 
условием сохранения власти в стране. 

• В 1653 г. Кромвель распустил Долгий парламент, 
полгода правил его усеченный вариант, так называемый 
Малый парламент (Бероонский), депутаты, 
рекомендованные местными индепедентскими 
властями, провели ряд демократичес ких реформ: 
уничтожение канцлерского суда, кодификацию 
английского права, уменьшение налогов, отмену 
десятины и т.д. Через пять месяцев Кромвель разогнал 
и этот парламент. Наступил период его единоличного 
правления. Вместе с разгоном парламента закончила 
свое существование индепендентская республика. 



• Новый общественный строй и политический режим 
получили свое выражение и признание в 
конституции, известной под названием «Орудие 
управления» 1653 года, принятая 16 декабря. 

• В ст.1 признавалась законодательная власть 
парламента, сосредоточенная в од ной палате. 
Ст.7-8 устанавливалась, что годовая сессия 
парламента дол жна была длиться не менее 5 
месяцев, беспарламентское правление не могло 
продолжаться более 3-х лет. Ст.18 устанавливает 
равный для всех избирательный ценз, 
составляющий 100 фунтов и поэтому массы не 
могли участвовать в выборах. Парламент 
протектората не являлся представительным 
органом народа, его власть ущемлялась: например 
налог на содержа ние армии и флота 
устанавливался постоянным, а не устанавливался 
пар ламентом. Командование вооруженными 
силами оставалось в руках Кромвеля который 
прикрывал свое единоличное правление «Орудием 
управления». Этот документ прямо называл имя 
лорда-протектора - Оливер Кромвель.



• Лорд-протектор обладал законодательной 
властью, хотя считалось, что он делит ее с 
парламентом, что на самом деле было не так. 
Обладал он и исполнительной властью, хотя по 
закону должен был считаться с мне нием 
государственного совета. От него фактически 
зависели суды.

•  Звание лорда-протектора было выборным, его 
должен был избирать Совет, о Кромвеле было 
сказано, что он удерживает это звание пожизненно: 
ст. 33. Формально-юридически протекторат 
соединил в конституции три прин ципа: 
демократический (парламент), монархический 
(лорд-протектор) и аристократический 
(государственный совет). На самом же деле 
«Орудие управления» создало единоличную 
диктатуру, диктатуру нового дворянства и 
буржуазии.

• Парламент должен был созываться раз в три года. 
Право голоса на выборах получили лица, 
владевшие имуществом стоимостью 200 фунтов 
стерлингов.



• Кромвель разделил страну на 11 военных округов, 
власть в которых перешла к ответственным лично 
перед ним генерал-майорам. Последние годы 
правления лорд-протектора представляли собой 
открытую диктатуру.

• Протекторат защищал земельных собственников, 
нажившихся в период революции. Ордонанс 1656 г. 
закрепил ренту, которая должна была выплачиваться 
лордам и другим частным лицам, имеющем в своем 
владении земельные участки. Этим же актом была 
отменена палата феодальных сборов, феодальные 
платежи, вассальная присяга, выдача патентов на них 
и другие поборы, устанавливаемые при движении 
земель.



• Ухудшение экономического положения в Англии 
усиливало стремление крупной буржуазии вернуться к 
традиционным формам управления с теми по 
правками, которые революция внесла в положение 
короля и парламента. Восстановление 
конституционной монархии по замыслу должно было 
стать средством для достижения мира с модальным 
дворянством, монархическими правительствами за 
рубежом. Это было также надежной защитой от 
реальной угрозы левеллеровской революции.

• Перед смертью в сентябре 1658 года Кромвель 
назначил преемником своего сына Ричарда, носившего 
прозвище «Неудачливый Дик». Вскоре тот был 
свергнут Советом офицеров. 

• Смерть Кромвеля ускорила соглашение буржуазии и 
феодальной верхушки с целью возврата «законной 
власти». Реставрация Стюартов произошла в 1660 году. 
На престол Англии взошел сын Карла I – Карл II.



•  3. Конституционные законы периода реставрации 
Стюартов и «славной революции». Оформление 
конституционной монархии

• РЕСТАВРАЦИИ МОНАРХИИ. Карл II обязался в 
Бредской декларации 1660 года сохранить за новыми 
собственниками все их земли, конфискованные у 
роялистов, признать свободу вероисповедания, за 
исключением католического, не преследовать 
участников революции, если те в течение 40 дней со 
дня опубликования акта дадут обещание быть 
лояльными подданными.

• Парламент не возвратил королю его собственность, но 
назначил ему жалованье в размере 1280 тысяч фунтов 
стерлингов в год.  Он торжественно подтвердил 
«Великую хартию 1615 года», «Петицию о праве», 
налоговые права парламента, оставил армию и земли 
роялистов на усмотрение парламентариев, но ни одно 
из этих обещаний не было исполнено. 



• Расстановка политических сил способствовала 
реакции. Карл II казнил ряд цареубийц, остальные 
были вынуждены бежать из страны. Пресвитерианские 
и индепедентские организации были ликвидированы, 
восстанавливалась англиканская церковь, ряд 
дореволюционных учреждений и порядок их 
формирования. Аграрная политика осуществлялась в 
ин тересах лендлордов и крупных земельных 
арендаторов. Закон об оседлости 1662 г. усилил 
зависимость крестьян от землевладельцев. По стране 
прокатилась волна выступлений недовольных 
политикой короля. Началась острая борьба в 
парламенте.

• Не смея посягнуть на новое землевладение,  король 
провел закон 1677 года, предписав провести проверку 
прав мелких землевладельцев: если у крестьянина не 
было надлежащего основания (титула) владения, то его 
земля становилась собственностью лендлорда, а сам 
он становился держателем, если титул был 
недостаточным - держания объявлялись 
кратковременными, чтобы лендлорд смог увеличить 
ренту по своему усмотрению.



• В парламенте произошло размежевание на две 
группировки: появились зачатки двух ведущих 
партий Англии: тори - представители придворной 
аристократии и часть джентри, ориентированная 
на монархию, и виги - оппозиция: купцы, 
финансовая буржуазия, джентри, обогатившиеся 
во время революции, поддерживаемые 
промышленной буржуазией. Эти партии дали 
начало современным партиям Англии: 
соответственно  консервативной и либеральной.  В 
то время партии не были организационно 
оформлены, не собирались на съезды и не были 
созданы выборные органы. Зачастую 
представители одной группировки переходили на 
сторону другой в зависимости от изменения 
политических взглядов. Их длительная борьба 
отложила отпечаток на дальнейшее политическое 
развитие страны.



• В 1679 году находившиеся в оппозиции виги 
воспользовавшись ситуацией, побеждают на 
парламентских выборах и добиваются принятия 
закона, который стал важнейшей частью 
Английской конституции. Его название – Хабеас 
корпус акт, значение его заключается в гарантиях 
против неправомерных досудебных арестов. Вот 
основные его положения:

• 1. Арестованному обязательно предъявляется 
решение соответствующего суда об аресте, в 
противном случае его должны освободить или 
представить соответствующему суду, где решается 
вопрос об аресте или освобождении под залог 
либо просто освобождении, если не имеется 
оснований к задержанию.

• 2. Арестованный вправе написать ходатайство об 
освобождении лорду-канцлеру, лорду-хранителю 
печати или судье высокого суда, судья, 
получивший ходатайство обязан по закону 
вызвать арестованного и рассмотреть его дело, 
решив вопрос об аресте или освобождении под 
залог.



• 3. Это ходатайство может быть заявлено 
представителем арестованного.

• Нарушения должностных лиц  по данному закону 
наказывается штрафами либо отрешением от 
должности.

• Арестованный освобождается от ареста, если его дело 
не рассмотрено после 1-й сессии 4-го суда, т.е. в 
течение 6 месяцев. Исключение составляют случаи 
когда арестованный обвиняется в государственной 
измене или тяжком уголовном преступлении. 

• Наряду с положительными сторонами имеется ряд 
неясностей: расплывчато понятие «тяжкого 
преступления», парламент имеет право 
приостанавливать действие закона и вследствие 
высокого денежного залога бедные слои общества не 
могли в полной мере пользоваться этим законом.



• Политика Стюартов, возвращавших старые 
времена, на время объедини ла тори и вигов.  
Король Яков, заменивший Карла, был таким же 
ярым реакционером. Став монархом,  он разогнал 
парламент и начал репрессии против вигов - судей, 
лишал города старинного самоуправления, 
готовил рестав рацию католицизма. Это привело к 
дворцовому перевороту 1688 года, получившему 
название «Славная революция», в результате 
которого Яков бе жал за границу а на его место 
возведен Вильгельм Оранский - наиболее удобный 
монарх, протестант, воспитанный в духе 
конституционной монархии.

• Коронация Вильгельма произошла в 1689 году, 
тогда же им подписан акт, сделавшийся основой 
английской конституционной монархии. Он 
известен под названием «Билля о правах» 13 
февраля 1689 г. 



• Его основные положе ния состоят в следующем: ввиду 
того, что король Яков пытался искоренить 
протестантскую веру, законы и вольности 
королевства, представители государственной власти 
для восстановления и подтверждение своих древних 
прав и вольностей заявляют:

• 1. Приостановление и отмена законов королем без 
одобрения парламента незаконны.

• 2. Незаконна также попытки введения поправок в 
законы и их исполнение со стороны короля.

• 3. Установление денежных сборов и налогов в пользу 
короля без согласия парламента незаконно.

• Каждый подданный имеет право обратиться с 
ходатайством к королю, задержка ходатайства 
незаконна.

•  Король не имеет права собирать регулярное войско и 
собирать налог на его содержание без согласия 
парламента.

• 6. Устанавливаются свободные выборы в парламент, 
свобода слова и прений.

• 7. Не допускается требование чрезмерных налогов, 
штрафов и чрезмерных по жестокости и необычности 
наказаний.

• 8. Для пресечения всякого рода злоупотреблений 
парламент должен собираться достаточно часто.



• На рубеже 17-18 веков в Англии оформлены 
важнейшие инсти туты буржуазного 
государственного права: верховенство 
парламента в области законодательства, 
признание за парламентом исключительного 
права вотировать бюджет и определять 
численность армии, несменяемость судей. 

• Относительная стабильность классовых 
отношений между славной революцией и 
началом промышленного переворота 
способствовала формированию 
парламентской системы. Партия, добившаяся 
большинства в парламенте, формирует 
правительство, ответственное перед 
парламентом, что отвеча ло интересам 
буржуазии. В 18 веке – «правление кабинета», 
функции кото рого, как и премьер-министра, 
расширяются.



• Дуалистическая монархия перерастает в 
парламентарную, этот процесс сопровождает полный 
захват власти в стране буржуазией. Главное 
направление эволюции монархии, заложившее основы 
британской вестминстерской модели парламентаризма 
- дальнейшее ограничение королевской власти и 
утверждение новых форм взаимоотношений 
законодательной и исполнитель ной власти: 
становление «Ответственного правительства». 
Особенность этих изменений в том, что они не 
установлены новыми конституционными законами, а 
стали результатом политической тактики, борьбы 
политичес ких партий за право создать кабинет его 
величества. Конституционные соглашения, а не акты, 
стали основой неписаной конституции. Монарх 
постепенно превращается в номинального главу 
государства. С 1707 года отменено право короля 
отвергать законы, принятые парламен том. Кабинет 
министров был сначала неофициальным органом, тот 
или иной министерский пост поручался члену тайного 
совета. Кабинет не имел пос тоянного места собраний и 
собирался нерегулярно до 19 века. 



• Король Георг I перестал являться на заседания 
кабинета и постепенно власть перешла в руки премьер-
министра, хотя номинально считалось, что кабинет 
действует от имени короля. «Король царствует, но не 
правит». Хотя юридически внушительные прерогативы 
оставалась в руках короля, он ими не пользовался, это 
стало как бы исключительным резервом, 
используемым в чрезвычайных ситуациях. 
Исполнительная власть постепенно переносилась с 
короля на его министров. 

• Акты 1705-1707 годов позволили министрам избираться 
в нижнюю палату, где они представляли кабинет, 
который с 1708 г. имеет однопартийный принцип 
формирования. Победившая на выборах партия 
создавала кабинет, проигравшая уходила в оппозицию 
в парламенте. Кабинет не мог долго находиться у 
власти, потеряв доверие парламента. Тогда он либо 
принимал решение о самороспуске либо распускал 
парламент. Первая отставка кабинета – 1782 г., когда 
Англия проиграла войну со своими быв шими 
колониями в Америке. Парламент был распущен 
впервые в 1784 году. 



• Реформа не улучшила политическую ситуацию в 
стране, кризис нарастал и 1867 году был принят 
избирательный закон, состоявший из 2-х частей: новое 
распределение мест в парламенте и избирательный 
ценз. Львиная доля мест, вновь отобранных у гнилых 
местечек, передавалась графствам, доля городов и 
промышленных центров оставалась ничтожной; 31 
депутата из 600. Расширен ценз: основой для признания 
избирателем теперь являлся дом, на который имелось 
право собственности или аренды. 

• Совершеннолетний мужчина, имевший стро ение, 
приносившее 12 фунтов дохода ежегодно, мог быть 
избирателем. В го роде избирательное право 
предоставлялось каждому мужчине, достигшему 
совершеннолетия, занимавшему в течение 12 месяцев 
дом или квартиру, за ко торую уплачивалось 10 фунтов 
арендной платы. В 1772 году в Англии вводится тайное 
голосование.


