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Государство и право 
Средневековой 
Германии

История государства и права зарубежных стран



� Распад Франкской 
империи – 843 год, 
Германия на землях 
восточных франков;

� Саксония;
� Франкония;
� Швабия (Аллемания);
� Бавария; 
� Лотарингия;
� Бургундия;
� Города Северной 

Италии;
� Богемия
� Австрия.

 





Бавария 

* Употребление спиртных напитков несовершеннолетними 
запрещено  



Богемия



Австрия



Саксония



Северная Италия



� Необратимый характер феодальной 
раздробленности;

� Священная Римская империя: 
корона из рук папы, духовное и 
светское лидерство;

� Длительный характер феодальной 
раздробленности. 

Особенности немецкой 
государственности 



� 1. Становление и развитие относительно 
централизованного раннефеодального государства в 
Германии в рамках империи (X— ХII вв.).

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

Периодизация истории 
германского 

феодального государства 



Становление и развитие 
раннефеодального 

государства



Особенности сословной структуры 
Аристократия

Графы (должностная 
аристократия)

Фогты (королевские 
чиновники)

Князья церкви 
(магнаты)

Военные 
щиты

Король Епископы, аббаты Светские князья и 
вассалы

Шеффенское сословие 
(неблагородные 

свободные) 

Крестьянство

Герцоги (племенные 
князья)

Свободные 
(чиншевики и 
арендаторы)

Несвободные (литы, 
батраки, крепостные) 

Горожане

Рыцарство 
(+министериалы)



� Ограничение прав герцогов в отношении 
церкви;

� Частичная передача функций герцогов 
епископам;

� Создание независимых, обладающих 
иммунитетом, епископских территорий за 
счет передачи герцогских земель;

� Подчинение духовных феодалов 
исключительно королевской власти (+ 
королевская инвеститура);

� Захвате Рима как центра католической 
церкви;

� Коронование в 962 г. в Риме императором; 

Оттон I Великий



� Император (избирался феодалами) разъезжал по 
империи;

� Важнейшие государственные функции: маршал  и 
канцлер;

� Важнейшие лица: герцог Саксонский, архиепископ 
Майнцский, архиепископ Трирский;

� Королевский совет – гофтаг (важнейшие государственные 
дела);

� Италия: канцлер + императорские посланцы + 
пфальцграфы + префекты. 

Система управления



•Император (главнокомандующий) 
•Императорское войско
•Министериалы 

•Воинские контингенты вассалов 

•Княжеские войска



� Феодалы, сначала судившие 
только крепостных, 
распространили юрисдикцию 
на все население;

� Для свободных: сословные суды 
(княжеские, графские, 
шеффенские);

� Зависимые города: суд под 
председательством сеньора);

� Городские суды;
� Суды церковных корпораций. 

Судебная система



Феодальное государство 
в эпоху 

территориальной 
раздробленности 



� Выделение курфюрстов (духовные и светские аристократы – 
решение при выборах королей);

� Исчезновение среднего дворянства;
� Низшее дворянство утрачивает былое значение;
� Дифференциация духовенства (аббаты и епископы Vs. Сельские и 

городские священники;

Основные тенденции

Город

Патрициат Бюргерство 
(«средний класс») Городской плебс

Крестьянское 
население

Предоставление лично 
свободным крестьянам наделов 

в аренду (Саксония) 

Денежная рента (юг и 
юго-запад Германии)

Личная свобода, 
экономическая 

самостоятельность, наделы 
(восточные земли)



� Избрание императора стало производиться 
узкой коллегией князей, права наследников 
умерших императоров не учитывались.

� Император – верховный судья, но в 
остальном реальной власти не имел. 

� Золотая булла 1356 г.: управление 
Германией семью курфюрстами. 

Изменения в 
государственном строе 



Золотая булла 1356 г.  



Семь курфюрстов
Архиепископ 
Майнцский

Пфальцграф 
Рейнский

Герцог Саксонский

Архиепископ 
Трирский

Чешский король

Архиепископ 
Кельнский

Маркграф 
Бранденбургский



� Равенство голосов – решающий 
голос за архиепископом 
Майнцским;

� Архиепископ Майнцский – 
председатель коллегии, мог 
спрашивать согласие других 
курфюрстов заранее;

� Архиепископ Майнцский 
созывал коллегию во 
Франкфурте-на-Майне.

Процедура 
выборов



� Полная политическая самостоятельность;
� Равенство курфюрстов императору;
� Неделимость курфюршеств, переход по 

наследству;
� Собственность на недра, взимание пошлин, 

чеканка монет;
� Высшая юрисдикция в своих владениях.

Привилегии 
курфюрстов



� Общеимперский съезд;
� Три коллегии: коллегия курфюрстов; 

коллегия князей, графов и свободных 
господ, коллегия представителей 
имперских городов;

� Представители мелкого дворянства и 
бюргерства неимперских городов 
отсутствовали;

� Орган представительства отдельных 
политических единиц;

� Согласие императору по военным, 
международным, финансовым 
вопросам;

� Право законодательной инициативы.Рейхстаг 



� Особые политические права: Ганза (объединение 
северогерманских городов, Союз рейнских городов, 
Швабский союз, Тевтонский орден;

� Имперские города (высший суд, чеканка монеты, 
войско, представительство в рейхстаге): Любек, Бремен, 
Гамбург, Аугсбург;

� Вольные города (освобождение от налогов, 
самоуправление): Майнц, Кельн, Трир, Вормс). 

Города 



Реформация



� широкое религиозное и общественно-
политическое движение 

в Западной и Центральной Европе XVI — 
начала XVII века, направленное на 

реформирование католического христианства в 
соответствии с Библией.



� На протяжении всего Средневековья церковь играла 
значительную роль в жизни общества, идеально вписываясь в 
господствующий на Западе феодальный строй. 

� Церковь являлась крупным феодалом (до 1/3 количества всей 
обрабатываемой земли) 

� Церковь формировала идеологию феодального общества, ставя 
своей задачей обоснование закономерности, справедливости и 
богоугодности этого общества, так как , могла существовать и 
процветать до тех пор, пока господствовала её материальная 
основа — феодальный строй. 

� В Германии католическая церковь с её бесконечными поборами и 
вымогательствами вызывала всеобщую ненависть, а 
непристойное поведение первосвященников многократно эту 
ненависть усиливало.

Причины Реформации



� Формирование нового социального класса буржуазии, 
которому нужна была новая идеология. 

� Новая религия должна была отличаться от католицизма в 
первую очередь простотой и дешевизной: меркантильной 
буржуазии деньги были нужны не для того чтобы строить 
величавые соборы и проводить пышные церковные службы, 
а для того, чтобы вкладывая их в производство, создавать и 
приумножать свои разрастающиеся предприятия. 

� Вся дорогостоящая организация церкви с 
её папой, кардиналами, епископами, монастырями и 
церковным землевладением становилась просто вредной.

� Люди с пробуждённым рассудком и мирским 
мировоззрением становились критически настроенными к 
религиозной жизни их времени в лице католической церкви.

Продолжение…



� Крестьян разоряла церковная десятина и поборы;
� Продукция ремесленников не могла конкурировать с 

продукцией монастырей, которая не облагалась налогом;
� Церковь расширяла свои земельные владения в городах, 

угрожая превратить горожан в пожизненных должников;
� Ватикан вывозил из Германии огромные суммы денег;
� Моральное разложение духовенства

Начало Реформации в Германии





� 31 октября 1517 года были вывешены на двери Замковой церкви 
в Виттенберге (административный центр княжества Саксония);

� приоритет Евангелия над индульгенциями (55 тезис);
� нарушения исходят от священников и епископов, которые неправильно 

исполняют повеления папы Римского (тезисы 50, 51, 53, 55, 71-73);
� упование на индульгенцию папы во всех случаях – безумие (75 тезис);
� строительство храма св. Петра не являются оправданием для 

индульгенций (86 тезис). 

«95 
тезисов»



�  10 декабря 1520 года при огромном скоплении народа Лютер 
сжёг папскую буллу, где осуждались его взгляды;

� император Священной Римской империи Карл V вызвал 
Лютера на имперский сейм в Вормсе с целью убедить его 
отказаться от своих взглядов —сто лет назад подобную попытку 
предпринял Император Сигизмунд в отношении Яна Гуса;

� «На том стою. Не могу иначе. Да поможет мне Бог»



� Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге всколыхнуло 
широкие народные массы, которые исходя из своих сословных 
интересов по-разному трактовали учение Лютера;

� В Виттенберге развернулось бюргерское движение с 
требованиями немедленных радикальных преобразований, в 
частности осуждением католических мессы, одобрением 
ликвидации монашеских обетов и выхода монахов из 
монастырей, недовольство выражалось в форме погромов 
католических храмов. 

Второй этап Реформации



� Крестьянская война стала следствием 
толкования крестьянскими массами идей 
Реформации как призыва к социальным 
преобразованиям. 

� Учение Томаса Мюнцера, который в 
своих проповедях призывал к мятежу, 
социально-политическому перевороту. 

� Через три года Второй Шпейерский 
рейхстаг подтвердил Вормсский эдикт, 
что вызвало протест шести германских 
князей и четырнадцати имперских 
городов. По названию документа, 
составленного протестующими, 
— Шпейерской протестации — 
сторонники Реформации стали 
именоваться протестантами.

Крестьянская война 



� Император Карл V решил заняться внутренними делами. В результате 
Шмалькальденской войны войска протестантов были разгромлены

� В 1547 году войсками императора был захвачен Виттенберг, который 
уже почти 30 лет являлся неофициальной столицей протестантского 
мира.

� Рейхстаг в Аугсбурге 15 мая 1548 года: интерим — соглашение между 
католиками и протестантами, согласно которому протестанты были 
вынуждены пойти на значительные уступки. 

� Протестантизм успел пустить на немецкой земле глубокие корни и 
давно уже являлся религией не только князей и купцов, но и крестьян и 
рудокопов.

� Конфликт между гнесиолютеранами и умеренными протестантами 
продолжался почти 30 лет.

� После второй Шмалькальденской войны протестантские и католические 
князья заключили с императором Аугсбургский религиозный 
мир (1555 г.), который установил гарантии 
свободы вероисповедания для имперских сословий (курфюрстов, 
светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей). 

Реформация в Германии


