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      ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

В XVII веке в Англии складываются 
экономические, политические и 
социальные предпосылки буржуазной 
революции.   

 До середины XVII века власть короля в 
Англии считалась в принципе 
неограниченной.  



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

� Так, Генрих VII обременил подданных произвольно 
установленными налогами, в период его правления 
была создана система политической слежки и 
доносов; были уничтожены все те, кто помог ему 
взойти на трон;

� Его сын Генрих VIII конфисковал земли и 
сокровища католической церкви, репрессировал 
многих священников; потом о нем говорили, что при 
нем вешали тех, кто был за римского папу и 
сжигали тех, кто был против. Больше полвины 
министров и многие из его жен были казнены.



       ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

� Королева Мария прославилась массовыми 
преследованиями английских 
протестантов, чьи лидеры были сожжены 
на кострах и вошла в историю как 
«кровавая королева».

� Ее сводная сестра Елизавета Тюдор пошла 
еще дальше – в период ее правления в 
среднем в год вешали около двух тысяч 
англичан. И это при том, что население 
Англии составляло  тогда 4 млн. человек. 



      ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

� Помещики тысячами сгоняли крестьян с 
наделов, чем превращали сельских 
тружеников в бездомных бродяг. 

� Парламент, который традиционно 
считался опорой демократического строя, 
находился в этот период в длительной 
политической прострации и не  вступал в 
столкновение с исполнительной властью. 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

� В судах процветал произвол, подкуп и 
волокита. 

� Сохранялась часть феодальных 
привилегий. Например, только дворяне 
имели право носить оружие. 

� Существовал тайный политический сыск.



При этом  именно Англия оказалась наиболее 
подготовленной к революционным преобразованиям. 
Причины:
1) Английский феодализм не получил полного 
развития и оказался менее стойким перед лицом 
перемен.
2) Сельское хозяйство делало ставку не на 
земледелие, которое предполагало большое 
количество рабочей силы, а на скотоводство, которое 
как раз и уменьшало потребности помещиков в 
рабочей силе.
3) От всевозможных сословных привилегий 
английских феодалов и духовенства к  XVII веку 
осталось немного. Сословные грани между двумя 
высшими сословиями Англии и остальными 
англичанами  оказались к этому времени во многом 
размытыми. К этому времени помещиков уже не было 
ни судебной,   ни полицейской власти. И дворяне и 
духовенство платили короне налоги.



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

4) Реформация несколько 
демократизировала духовенство, которое и 
ранее в английском обществе не составляло 
отдельного сословия.
5) Часть английской старой знати погибла 
в войнах  XV века и в период политических 
репрессий XVI столетия. На первый план в 
английской правящей элите стало 
выдвигаться «новое дворянство», которое 
эксплуатировало вольнонаемный труд.



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

6) При отсутствии демократии  к началу нового 
времени в Англии тем не менее утвердились 
некоторые элементы верховенства закона и 
парламентского правления. При сохранении у 
короны внушительных полномочий единоличная 
власть английского короля постепенно оказалась 
ограниченной совокупностью обычаев: 

� монарх не мог отменять законов, ранее изданных 
парламентом, и не вправе был облагать налогами 
подданных или отправлять войска на войну без 
согласия парламента; 

� для того, чтобы осудить неугодного министра 
требовалось согласие парламента. Изредка 
королевское правительство было вынуждено 
отчитываться перед парламентом в расходовании 
части бюджетных средств – явлении е в средневековом 
мире почти невиданное. 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

7) Раннее распространение в Англии суда 
присяжных, который по сравнению с 
феодальным судом в меньшей мере был 
подвергнут подкупу или давлению со стороны 
власти. 
8) В Англии рано профессиональные 
юристы превратились во влиятельную 
прослойку (они объединялись в корпорации, 
и королевское правительство в их дела 
практически не вмешивалось). 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

В Англии законодательные нормы стали 
обладать самостоятельной ценностью. Их 
сила и применение уже почти не зависят от 
прихотей и вкусов и королей (XV в. 
правоведческий трактат «Похвала 
английским законам»).  
Англия всем ходом своего исторического 
развития была подготовлена к 
революционным переменам.



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

«Великий мятеж» (революция): 
� породила единственный в английской 

истории всеобъемлющий раскол 
общества;

� поставила монархию на край гибели;
� нанесла удар по средневековым порядкам. 
Длилась революция 20 лет.



ОСОБЕННОСТИ РЕВОЛЮЦИИ

Основные особенности английской  
буржуазной революции обусловлены 
расстановкой социально-политических 
сил: английская буржуазия выступила 
против феодальной монархии в союзе не с 
народом, а с новым дворянством – 
джентри.  
 Этот союз придал английской революции 
плавный, эволюционный характер.



             ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ

ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ
Начальный период  - 1640 – 1642 гг.
Высший подъем революции – гражданская 
война 1642-1647 гг.
Спад революции – 1650 – 1660 гг.



         ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ

� На первом этапе революции власть 
захватывает буржуазия и верхушка джентри. 
Они стремятся к установлению монархии.

� На втором этапе революции политическое 
господство переходит в руки средних 
дворянско-буржуазных кругов, которые, 
опираясь на революционную армию, 
устанавливают республику.

� Третий этап революции представляет 
собой нисходящую линию, когда республика 
превращается в военную диктатуру



 Два лагеря: (представители феодального 
дворянства - они являлись опорой короны) и  
противники короны – пуритане, разделились в ходе 
революции на пресвитериан, индепендентов и 
левеллеров.
Пресвитериане – крупная буржуазия и земельная 
аристократия. Они выступали за конституционную 
монархию.
Индепенденты – среднее и мелкое дворянство и 
средняя буржуазия. Они тоже были сторонниками 
конституционной монархии и помимо всего прочего 
требовали перераспределения избирательных 
округов с целью увеличения своих представителей в 
парламенте, а также признания свободы совести, 
слова и т.д.
Левеллеры – объединяли ремесленников и 
свободных крестьян и требовали установления 
республики и выступали за равноправие граждан.



Толчок к революции - правление Карла I 
(беспарламентское правление): принудительные 
займы, раздача монополий придворным, неудачные 
военные экспедиции, война в пределах 
собственной страны. 
Казна опустошена. В этих условиях король в 1640 
году созывает парламент («Короткий»),.
Недовольство растет и в этом же году Карл I 
созывает новый парламент («Долгий») -  не был 
распущен до 1653 года. 
C созывом  этого парламента и связано начало 
Английской буржуазной революции. Все главные 
события революции произошли при его участии.



 Именно Долгий парламент (на первом 
этапе революции) приступил к 
реформированию феодально-
абсолютистского строя, а именно – 
направил свою деятельность на: 
ограничение королевского абсолютизма; 
утверждение верховенства парламента; 
перестройку административного аппарата; 
ограничение произвола чиновников и 
судей.



РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
На этом этапе революции в феврале 1641 года парламент 
принимает Трехгодичный акт. В соответствии с этим документом: 
1) Парламент должен созываться не реже одного раза в три года (в 
случае отказа короля в созыве парламента эта инициатива 
переходила к высшим должностным лицам государства (например, к 
лорду-канцлеру), а в случае их бездействия – к пэрам королевства).
2) Устанавливалась минимальная продолжительность 
парламентской сессии – 50 дней. Роспуск парламента в более 
ранний срок был возможен только в случае согласия каждой из 
палат.
3) Председатели каждой из палат избирались членами этих палат.
4) Теперь (и это подтвердил и майский Закон 1641 г.) отсрочки 
заседаний, перерывы в сессиях, роспуск парламента не могли быть 
осуществлены королем без согласия самих депутатов.
Таким образом, Трехгодичный акт значительным образом укрепил 
позиции парламента и поставил его в независимое от короля 
положение.



РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с Актами 4 и 5 июля 1641 года 
были ограничены полномочия Тайного 
Совета в области судопроизводства, и была 
уничтожена система чрезвычайных 
трибуналов. Судебные полномочия короны 
были резко ограничены.
Август 1641 года. Издание актов о 
неприкосновенности  имущества подданных и 
о недопустимости взимания пошлин и налогов 
без согласия парламента.
Ноябрь 1641 года.  Акт о свободе обсуждения 
вопросов в парламенте.



РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Документ, который подвел итог I этапа революции - 
«Великая ремонстрация». 1 декабря 1641 года.  
По замыслу должна была осуществить 
конституционное оформление   преобразований, 
которые были произведены на I этапе революции. 
Документ:  

� перечислял все злоупотребления со стороны 
королевской власти;

� включал в себя статьи о свободе торговли и 
предпринимательства, об отказе от практики 
выдачи королевских монополий, о воспрещении 
назначения на государственные должности лиц, 
которые не пользуются доверием парламента, о 
создании правительства, которое было бы 
ответственным перед парламентом.



ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
РЕВОЛЮЦИИ

Итоги I этапа: его результатом было 
значительное усиление королевской 
власти при отсутствии полной победе 
парламента над королем.      
Переход к конституционной монархии до 
конца еще не был осуществлен в связи с 
началом первой Гражданской войны 
(1642-1647 гг.) –  начинается второй этап 
английской революции.



ВТОРОЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

1642 год.   Разрыв между королем и 
парламентом.  Происходит по инициативе 
короля, который покидает столицу вместе со 
своей свитой. Парламент объявляет Англию в 
состоянии обороны. Король в свою очередь 
объявляет войну парламенту. 
1645 год. Королевским войскам нанесено 
поражение. Король бежал в Шотландию, но  
был выдан парламенту. Конфликт между 
парламентом и армией. Против парламента 
также выступили верхушка индепендентов и 
левеллеры (низы). Причиной столкновения 
стала отмена парламентом налогов на 
содержание армии.



«ОСНОВЫ СОГЛАШЕНИЯ»

   Генералитет и офицеры создают Совет армии. 
«Основы соглашения» («Heads of the proposals»). 

   Основное требование: 
   реформирование  парламента: 
� выборы палаты общин каждые два года; 
� «равное представительство»;  
� зависимость представительства в парламенте от 

количества уплачиваемых налогов.
  



«ОСНОВЫ СОГЛАШЕНИЯ»

   Основная мысль документа – утверждение 
господства состоятельных слоев населения над 
малоимущими.

   1647 г. Левеллеры: издание манифеста 
«Правильное изложение целей армии» («»The 
Case of the Army truly stated»): требовали 
всеобщего голосования и прямой 
ответственности администрации перед 
парламентом. 

    Генеральная мысль манифеста – учреждение 
власти «высшего закона», стоящего над 
парламентом, а именно: верховная власть 
народа, в руках которого учредительная власть.



«НАРОДНЫЙ ДОГОВОР»

    Левеллеры. Проект основных реформ «Народный 
договор». Конституция:     

� умалчивает о короле и второй палате;
� провозглашает пропорциональную 

представительную систему; 
� парламент избирается на два года; 
� основные права у народа – равенство всех перед 

законом и судом, свобода совести и т.п.
Кромвель: принятие «Народного договора» - 
подготовка к анархии.



 

   1648 г. контрреволюционные восстания. 
Чистка парламента от антиармейских 
элементов. Кромвель. Образование 
«парламентского охвостья» - опора 
индепендентов (Кромвеля).

  Отсутствие единства и сплоченности в стане 
противников короля затянули войну,  но не 
помешали одержать победу. 
30 января 1649 года король Англии, 
Шотландии и Ирландии Карл I был казнен.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Своими последующими резолюциями Долгий 
парламент установил в Англии республику «без короля 
и палаты лордов»:

� королевская власть была упразднена как 
«обременительная и вредная» Единственным 
источником суверенной власти стала палата общин. 
Все возможные посягательства на ее права считались 
теперь государственным преступлением (Закон от 17 
июля 1649 года).

� земельные владения короля и его сторонников были 
конфискованы и пущены в продажу. Весь земельный 
фонд страны перешел в руки нового дворянства и 
городской буржуазии. (так были утверждены основы 
буржуазной частной собственности на землю). 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

� Упразднил консервативную палату лордов 
и ограничил юрисдикцию исполнительной 
власти. 

� В области суда и судопроизводства: 
уничтожены чрезвычайные судебно-
следственные органы, признана 
несменяемость судей и также им было 
установлено государственное жалование.



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

Высшим исполнительным органом стал 
Государственный совет. Его задачи были 
следующими: 

� противодействовать установлению 
монархии; 

� осуществлять управление вооруженными 
силами страны;   

� устанавливать налоги; 
� осуществлять управление торговлей и 

внешней политикой.



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

В 1653 году Кромвель разгоняет Долгий 
парламент.  Генералитет вручает всю 
полноту власти Кромвелю, который берет 
себе титул лорда-протектора Республики, 
а фактически становится военным 
диктатором.



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

Характерным для протектората Кромвеля является: 
� дальнейшее ослабления демократии;   
� восстановление цензуры,   
� запрет на проведение уличных митингов, 
� жестокое подавление народных волнений военной силой,
� преследование тех, кто отказался присягать новой власти.
� установление жестоких кар за безверие и богохульство,
� запрещение всевозможные развлечения – музыки, спектаклей, 

гуляний и т.д.; 
� усилились наказания за содержание публичных домов, за 

сводничество, за  супружескую измену. 
Дозволялись и поощрялись только предпринимательство, 
государственная служба и молитвенные собрания.



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

Вместе с тем правительство лорда-
протектора было активным и  
работоспособным. Уже в 1654 году англичане 
получили конституцию – единственную в 
английской истории писанную конституцию, 
которая была названа «Орудие управления». 
Она раскрывала механизм управления 
государством, которое перестало быть 
демократическим, но по форме оставалось 
республиканским. Ее основные положения: 



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

� лорд-протектор обладал широкими 
управленческими полномочиями, однако 
законодательную власть он делил с парламентом, 
а исполнительную – с Государственным советом 
(от 13 до 21 члена); 

� протектор получил право изыскивать субсидии на 
содержание государственного аппарата и 
вооруженных сил помимо парламента (однако 
налоги на все прочие цели он имел право вводить 
только с согласия парламента); 

� протектор получал возможность влиять на состав 
судов, однако принцип несменяемости судей не 
был отменен.



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ 

Конституцией 1654 года Кромвель осуществил 
парламентскую реформу –  первую в истории 
Англии: 

� была   увеличена доля депутатов из быстро 
растущих городов за счет депутатов от сельской 
местности; 

� упразднялись местные шотландский и ирландский 
парламенты;

� английский парламент впервые стал 
общебританским; 

� всем англичанам, сражавшимся за божье дело, 
Кромвель даровал избирательные права.



ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

1657 год. Парламент предложил Кромвелю корону. 
Генералы – огромное большинство Государственного 
совета – оказались против. 
Не удавалось  устранить сдержки и противовесы в 
институтах власти: Кромвель периодически распускал 
парламент, через несколько месяцев проводил 
очередные выборы и созывал новую парламентскую 
сессию, чтобы получить санкцию на сбор новых налогов.
Кромвель вел агрессивную внешнюю политику. 
Протекторат почти постоянно находился в войне с 
какими-либо иностранными державами – Голландией, 
Португалией, Испанией: опустошалась казна, 
увеличивались налоги, что привело к финансовому и 
экономическому кризису.



«ОРУДИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

Итак, «Орудие управления» - это 
конституционный акт, который отразил 
классовые интересы буржуазии и нового 
дворянства, которые были, прежде всего, 
заинтересованы в том, чтобы не допустить 
реставрации монархии. 
Парадокс: «Орудие управления» несет в себе 
монархические начала, постольку, поскольку 
закрепляет режим фактически единоличной 
власти (широта полномочий  Протектора).



ПРОТЕКТОРАТ

   Устанавливается личная диктатура лорда-
протектора. Парламент практически не 
созывается. Члены Государственного 
совета назначаются произвольно, по 
личному усмотрению протектора. Они 
полностью подчиняются ему и 
ответственны перед ним. В 1657 г. 
восстанавливается упраздненная ранее 
верхняя палата.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРОТЕКТОРАТА

 
   1650 г. «Акт о поощрении и 
регулировании торговли и 
промышленности английской 
республики»: 

� установление размеров налогов и пошлин  
на все торговые операции; 

� ограничение ввоза иностранных товаров;
� контроль  над торговыми компаниями;
� введение правил торговли.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРОТЕКТОРАТА
«Навигационный акт»: 
� устанавливались правила торгового 

судоходства; 
� торгового мореплавания; 
� создавал благоприятные условия для развития 

английской морской торговли и флота.
Сущность акта: 
   неевропейские товары могли ввозиться в Англию 

только на английских судах.



После смерти Кромвеля власть ненадолго 
и номинально перешла к Долгому 
парламенту, а на деле осталась в руках 
генералитета, т.к. менее чем через год сын 
Кромвеля Ричард вынужден был 
отказаться от власти. Активизировались 
монархические силы, и на престол взошел 
сын казненного короля – Карл II.  Он 
обещал сохранить за дворянами и 
буржуазией их революционные завоевания 
(Бредская декларация). 



ПОЛИТИКА КАРЛА II

Он пошел на некоторые уступки 
парламентской оппозиции и согласился на 
установление парламентского контроля 
над расходами короны. Это стало 
серьезным завоеванием тех сил, которые 
являлись наследниками Республики. Было 
также упорядочено налогообложение, в 
чем были заинтересованы почти все 
англичане. Однако вскоре начались 
преследования активных участников 
революции.



ПОЛИТИКА КАРЛА II

   В 1661 г. созывается парламент. Его состав: 
представители дворянства и крупной буржуазии. Такой 
состав не конфликтует с королем. 

   Однако представителей аристократии не устраивает 
политика Карла, т.к. она невыгодна англичанам. 
Фактически Англией управляют приближенные короля.

   Внутренняя политика короля отличается реакционностью. 
1662 г. – Закон об оседлости: рабочим запрещалось 
покидать районы, в которых они проработали более 40 
дней; пришлые рабочие подлежали выселению; отменен 
избирательный ценз и восстановлена старая 
избирательная система.



ПАРЛАМЕНТ ВИГОВ

   1679 г. – созыв нового парламента – парламент 
вигов. Его созыв связан с началом истории двух 
политических партий – тори и виги.

   Тори – сторонники короля, усиления королевской 
власти.

   Виги – представители буржуазии и богатейшего 
дворянства, оппозиция короны.

   Начало его деятельности связано с изданием 
знаменитого Закона, который вошел в число 
конституционных законов Англии.



          HABEAS CORPUS ACT

   1679 г.  Акт о защите личности, который вошел в 
историю как Habeas Corpus Act:

� он значительно увеличил роль судей при 
задержании и заключении под стражу - им 
необходимо было в течение 24-х часов вручить 
задержанному письменное обвинение или 
освободить его; 

� неисполнение  его положений стало караться 
большим денежным штрафом, а при повторном  
неисполнении – увольнением со службы без права 
восстановления.



           HABEAS CORPUS ACT

Habeas Corpus Act   впервые в мировой 
практике ввел в действие гарантии 
неприкосновенности личности. Его 
практическое значение заключается в том, что 
он: 

� положил предел произвольным арестам; 
� разрешал временное освобождение под 

залог; 
� запрещал вторичный арест и помещение в 

тюрьму за то же самое преступление; 
� объявлялось недопустимым переводить 

задержанных из одной тюрьмы в другую и 
содержать их без суда и следствия в тюрьмах.



 HABEAS CORPUS ACT
Habeas Corpus Act вводил систему денежных 
штрафов, налагаемых на должностных лиц в пользу 
обвиняемого за неисполнение предписаний закона. 
По замыслу эти штрафы представляли собой 
компенсацию морального ущерба, который 
наносился потерпевшему необоснованным 
арестом.

� Таким образом, можно сделать вывод, что Habeas 
Corpus Act провозгласил ряд важнейших 
принципов справедливого и демократического 
правосудия, которые были основаны на идее 
неприкосновенности личности:   

� презумпция невиновности; 
� соблюдение законности при аресте; 
� оперативность при рассмотрении судебных дел.



 HABEAS CORPUS ACT

   Habeas Corpus  не действовал в 
отношении лиц, заключенных в тюрьму «за 
долги или по какому-либо гражданскому 
делу», а также на тех, кто обвинялся в 
тяжких уголовных преступлениях. 

   Значение на момент принятия: 
создание гарантий неприкосновенности  
для членов парламента – вигов и их 
приверженцев – от преследований со 
стороны королевской власти.



«СЛАВНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ

Карл II воздерживался от активного 
наступления на экономические и правовые 
последствия революции.  Сменивший его 
Яков II начал свое царствование с отмены 
Акта о защите личности: 

� в судах были расширены пытки (сам 
присутствовал при истязаниях); 

� во внешней политике  проводил 
антинациональный курс, направленный на 
сближение со старинными врагами Англии – 
Испанией и Португалией.



«СЛАВНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ

    Лидеры парламентской оппозиции составили 
против короля заговор и призвали на помощь 
правителя Голландской Республики Вильгельма 
Оранского, предложив ему трон.  
Государственный  переворот, получивший 
название «Славная революция»    обрел правовое 
оформление.

   «Славная революция» подвела итоги 
длительной политической  борьбы большей 
части англичан против короны и феодальных 
институтов. 
Февраль 1689 г. Вильгельм   торжественно 
коронован. Англия сохранила монархическое 
правление, но пережила смену политического 
режима и правящей династии. 



«СЛАВНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ

Специально созванный парламент объявил 
их (Вильгельма и его жену Марию) законными 
монархами и тут же расширил свои 
полномочия, приняв «Декларацию прав», а 
затем на ее основе знаменитый Билль о 
правах. 
Так в результате династического переворота 
установился принципиально новый 
государственный строй – конституционная 
монархия, что предполагало ограничение 
исполнительной власти (король) властью 
законодательной (парламент).



«СЛАВНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ

 
Нормы, содержащиеся в Билле о правах и 
Акте об устроении, принятые после Славной 
революции, утвердили в Англии строго 
ограниченную монархию с верховенством 
парламента, ответственным правительством 
и номинальной королевской властью (за ней 
были оставлены церемониальные и 
идеологические функции).



БИЛЛЬ О ПРАВАХ

  В своих 13 статьях Билль:  
� регулирует взаимоотношения короля и парламента, 

пытаясь очертить границы их компетенции; 
несколькими статьями определяются принципы 
деятельности судебной власти; 

� устанавливает, что король не вправе без согласия 
парламента ни приостанавливать действия законов, ни 
освобождать кого-либо из-под их действия;

�  провозглашает недопущение чрезмерных налогов, 
штрафов, жестоких наказаний без согласия 
парламента Помимо прочего:

� закрепляет основополагающие права и свободы 
подданных;



«БИЛЛЬ О ПРАВАХ»

� узаконил равенство всех перед законом и 
демократические свободы – слова, петиций, печати и т.
д. 

� запрещалось преследование англичан за различные 
ходатайства и жалобы, обращенные к депутатам 
парламента или к монарху;

� запрещается набор и содержание постоянного войска 
без разрешения парламента;

� провозглашает свободные парламентские выборы, где 
обеспечивается свобода слова;

� запрещается применять наказания, не 
предусмотренные законом.



БИЛЛЬ О ПРАВАХ

Главные изменения: в перенесении центра 
государственной власти от короля к 
парламенту (но  говорить о парламентском 
правлении   еще рано: король по-прежнему 
остается свободным в выборе и смещении 
министров и судей, сохранял право созыва 
и роспуска парламента, а также право вето 
на его решения).



РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ БИЛЛЯ О 
ПРАВАХ

Дальнейшее развитие принципов,  
закрепленных в Билле о правах 
осуществлялось:

� во-первых, путем создания 
соответствующих законодательных актов, и, 

� во-вторых, через систему политических 
соглашений. Эти акты и соглашения 
достигались в ходе практической 
парламентской или правительственной 
деятельности.



АКТ ОБ УСТРОЕНИИ

Важнейшей идеей Акта об устроении 
(Акт о престолонаследии) явилось 
установление принципа подзаконности 
королевской власти и самой личности 
монарха (ее ограничение в пользу 
парламента).Наиболее существенными 
стали два принципа «Акта»: 

� контрасигнатуры и 
� несменяемости судей.



АКТ ОБ УСТРОЕНИИ

Принцип контрасигнатуры  (требовал 
скрепления любого акта исполнительной 
власти (помимо подписи короля) подписи 
соответствующего министра). 

� Цель контрасигнатуры – в дальнейшем 
ограничении королевской власти (если король 
признается неответственным, то это означает, 
что министр берет ответственность за 
реализацию того или иного акта на себя). 
Начало процесса установления 
ответственности министров перед 
парламентом.



АКТ ОБ УСТРОЕНИИ

Принцип несменяемости судей. Судебный 
аппарат выводился из-под контроля короля и 
провозглашал отделение судебной власти от 
власти исполнительной.
Акт об устроении заканчивался 
подтверждением незыблемости принципа 
законности, который должен был 
распространяться на правление королей, на 
деятельность министров и должностных лиц 
государства.



ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
МОНАРХИИ

Нормативными актами, которые принимаются в 
начале XVIII века, оформляются  основные  
принципы  английской  конституционной  монархии: 

� полное и исключительное верховенство 
парламента в области законодательства; 

� определение военного контингента; 
� отделение законодательной власти от 

правительственной деятельности; 
� принцип законности в управлении; 
� принцип несменяемости судей.



АНГЛИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ 
МОНАРХИЯ

Однако вопрос о взаимоотношении 
исполнительной и законодательной власти 
оставался нерешенным. Почему?
Во-первых, король по-прежнему оставлял за 
собой право абсолютного вето в отношении 
парламентских актов.
Во-вторых, король не нес ответственности 
перед парламентом.
В-третьих, король не мог влиять на процесс 
формирования правительства.



ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
МОНАРХИИ

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. Эволюция конституционной 
дуалистической монархии тесно связана с социально-
экономическими изменениями XVIII в. Промышленный 
переворот приводит к росту промышленной буржуазии, 
которая стремится к власти, растет и крепнет рабочий 
класс. 
Однако процесс установления политического 
господства буржуазии идет очень медленно. Он 
замыкается на компромиссах с земельной 
аристократией и завершается только во второй 
половине XIX века (он сопровождается эволюцией 
конституционной монархии от дуалистической к 
парламентарной). Особенность процесса:  изменения , 
которые происходили в государственном строе, 
оформлялись не конституционными актами, а 
складывались в ходе политической практики, в 
результате соперничества двух партий за право 
формировать правительство.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

В XVIII веке рождается Кабинет министров 
– третий важнейший государственный 
орган. Из Тайного Совета выделяется 
коллегия в составе 7 членов. Эта коллегия 
формируется из лиц, которые возглавляют 
основные ведомства и таким образом 
превращается в правительство его 
Величества.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Формально король обладает правом 
выбирать себе министров, которые 
рассматривались как его советники. 
Фактически же с XVIII века состав 
кабинета министров стал зависеть от 
соотношения сил партий в парламенте.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Король Георг I был   первым, кто сформировал 
правительство только из представителей той 
партии, которая победила на выборах. 
Именно с этого периода начинает свой отсчет 
обычай, по которому король поручает 
формировать правительство лидеру той 
партии, которая получает большинство мест в 
парламенте: формально кабинет действует от 
имени короля, а фактически самостоятельно. 
В стране теперь уже достаточно прочно 
утверждается принцип «король царствует, но 
не правит».



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Таким образом, прерогативы монарха 
постепенно концентрируются в руках 
кабинета. В этих условиях актуальным 
становится вопрос парламентского 
контроля над кабинетом.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Первый шаг -  Законы 1705-1707 гг. Они 
дали возможность  министрам избираться 
в нижнюю палату парламента и таким 
образом представлять в ней кабинет. В 
конце 10-х годов XVIII века утверждается 
принцип формирования кабинета на 
однопартийной, а не на смешанной основе. 
Победившая на выборах партия – тори или 
виги – формировала кабинет, а другая 
образовывала в парламенте оппозицию.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Таким образом, устанавливается 
следующее правило: в случае утраты 
кабинетом доверия парламента, он либо 
уходил в отставку в полном составе, либо 
мог распустить палату общин и назначить 
новые выборы. Однако если и новый 
состав палаты общин выражал недоверие 
кабинету, последний (кабинет) должен был 
уйти в отставку.



        

К концу XVIII- началу XIX века основные 
черты организации и функционирования 
государственной системы Англии на 
основе принципов парламентаризма 
прослеживаются достаточно четко. Однако 
их окончательное завершение было 
невозможно до тех пор, пока 
формирование парламента происходило 
на старой, дореволюционной основе.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ  

   Начало XIX в. Закон 1414 г. Архаичное 
избирательное право: 

� отсутствие четко определенных 
избирательных округов; 

� отсутствие периодичности проведения 
выборов; 

� основная часть депутатов выдвигается от 
маленьких городов и деревень;



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

� в сельских избирательных округах вопрос об 
избрании того или иного кандидата решался 
крупным землевладельцем; 

� половина депутатов не избиралась, а приходила 
в парламент от «гнилых местечек» (местности, 
где либо оставленные жителями, либо 
насчитывавшие несколько десятков жителей); 

� существовали «карманные» населенные пункты,  
в которых крупный землевладелец по своему 
выбору делегировал депутата в парламент; 

� при наличии конкуренции борьба за депутатское 
место сводилась к подкупу избирателей.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 
ГОДА

Эти проблемы попыталась разрешить 
избирательная реформа  1832 года:

� отвергалась старая система 
представительства, 

� в результате этого меняется соотношение 
сил между палатой лордов и палатой 
общин. (теперь палата общин является 
представительницей интересов всей 
страны).



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 
ГОДА
   1832 г. «Акт о народном представительстве»:
� избирательные округа, население которых менее 

2 тыс. человек лишаются представительства  в 
палате общин; 

� городам с населением  до 4 тыс. человек 
изменена система представительства ( от 2-х до 
1-го); 

� другой части городов также   урезаны 
депутатские мандаты (с 4 до 2-х); 

� высвобождены 143 депутатских места, которые 
были перераспределены между  новыми 
избирательными округами.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 
ГОДА
Т.о. в результате реформы: 
� избирательные права получило мужское 

население, достигшее 21 года, обладающее 
цензом оседлости 6 месяцев, уплачивающее 
налог на бедных и имеющие 10 ф.с. дохода с 
земельного участка (или с городской 
недвижимости); 

� произошел отказ от представительства 
корпораций к территориальному 
представительству населения, проживающему в 
городах; 

� теперь крупным городам были предоставлены 
места в палате общин в зависимости от 
количества жителей.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 
ГОДА

После проведении реформы в Англии 
окончательно устанавливается принцип 
ответственного правительства. Партия вигов 
стала называться либеральной, а партия 
тори – консервативной.
Значение реформы 1832 г.:  

� покончила с феодальными принципами 
формирования высшего представительного 
органа Великобритании, 

� способствовала тому, что палата общин 
превратилась в буржуазный парламент.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1862 
ГОДА

� 38 местечек лишаются представительства;
� увеличены квоты для крупных городов; 
� снижен имущественный ценз до 5 ф.с. для 

собственников или арендаторов земли; 
� право представительства получили помимо 

земельных собственников предприниматели, 
интеллигенция, рабочие, торговцы; 

� появляются «университетские» округа, где 
избирательное право предоставлялось лицам 
имеющим ученые звания.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1862 
ГОДА
   ИТОГ: 
   было существенно увеличено число 

избирателей. При этом сохранялся ценз 
оседлости (1 год) и обязанность уплачивать 
налог на бедных.



  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1867 
ГОДА

 
� продолжила перераспределение депутатских мест 

в парламенте в пользу крупных промышленных 
центров; 

� приводит к значительному росту числа 
избирателей в городах; 

� предоставляет избирательные права   также 
мелким предпринимателям, торговцам, служащим; 

� включает в состав избирателей верхушку рабочего 
класса. 

    ИТОГ: двукратное увеличение городского 
электората.
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1867 
ГОДА
   Однако: 
   реформа не смогла ликвидировать 

неравномерность в представительстве как 
сельского, так и городского населения. 
Эти пробелы ликвидировала  следующая 
избирательная реформа 1884-85 гг., 
которая осуществила новое 
перераспределение мест в парламенте в 
пользу крупных городов.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1884-85 
ГГ.
  подвела итог основных изменений в области 

избирательного права.
1884 г.– «Акт о народном представительстве»:
� осуществил попытку отмены двойного вотума 

(когда избиратель мог голосовать дважды);
� закрепил всеобщее мужское право; 
� даровал право голоса всем собственникам;
� избирательное право распространялось на 

жителей графств и городов.
    



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1884-85 
ГГ.
  1885 г. – «Акт о перераспределении мест»:
� окончательно устанавливает новое 

правило о распределении избирательных 
округов и о квотах представительства в 
них;

� сформированы избирательные округа с 
представительством строго 
пропорционально численности населения; 

� ограничен принцип двойного вотума; 
отменен имущественный ценз в городах.



      

После избирательной реформы 1884-85 
гг. оформляются руководящие центры 
партий тори и виги. Начинают 
складываться местные партийные 
организации, устанавливается понятие 
партийного членства. Была 
централизована и усовершенствована 
предвыборная деятельность партий, 
усилена партийная дисциплина во 
фракциях.



РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

В конце XIX века (1873-76, 1880 гг.) была 
проведена реформа судебной системы. 
Упразднялось разделение судов Англии на 
суды общего права и суды справедливости. 
Появляется единая система 
прецедентного права. Был создан единый 
Верховный суд (в его состав вошел 
Высокий суд и Апелляционный суд). Имел 
место также Центральный уголовный суд 
(присяжных).    



ИТОГИ:

Таким образом:
� 1) Была осуществлена модернизация всей 

политической системы страны.
� 2) Утвердилось верховенство парламента во 

взаимоотношениях с остальными звеньями 
государственного механизма;

� 3)  Неограниченными стали законодательные 
прерогативы парламента.

� 4) Великобритания превратилась в 
государственном и политико-правовом отношении 
в одно из самых передовых и развитых государств 
мира.     



ПРАВО АНГЛИИ

   Обычное право Англии в эпоху Средневековья 
было дополнено  правом справедливости. В 
Новое время Англия продолжала развивать 
именно эту систему права, а не дополняла 
обычное право текущим законодательством. 
Таким образом, основные отличия английского 
права от континентального в следующем.

    Во-первых, не было рецепировано римское 
право. Посредством общего права и права 
справедливости создавались собственные 
нормы материального права. Они были 
направлены на практическое разрешение 
отдельных дел.



ПРАВО АНГЛИИ

    Во-вторых, вклад  английских юристов (Брэктон, 
Кук) в юриспруденцию сводился к тому, что 
существующие институты английского права 
объяснялись ими с помощью терминов римского 
права.  Т.е. право развивалось  без поддержки 
законодателя и правовой науки. 

    Авторитет судьи.
    Решение, им принятое, представляло собой 

новообразованную норму права (прецедент в 
современном понимании).



ПРАВО АНГЛИИ

   Английская правовая наука и по сей день  
занимает подчиненное положение и 
состоит  в основном из попыток  
систематизировать  бесчисленное 
множество  прецедентов.

   Судьи были связаны прецедентом 
настолько, что мнение юристов не играло 
практически никакой роли.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Гражданское право, возникшее в период феодализма, 
сложилось в Англии в  XVII-XVIII вв.

   Источники английского права: 
   а) общее право; 
   б) право справедливости; 
   в) статутное право.
   Общее право начало складываться в XIV в. Решения 

высшего суда в Лондоне стали приобретать единое 
значение для всего английского права. Количество 
прецедентов увеличивается и общее право становится 
системой права. Его основной чертой становится 
формализм. Для его преодоления и появляется право 
справедливости.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Право справедливости появляется в XIV в. 
Пользоваться им могли только люди с определенным 
общественным положением. Это право было более 
прогрессивным по сравнению с общим правом. Так 
возникает дуализм общего права и права 
справедливости.

   Статутное право – законы, принятые парламентом. 
   XIII в. большое количество законов (имеющих 

несогласованности и противоречия) и отсутствие какой-
либо системы. 

    К XIX в.  статутное право насчитывало около 2000 
законов. В основном это были парламентские акты, 
собиравшиеся в течение пятисот лет.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   В Англии не существует гражданского кодекса. 
Существуют лишь законы, касающиеся отдельных 
отраслей гражданского права. Какая-либо система 
отсутствует. ИНСТИТУТЫ:

   Вещное право: 
� для него не характерно деление вещей на движимые и 

недвижимые; 
� различается «вещная собственность» (право на 

земельные участки и предметы, связанные с землей) и 
«личная собственность», включающая право на 
остальные предметы и права; 

� «личная собственность» подразделяется на: а) вещи, 
находящиеся во владении и б) вещи, не имеющие 
имущественной составляющей (например, авторское 
право).



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Обязательственное право. Его характерные 
черты: 

� требование точного определения прав и 
обязанностей сторон; 

� требование от должника полного и 
добросовестного выполнения им его 
обязательств.

   Развиваются и подвергаются уточнению правила 
о возмещении убытков, причиненных деликтами.

   Виды договоров. 
   1) письменные (формальные); 
   2) обычные (требуется не только соглашение 

сторон, но и принятие на себя обязательств).



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

  Доверительное управление (траст): 
лицо, сохраняя за собой право 
собственности, предоставляет имущество 
другому лицу с тем, чтобы последнее 
распоряжалось им в интересах первого.  

Этот институт применялся достаточно 
широко: например, муж управляет 
имуществом жены, банк – имуществом 
клиента.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Семейное право:  
� наличие пережитков; 
� сохранение церковной формы брака с параллельным 

существованием (с 1836 г.) гражданского брака – по 
желанию; 

� в браке – главенство мужа (право «надзора» за женой и 
право «умеренного наказания» жены);

� право управления и распоряжения имуществом – у мужа;
� жена ограничена в имущественных правах (до 1870 г.); 
� до прекращения брака посредством развода (с 1857 г.) – 

«разлучение супругов от стола и ложа»; 
� отцовская власть до достижения 21 года (в случае его 

отсутствия – власть у матери).



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Наследственное право: 
� полная свобода завещания;
� при наличии завещания ближайшие 

родственники не имеют права на какую-либо 
долю имущества;

� наследование по закону осуществлялось в двух 
вариантах: наследование земельной 
собственности и наследование другого 
имущества (денежные суммы, движимые вещи и 
т.п.);

� преимущество мужского пола перед женским не 
устанавливается.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Основная часть действующих уголовных 
законов – акты, принятые  в ходе реформы 
1830-1880 гг. Самый старый из 
действующи законов – Закон о 
государственной измене 1351 г.

   Уголовный кодекс заменяют статуты. 
Основные: 

   Закон об уголовном праве 1957 г. 
(определяется классификация 
преступлений)



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Закон о компетенции уголовных судов 1973 
г. (охватывает систему назначения наказаний).

   Закон о присяжных 1974 г. (подбор присяжных 
осуществляется не шерифами, как было раньше, 
а чиновниками, отменен имущественный ценз, 
снижен возрастной).

    Закон об исправлении нарушителей 1974 г. 
(обозначает цели наказания и основания 
применения).



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

Закон об уголовном праве 1977 г. (освещает 
вопросы общей части).

Закон о преступном покушении 1981 г. 
(изменил порядок привлечения к 
ответственности за предварительную 
преступную деятельность).

Закон об уголовной юстиции 1982 г.
Закон о наказаниях 1997 г. (усилил 

ответственность за особо тяжкие преступления).



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Прецеденты. 
   Регулируют уголовную отрасль, но судья не 

имеет права создавать посредством 
прецедента новый состав преступления.

   Общее понятие преступления не 
выработано.

   Количество составов преступления – более 
7000.

   Ответственность определяется статутами и 
законами:



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ
   Закон о преступлениях против личности (1861 г.),
   Закон об убийстве (1957 г.),
   Закон о преступном причинении  ущерба имуществу (1971 

г.),
    Закон о расовых отношениях (1976 г.),
    Закон о похищении детей (1984 г.),
    Закон о государственной измене (1351 г.).
    В настоящее время смертная казнь в Великобритании 

отменена, но теоретически может быть применена за 
государственную измену.

  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Критерии классификации 
преступлений.

   Первый критерий: арестные и неарестные.
   Неарестные – менее тяжкие уголовные      

преступления.
    Арестные – за совершение которых 

назначается наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 5 лет (тяжкие 
преступления).   

  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Второй критерий – суммарные преступления и 
преступления, преследуемые по 
обвинительному акту.

   Суммарные – дела о таких преступлениях 
рассматриваются магистратскими судами в 
упрощенном порядке (категория менее тяжких 
преступлений).

    Преследуемые по обвинительному акту – 
разбираются в Суде короны с участием 
присяжных заседателей и относятся к тяжким и 
особо тяжким преступлениям.

  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО АНГЛИИ

   Основные направления развития 
уголовного права: 

� виды наказаний штрафы или лишение 
свободы; 

� широкие возможности для использования 
суммарного производства; 

� оптимизация и гуманизация наказания.
  


