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1. Становление и развитие раннефеодального 
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3. Феодальное право Германии 
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     Вопрос 1.
Становление и развитие 

раннефеодального государства



Германия как самостоятельное государство образовалась на землях восточных 
франков после распада Франкской империи. Ее территория включала в себя пять 
племенных герцогств – Саксонию, Франконию, Швабию (Аллеманию), Баварию и 
Лотарингию, а также присоединенные позднее французские, итальянские и 
славянские земли – Бургундию, города Северной Италии, Богемию, Австрию и др.

Историю Германского феодального государства можно условно разделить на два 
больших этапа:

1. Становление и развитие относительно централизованного раннефеодального 
государства в Германии в рамках империи (X–   XII вв.).

2. Территориальная раздробленность в Германии (XIII в. – начало XIX в.) и 
развитие автономных германских княжеств-государств.

Особенности сословной структуры. Развитие феодализма происходило 
неравномерно в различных германских герцогствах. В XI–XII вв. в Германии 
сформировались основные классы – сословия феодального общества. Военно-
рыцарское сословие сложилось из разнородных элементов родовой и служилой 
аристократии. К первой принадлежали герцоги – племенные князья, превратившиеся 
в крупных землевладельцев. Должностная аристократия состояла в основном из лиц 
графского ранга, сосредоточивших в своих руках важнейшие светские и церковные 
должности в административных округах (графствах). 



Среднее и мелкое рыцарство образовалось из мелкопоместных дворян и из 
верхушки свободного крестьянства. В XII в. еще сохранялось деление на 
"благородных" и "неблагородных" рыцарей, но в 1186 г. был издан указ о запрещении 
вступать в рыцари сыновьям крестьян и священников.

Крестьянство в Германии разделилось на две категории – свободное и 
несвободное. Категория юридически свободных крестьян складывалась из крестьян-
чиншевиков (держателей господской земли с выплатой денежной повинности)  и 
арендаторов. Большая часть крестьян находилась в зависимом положении. Эту 
категорию крестьянства составляли полусвободные литы, батраки и лично 
зависимые крепостные. 

 Судебная система Германии была унаследована от каролингской монархии. По 
мере складывания княжеского управления судебная власть императора постепенно 
ограничивалась в пользу светских и духовных князей, а судебная система 
приобретала все более сложный и многоступенчатый характер. Феодалы, которые 
первоначально имели право судить лишь своих крепостных, распространили свою 
юрисдикцию на все население принадлежавших им владений. 



   

 Вопрос 2.
 Феодальное государство в период 
территориальной раздробленности 



В XIII–XIV вв. Германия распалась на множество княжеств, графств, бароний и 
рыцарских владений, экономически и политически разобщенных регионов. 
Одновременно завершилось оформление системы сословий и сословного 
представительства. В империи существовали имперские сословия, или чины, в 
княжествах – земские сословия. 

Духовенство разделилось на высшее (епископы, аббаты) и низшее (сельские и 
городские священники). Высшее духовенство Германии было многочисленнее, богаче и 
могущественнее, чем в других западноевропейских странах, и входило в состав князей, 
в том числе и курфюрстов. Низшее духовенство находилось в значительно худшем 
положении и по условиям своей жизни приближалось к трудящемуся населению.

Огромное влияние на социально-экономическое и политическое развитие империи 
оказали Реформация (религиозное по форме буржуазное движение под лозунгом 
реформы католической церкви), крестьянская война 1525–1527 гг. и Тридцатилетняя 
война 1618–1648 гг. Реформация разъединила Германию по признаку вероисповедания 
на протестантскую (север) и католическую (юг) части. 



Начиная с XIII в. деятельность императорского аппарата на местах была 
парализована реальной властью территориальных князей, постепенно превращавшихся 
в настоящих монархов. Избрание императора стало производиться узкой коллегией 
князей, которая при избрании перестала учитывать права наследников умерших 
императоров. Единственной прерогативой императора оставалась функция верховного 
судьи. Он продолжал оставаться главой государства, олицетворял единство империи, но 
не имел реальной власти. Это положение было юридически санкционировано "Золотой 
буллой" 1356 г., изданной германским императором Карлом IV.

"Золотая булла" признала политическую самостоятельность курфюрстов, их 
равенство императору. Она закрепила права их территориального верховенства, 
установила неделимость курфюршеств, переход их по наследству. Курфюрсты 
сохранили за собой право собственности на недра и их эксплуатацию, взимание 
пошлин, чеканку монеты. Они имели право высшей юрисдикции в своих владениях. 
Таким образом, в Германии была юридически оформлена олигархия нескольких 
крупнейших феодалов. 

С XV в. основой имперской и княжеских армий стали отряды наемников. Наемные 
армии утвердились во всех немецких землях.



В Германии процесс распада на территориальные княжества отличался тем, что 
происходило дробление государства не на вотчины, а на обособленные 
территориальные образования с полной политической властью князей. Княжества 
оформились в независимые государственные образования с системой общего 
подданства и собственным аппаратом власти и управления (княжеский двор, совет, 
чиновники и т. п.). 

В XIV в. отдельные княжества-государства трансформировались в сословно-
представительные монархии. В большинстве из них сформировались три замкнутых 
курии – духовенства, рыцарей и горожан. Собрания этих земских чинов внутри 
княжеств назывались ландтагами. Ландтаги не пользовались решающим голосом при 
обсуждении областных и государственных дел. 

Наиболее крупными абсолютистскими государствами империи были Пруссия и 
Австрия. Глава государства – король Пруссии – входил в имперскую коллегию 
курфюрстов. Высшим органом государственного управления был Тайный совет при 
короле. Ему подчинялись три директории: финансовая, военных дел и королевских 
доменов. Особое значение приобрела директория военных дел, которая ведала 
организацией и вооружением созданной в 1655 г. постоянной армии. 

Австрия представляла собой многонациональное государство. В ней 
господствовало католическое вероисповедание. 



Вопрос 3. 
Феодальное право Германии 



Становление королевской власти, а затем ее ослабление обусловили правовой 
партикуляризм в течение всего периода германского средневековья. С формальной 
точки зрения в Германии начиная с XII–XIII вв. не существовало "общегерманского 
права", если не считать императорского законодательства по отдельным вопросам, а 
было право различных территориальных образований, включая право городов. 

Для Германии было характерным деление права на земское (право земли, 
территории) и ленное (право феодального сословия). Ленное, земское, городское, 
каноническое право регулировало одни и те же отношения (поземельные, 
имущественные, брачно-семейные, наследственные) по-разному, в зависимости от 
сословной принадлежности субъекта права и территории, право которой на него 
распространялось. 

Важную роль в развитии германского права сыграли местные систематизации 
норм обычного права, включавшие в себя положения имперского законодательства и 
судебную практику ("Саксонское зерцало", "Швабское зерцало", "Франконское 
зерцало" и т.п.). Действие норм и принципов этих сборников выходило далеко за 
пределы мест, где они были изданы, и способствовало определенной унификации 
права.



Важный вклад в создание общегерманских принципов уголовного права был 
внесен в 1532 г. изданием уголовного и уголовно-процессуального уложения Карла V 
("Каролины"). Оно было общепризнано в качестве источника права во всех землях. На 
основе "Каролины" образовалось общее немецкое уголовное право.

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское законодательство. 
Завершение процесса оформления собственных правовых систем в княжествах связано 
с кодификацией местного права в XVII–XVIII вв. Так, в середине XVIII в. издаются 
уголовное уложение и Гражданский кодекс в Баварии, в Австрии в 1768 году издается 
уголовное уложение "Терезиана", а в 1787 г. – новое уголовное уложение.

Общеимперское законодательство. Постановления центральных органов империи 
в XII-XIII вв. имели своей функцией поддержание "земского мира". Соответственно 
общеимперское право традиционно содержало в основном уголовно-правовые нормы. 
Традиция императорского законодательства о предупреждении различных 
правонарушений и наказании за них  была возобновлена в XVI в. изданием 
"Каролины", содержавшей некоторые общие принципы уголовного права, а также 
значительный перечень преступлений и наказаний. Этот закон не содержал четкой 
системы и последовательного разграничения норм уголовного и уголовно-
процессуального права.



К государственным преступлениям относились измена, бунт против властей, 
вражда, месть, разбой, поджог. В группе преступлений против личности выделялись 
различные виды убийства. Преступления против собственности включали в себя 
многочисленные виды кражи, недобросовестное распоряжение доверенным 
имуществом. Преступлениями против правосудия считалось лжесвидетельство, 
незаконное освобождение заключенного охранником, неправомерный допрос под 
пыткой.

Судьи могли по своему усмотрению назначать одно или несколько 
рекомендованных наказаний, применять местные обычаи, а в затруднительных случаях 
прибегать к разъяснениям законоведов. Вся система наказаний определялась основной 
целью – устрашением.

Основной формой рассмотрения уголовных дел в "Каролине" стал 
инквизиционный процесс. Основными стадиями инквизиционного процесса были 
дознание, общее расследование и специальное расследование. При этом действовал 
принцип "презумпции виновности" подозреваемого. Специальное расследование – 
подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор доказательств для окончательного 
изобличения и осуждения преступника и его сообщников.



Начиная с  XIII в. в княжествах активно развивалось земское право – общие для 
всего свободного населения нормы. Его источниками было в основном 
правотворчество княжеских органов, а также решения графских судов. В земском праве 
получили развитие нормы гражданского, семейного и других отраслей права.

Замена в XV–XVI вв. состязательного процесса инквизиционным привела к 
установлению абсолютно новых форм и правил, однако применение пытки в судах 
постепенно стало ограничиваться. 

Городское право. Средневековое право наделяло город статусом корпорации – 
совокупности граждан как единого целого, с правами юридического лица. Германское 
городское право особое внимание уделяло регулированию ярмарок и торгов, вопросам 
распоряжения собственностью и взыскания долгов. 

Помимо свидетелей во многих случаях требовались и другие доказательства 
совершения преступления. Если такие доказательства имелись, они не могли быть 
опровергнуты присягой. Если их не было, городское право считало необходимым 
оправдать обвиняемого даже при наличии свидетелей. Кроме того, запрещался самосуд 
даже при поимке преступника на месте.



Заключение

Как видно, особенности становления средневекового 
германского государства оказали самое непосредственное 
влияние на развитие правовой системы. Единое 
общеимперское право не было как таковое создано до XIX 
века. 

Решающим фактором развития германской 
юриспруденции в феодальный период стала эволюция норм 
права в отдельных княжествах, которые прошли 
исторический путь развития от раннефеодальных монархий 
до периода абсолютизма. Княжеский абсолютизм, являясь 
выражением феодальной реакции на зарождающийся 
капиталистический способ производства, принял в Германии 
причудливые формы от милитаристско-полицейского в 
Пруссии до просвещенного в Австрии, что сказалась и на 
особенностях соответствующих правовых систем.



Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику государствен¬ного устройства 

Германии в раннефеодальный период. 
2. В чем состоит специфика развития германской 

государственности в XIII – XIX вв.? 
3. Охарактеризуйте правовую систему средневековой 

Германии.


