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                  Вопросы:

• 1. Этапы развития английского 
феодального государства. 
Общественный и 
государственный строй. 

• 2. Особенности английского 
феодального права: источники 
формирования.



Объединение англосаксонских 
королевств и образование 
королевства Англии 

     Между отдельными англосаксонскими королевствами шла 
постоянная борьба, в процессе которой одни королевства 
захватывали земли других и даже временно устанавливали над 
ними своё господство. 

    Так, в конце VI и в начале VII в. наиболее важное значение имел 
Кент. Приблизительно с середины VII в. господствующее 
положение заняло самое северное из англосаксонских 
королевств — Нортумбрия, в VIII в. — Мерсия в Средней Англии, 
и, наконец, с начала IX в. господство перешло к Уэссексу в юго-
западной части страны, подчинившему себе все другие 
королевства. 

    При короле Уэссекса Экберте в 829 г. вся страна англосаксов 
объединилась в одно государство, называющееся с этого 
времени Англией.



Развитие феодальных отношении в 
Англии в IX - XI вв. 

     Крупное землевладение непрерывно росло. Войны с 
датчанами содействовали формированию нового 
господствующего слоя землевладельцев — военно-служилой 
знати, или так называемых тэнов, пришедших на смену 
прежним королевским дружинникам — гезитам. Это был 
значительный по численности слой мелких и средних 
землевладельцев, из которых впоследствии 
сформировалось англосаксонское рыцарство. Крупные же 
землевладельцы, отличавшиеся от мелкопоместных тэнов, 
прежде всего большими размерами своих владений и 
большим политическим влиянием, сохранили название 
прежних знатных людей — эрлов.



Важную роль в закрепощении свободных 
англосаксонских крестьян и в подчинении их 
крупным землевладельцам играл, как и во 
Франкском государстве, иммунитет, 
называвшийся в Англии сокой. Крестьянин, 
попадавший под власть крупного 
землевладельца, получившего права 
иммунитета, назывался сокменом. Он 
считался ещё лично свободным и продолжал 
владеть своей землёй, он мог даже уйти из 
поместья. Но в судебном отношении такой 
крестьянин находился в зависимости от 
крупного землевладельца. 



Нормандское завоевание

     Завершение процесса феодализации 
в Англии было связано с 
нормандским завоеванием во второй 
половине XI в. 

      Во главе завоевателей стоял 
нормандский герцог Виль гельм — 
один из наиболее могущественных 
феодальных сень оров Франции. В 
походе в Англию приняли участие не 
только нормандские бароны, но и 
множество рыцарей из других 
областей Франции и даже из Италии. 
Их при влекала военная добыча, 
возможность захватить земли 
англосаксов и приобрести новые 
поместья и крепостных. 



Предлогом для похода явилась 
претензия нормандского герцога 
на английский престол, 
основанная на родстве 
Вильгельма с умершим в на чале 
1066 г. английским королём 
Эдуардом Исповедником. Но по 
законам англосаксов вопрос о 
занятии королевского престола в 
случае смерти короля решал 
Уантагемот – совет знати. 
Уаттагемот же избрал в короли 
не Вильгельма, а англосакса 
Гарольда.



     Переплыв на больших парусных лодках Ла-Манш, войско 
Вильгельма высади лось в сентябре 1066 г. на южном 
побережье Англии. Оно было многочисленнее и луч ше 
вооружено, чем войско англосаксонского короля. К тому 
же герцог Вильгельм имел твёрдую власть над своими 
вассалами, — пришедшими с ним из Франции нор 
мандскими баронами, а власть английского короля над 
крупными землевладельцами была очень слаба. Эрлы 
Средней и Северо-восточной Англии не оказали Гарольду 
военной помощи. В решающем сражении близ Гастингса 
14 октября 1066г., несмотря на упорное и мужественное 
сопротивление, англосаксы были разбиты, король Гарольд 
пал в бою, а Вильгельм, захватив Лондон, стал королём 
Англии (1066— 1087). Его прозвали Вильгельмом 
Завоевателем.



Общественный строй, в конце ХI века.

Особенность: усиление центральной власти. 
Во-первых, англосаксонское население, главным образом крестьянские массы, 

оказало упорное и продолжительное сопротивление захватчикам. 
Вильгельму и его баронам понадобилось несколько лет для того, чтобы под 

чинить себе всю Англию. В ответ на массовые конфискации земли у 
англосаксов, кото рые сопровождались закрепощением сохранивших ещё 

свободу крестьян, вспыхнул ряд восстаний. Чтобы держать в повиновении 
порабощенный народ, нормандская знать была вынуждена терпеть 

королевскую власть и ее усиление.
Во-вторых, раздача земли нормандским баронам производилась постепенно, по 

мере её конфискации, поэтому в их руки попадали земли и поместья, 
находившиеся в различных областях Англии. Это препятствовало 

образованию княжеств, независимых от королевской власти. Кроме того, 
около одной седьмой части всех возделывае мых земель Вильгельм оставил 

себе. В состав королевских владений вошла и зна чительная часть лесов, 
превращённых в охотничьи заповедники.

В третьих, на высших церковных должностях, как и в светской администрации, 
англосаксы были заменены нормандцами, выходцами из Франции, что также 
укрепило положение Вильгельма и его ба ронов. При организации управления 

на местах королевская власть использовала старин ные собрания сотен в 
графств.



Книга Страшного суда

Чрезвычайно важное значение в укреплении феодальных порядков в Англии 
имела обширная земельная перепись, произведённая Вильгельмом по всей 
Англии через 20 лет после завоевания. Эта перепись содержала данные о 
количестве земель, скота, хозяйственного инвен таря, сведения о числе 

вассалов у каждого барона, о количестве крестьян в поместьях и о 
приносимых каждым поместьем доходах. Она получила в народе название 
«Книги Страшного суда». Перепись была названа так, потому, что дававшие 

сведе ния обязывались под страхом сурового наказания говорить всё, 
ничего не утаивая, как на «Страшном суде», которым, по библейскому 

учению, должно было завершиться существование мира. Особые 
королевские упол номоченные выезжали в графства и сотни, где 

производили перепись на основании показаний, данных под присягой 
шерифами графства, баронами, старостами, священ никами и 

определённым количеством крестьян от каждой деревни.



Перепись преследовала в основном 
две цели: во-первых, король хотел 
точно знать размеры 
землевладения, материальные 
ресурсы и доходы каждого из своих 
васса лов для того, чтобы в 
соответствии с этим требовать от 
них феодальной службы; во-вторых, 
король стремился получить точные 
сведения для обложения населения 
пои мущественным денежным 
налогом. Не удивительно, что 
перепись была встречена народными 
массами со страхом и ненавистью. 
«Стыдно говорить об этом, а он 
[Виль гельм] не стыдился это 
делать, — с возмущением писал 
современник,— ни одного быка, ни 
одной коровы и ни одной свиньи он не 
оставил без того, чтобы не занести 
их в свою перепись...».
Перепись ускорила закрепощение 
крестьян, так как многие из 
свободных крестьян были занесены в 
«Книге Страшного суда» в разряд 
вилланов, т.е. крепостных крестьян



Главной повинностью виллана являлась 
барщина, работа на господской земле: обычно 
три дня и более в неделю в течение всего года. 
Барщина и дополнительная работа на 
помещика, особенно в страдную пору, так 
называемые беде-рипе, поглощали большую 
часть времени крестьянина. Кроме того, виллан 
платил оброк отчасти продуктами, отчасти 
деньгами и мог подвергаться произвольному 
обложению со стороны господина. Виллан нёс 
ряд дополнительных унизительных и тя жёлых 
повинностей: уплачивал особый взнос при 
выдаче дочери замуж (меркет), отдавал 
помещику лучшую голову скота при вступлении 
в наследство (гериот); был обязан молоть зерно 
на господской мельнице, печь хлеб в господской 
печи и варить пиво в господской пивоварне.



Помимо вилланов, в английской деревне имелись 
коттарии — малоземельные, зависимые 
крестьяне, держатели самых мелких земельных 
клочков — обычно в 2—3 акра. Они работали на 
лорда и добывали средства к существованию при 
помощи дополнительных занятий (коттарии 
были пастухами, сельскими кузнецами, 
колесниками, плотниками и т. п.). Самой низшей 
категорией крепостных крестьян были сервы 
(дворовые люди), не имев шие, как правило, 
наделов и своего хозяйства и выполнявшие самые 
различные тя жёлые повинности в господской 
усадьбе и на господских полях. 



II.Государственный 
строй

• Система государственного 
управления при Генрихе I

В правление одного из сыновей Вильгельма Завоевателя — 
Генриха I (1100—1135) был значительно 

усовершенствован цент ральный государственный 
аппарат. Большую роль в управлении государством стал 

иг рать постоянный королевский совет - Curia Regis - 
(курия), которая была разделена на большой совет и 

постоянный правительственный орган (малую курию). 
Большой совет созывался три раза в год (на рождество, 
пасху и троицу) в составе сановников короля, главных 

его служащих и круп нейших представителей знати 
страны. Обязательной силы рекомендации совета не 

имели, но таким путем король мог добиться признания 
влиятельными феодалами своих политичес ких 

действий. Малая курия осуществляла высшую судебно-
административную и финансовую власть. При Генрихе I 
оформилось и королевское казначейство, или «Палата 

шахматной доски».



     «Палата шахматной доски».

Название это связано с системой подсчёта 
денежных сумм. Столы в казначействе 
были разделены продольными линиями на 
несколько полос, по которым в 
определённом порядке расклады вались и 
передвигались стопки монет, что с 
внешней стороны напоминало игру в 
шахматы.



Заседания курии возглавлял король. Видное место 
в управлении занимали канцлер, выполнявший 
роль государственного секретаря, и казначей, 
заведовавший королевской казной. К высшей 
сановной знати принадлежали также коннетабль 
и маршал (первый осуществлял юрисдикцию по 
военным делам, второй участвовал в заседаниях 
казна чейства и судебных собраниях курии).

•Управление Курией



•Реформы Генриха II

• Судебная реформа 
• Военная реформа



• Судебная реформа

 Каждый свободный человек мог теперь за определённую плату 
получить разрешение перенести своё дело из любого поместного 
суда, т.е. суда феодала, в королевский суд. 
Так, согласно Великой ассизе (ассизой называли распоряжение о 
расследовании иска), заинтересованная сторона имела право 
перенести свой иск относительно свободного владения 
(фригольда) из местного суда в королевскую курию, заплатив за 
это соответствующую сумму  .
 
Ассизы Генриха II нанесли чувствительный удар по 
иммунитетным привилегиям феодальных магнатов. От этой 
реформы выиграли, прежде всего, рыцари, т. е. средние и мелкие 
феодалы, а также зажиточные свободные крестьяне и горожане. 

Подавляющего большинства населения страны — крепостного 
крестьянства (вилланов) эта реформа не коснулась. Крепостные 
крестьяне остались подсудны только помещичьему суду.
                                                             



Следующим шагом в развитии уголовного судопроизводства было 
введение института присяжных обвинителей. 

Посланные из столицы судьи, регулярно объ езжавшие графства 
(административные округа), явившись на место, вызывали к себе 
12 местных помещиков (рыцарей) и наиболее зажиточных 
крестьян (по 4 от каждой деревни). Они должны были под 
присягой сообщить о преступлениях, совершенных в округе или 
деревне за время, прошедшее с момента предыдущей сессии суда, 
указать на виновных - разбойников, грабителей, убийц, 
фальшивомонетчиков и поджигателей, а также их по собников и 
укрывателей, находящихся в пределах данной сотни. На основа нии 
их показаний выносился приговор. В сомнительных случаях 
прибегали к орда лиям и клятвам.
Присяжные времени Генриха II — это не судьи, это просто 
сведущие люди, дающие под присягой показания о правах своих 
тяжущихся соседей. 



•Военная реформа 

     Сущность реформы сводилась к тому, что военная служба 
феодалов в пользу короля ограничивалась определённым, 
сравнительно небольшим сроком. Взамен остальной службы 
король требовал от феодалов уплаты особой денежной 
суммы, так называемых щитовых денег. На эти деньги 
король нанимал к себе на службу рыцарей, что уменьшало 
его зависимость от феодального ополчения баронов. Кроме 
того, король пред писывал всем свободным людям иметь 
определенное вооружение, в зависимости от их 
имущественного положения, и по призыву короля являться в 
полном вооружении на военную службу (Ассиза о 
вооружении). 



•Великая хартия вольностей 1215 г.

Основные положения хартии, которым в Англии всегда придавали большое 
историческое значение, сводят ся к следующему.

1. Король обязывается соблюдать феодальные обычаи в своих отношениях с 
вассалами (например, король не имел права требовать от вступавшего в 

наследство молодого барона больше установленного исстари в феодальном 
договоре платежа — рельефа); король не вмешивается в юрисдикцию феодальных 

курий (так, запре щалось переносить по королевскому приказу иски о 
собственности из курии барона в королевскую курию).

2. Король обещал устранить произвол при обложении баронов денежными 
повинностями. (Только в трех случаях бароны были обязаны давать королю 

умеренную денеж ную помощь: при выкупе короля из плена, при посвящении в 
рыцари его старшего сына, на свадьбу старшей дочери от первого брака).

3. Всякий арест должен быть основан на показаниях, «заслуживающих доверия 
свидетелей».

4. Ни один свободный человек не может быть заключен в тюрьму, изгнан из страны, 
лишен имения, поставлен вне закона и т. д. «иначе, как по законному приговору», 
вынесенному равны ми по положению судьями («пэрами»), и «по законам страны».
5. Соблюдение хартии должен гарантировать совет из 25 баронов, наделенный 

правом «принуждать и теснить» короля «всеми способами, какими только 
может».



Центральное место в Хартии занимают статьи, выражающие инте 
ресы баронов, возглавлявших движение. Вместе с тем некоторые 
постановления Хартии защищали интересы других участников 
движения. Так, подтверждались существовавшие ранее привилегии и 
свободы рыцарей, церкви и духовенства. Хартия подтверждала 
древние вольности Лондона и других горо дов, а также право купцов, в 
том числе иноземных, свободно выезжать из Англии и въезжать в нее, 
вести торговлю без каких-либо стеснений. В Хартии было установлено 
необходимое для торговли единство мер и весов. Свободным 
крестьянам было обещано не обременять их непосильны ми поборами, 
не разорять штрафами.
Если бы эта хартия была осуществлена на деле, в Англии, скорее 
всего, воцарилось феодальное самоуправство, страна бы раз дробилась. 
Этого, однако, не случилось и главным образом потому, что падения 
центральной власти не хо тели ни города, ни мелкое рыцарство. 
Тотчас по окончании смуты Иоанн отказался от хартии. Римский папа 
его поддержал. Снова началась вооружен ная борьба, но смерть Иоанна 
(1216) помешала довести ее до какого-либо определенного результата.



Характеристика английского 
парламента

ПАРЛАМЕНТ

В 1295 г. король созвал парламент, получивший название 
«образцового» (Model Parliament). Кроме прелатов и 

баронов, приглашенных лично, были избраны по два рыцаря 
от каждого графства и по два горожанина от каждого, 

получившего на то право города. В этом парламенте было 
представлено и духовенство.



Структура парламента.

С середины XIV в. парламент стал делиться на две 
палаты: верх нюю — палату лордов (House of 
Lords), где заседали прелаты и бароны, и 

нижнюю — палату общин (House of Commons), 
где заседали рыцари и представители городов. 

То, что горожане и рыцари заседали 
совместно, отличало английский парламент от 
сословно-представительных собраний в других 

странах, их прочный союз обеспечил палате 
общин большое влияние в политической жизни 
Англии. Духовенство не было особо выделено в 

английском парламенте.



Функции Парламента

•Контрольная функция

•Финансовая

•Законодательная функция 



            Законодательная

Оформилась В XIV—XV вв. Вначале это выглядело так: нижняя 
палата подавала королю петицию, в которой ставился вопрос 

об из дании законов, необходимых, по мнению 
парламентариев, для общества. Позднее петиции стали 

облекаться в форму готовых законопроектов. В дальнейшем 
установился порядок, по которому постановления, при нятые 

обеими палатами и королем (статуты), не могли быть 
изменены или отменены без согласия обеих палат. Статуты 

стали высшим актом государственной власти (законом).



 В 1297 г. статут «О неналожении 
податей» установил, что обложение 
прямыми налогами не может иметь 
места без согласия парламента. В XIV 
в. тоже самое коснулось косвенных 
налогов. В XV в. все вопросы, связанные 
с налогообложением, должны были 
вначале рассматриваться нижней 
палатой.

Финансовая



выражалась в виде так называемого 
импичмента. Перед палатой лордов как 
высшим судом страны палата общин 
возбуждала обвинение против тех или иных 
советников короля в злоупотреблении своими 
обязанностями.

Контрольная



Высшим органом управления периода абсолютизма был Тайный совет, 
члены которого назначались только королем, и только перед ним (а не 
перед парламентом) несли ответственность. Тайный совет обладал 
довольно широкой компетенцией: он управлял замор скими колониями, 
регулировал внешнюю торговлю, при его участие издавались 
ордонансы, он рассматривал некоторые судебные дела в качестве суда 
первой инстанции и в апелляционном порядке. 

Звездная палата (Star Chamber) была новым учреждением, являвшимся 
отделением Тайного совета. Звездная палата, учрежденная для 
борьбы с противниками королевской власти, была своего рода 
политическим трибуналом. Процесс носил инквизи ционный характер, 
допускалось применение пыток. Звездная палата осуществляла также 
цензуру печатных произведений. Эту функцию выполняла и Высокая 
комиссия, в ведении которой было также непо средственное управление 
церковью.

• Английское государство при 
абсолютной монархии



     Старинные правовые обычаи, изложенные в сборниках законов 
англосаксонских королей («Правда Этельберга», законник короля 
Альфреда), по сути мало чем отличаются от остальных 
«варварских правд».

     Начиная с XII в. (см. Судебную реформу Генриха II) королевские 
суды получили преобладание над судами графств, сотен и 
феодалов. Стало образовываться единое английское «общее 
право». Особенностью английского права в то время было 
отсутствие в распоряжении королевских судей каких-либо общих 
источников. Разъездные королевские су дьи, отправляя правосудие 
на местах, руководствовались местными обычаями, о которых 
они узнавали через присяжных. Возвращаясь к себе в 
Вестминстер — резиденцию высших судов в Англии, — они 
отбирали «лучшее» в массе местных обычаев или попросту 
отдавали предпочтение тому или другому из из вестных им 
обычаев.

2.  ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО феодального права



Начиная с ХШ столетия судебные решения, вступившие в 
законную силу, стали записывать в особые книги — свитки 
тяжб. Постепенно входит в жизнь правило, что судебные 
реше ния, вынесенные вышестоящим судом и занесенные 
должным образом в свитки тяжб, имеют силу закона для всех 
нижестоящих судов, когда они рассматривают аналогичное 
дело или сталкиваются с аналогичной ситуацией. На эти 
решения можно было ссылаться, как ссылаются на закон. То 
же самое касалось указаний, которые содержались в 
королевских указах, выдававшихся за плату лицам, 
обращавшимся за судебной за щитой. В начале XIII в. «указы» 
были настолько многочисленны, что по явился сборник 
«Реестр указов», представлявший собой как бы неофи 
циальный справочник по общему праву и постоянно 
пополнявшийся новыми указами. Так возник и утвердился в 
Англии судебный прецедент — узаконенный пример для реше 
ния аналогичных дел. Совокупность прецедентов составила в 
своей основе общее право Англии.



Постепенно стало считаться, что самой существенной час тью прецедента является 
не столько само решение, сколько его обоснование, и таким образом судьи не 
были обязаны следовать буквальному тексту предшествующего решения. В 
практике применения прецедентов старые англосаксон ские обычаи стали 
дополняться и видоизменяться еще и под воз действием рецепции римского права, 
а еще больше в результате произвольного толкования обычая. Наиболее важные 
решения стали издаваться в виде Еже годников.
С развитием экономической жизни Англии суды общего права стали причинять 
ущерб английским гражданам, теряясь, например, перед таким новым для них 
делом, как фрахт морских судов или что-нибудь в том же роде, чего не знали и не 
могли знать ста ринные обычаи англосаксов. Стороны стали искать защиты у коро 
ля и его администрации. 
Тогда-то и возникает иная система права — система «судов справедливости», 
существовавшая парал лельно с системой «общего права». Король оказывал 
помощь просителю в порядке «милости». Все увеличивавшееся количество 
подобных прошений привело к тому, что король стал передавать их для разбора 
своему лорду-канцлеру, который разбирал дела «по справедливости», т.е. не был 
связан практикой общих судов. Каждое решение суда справедливости было 
правотворчеством в соб ственном смысле, и это считалось естественным, 
поскольку он действовал по прямому поручению короля. 



Профессор З.М. Черниловский ссылается 
на французского исследователя Р. Давида, 
который указы вал на следующее 
обстоятельство: суды общего права не 
могли принудить контрагента по договору 
исполнить принятое им на себя 
обязательство, все, что эти суды могли 
сделать, за ключалось в присуждении 
убытков, вызванных неисполнением 
договора. Обращаясь же к суду 
справедливости (канцлера), истец мог 
получить предписание о принудительном 
исполнении догово ра, что должно было 
иметь большое значение для утверждения 
важнейшего из принципов буржуазного 
обязательственного права - принципа 
обязательности исполнения договоров.



К судам справедливости относят  и 
суд адмиралтейства, в ведении 
которого оказались все те дела, 
которые были связаны с 
мореплаванием (фрахт судов, 
исполнение обязательств, пират ство 
и т. д.).
Постепенно вошло в обычай, что 
решения лорда-канцлера имеют 
значение прецедента, подобно 
решениям судов общего права, но 
только для судов справедливости. 
Таким образом, возникли две 
системы прецедентного права, из 
которых последняя отличалась 
большей приспособляемостью к 
меняющимся условиям жизни.
 



Адвокатура, получившая столь большое развитие в императорском 
Риме, стала  развиваться в Англии с появлением парламента. Вскоре 
адвокаты стали создавать корпорации по примеру других 
средневековых профессий. Это так называемые инны, проникнуть в 
которые было очень трудно (и дорого стоило). С течением времени 
только принадлежность к корпорации давала право выступать в 
суде.
Распространение канонического и рецепция римского права усилили 
значение документов, могущих служить основа нием правового 
притязания. Стали с особым усердием требовать от них 
соответствующей формы, придираться к упущениям. По является 
необходимость особого подтверждения, удостоверения документов. 
Так возникает нотариат. Начиная с ХШ столетия король стал 
давать определенным лицам право составлять и удостоверять 
документы. Позже (в XVI в.) издаются положения, регулирующие их 
деятельность. В Англии утвердился особый порядок - нотариальные 
действия с документами совершались в суде судейскими 
чиновниками за особую плату — пошлину. Особый чиновник для 
судебных обвинений стал называться атторни.  



Судебный процесс в Англии. 

Английскому процессу присущ состязательный момент. В суде 
канцлера складывается постепенно то, что назы вают перекрестным 

допросом. С течением времени он усваивает ся и судами общего 
права.

Один из двух адвокатов истца (младший) излагает суть иска. Старший 
адвокат истца представляет доказательства. Затем вступает в дело 
адвокат ответчика: он ставит вопросы свидетелям истца. Затем тех 

же свидетелей допрашивает адвокат истца. Затем допрашивают 
свидетелей ответчика. Адвокат истца резюмирует суть следствия 

(судебного).
Адвокат ответчика возражает. Судья, который до этого времени 

бездействовал, резюмирует доказательства сторон. При этом 
всякое неопровергнутое доказательство считается истинным. 

Присяжные решают вопрос факта (было, не было и т. д.). Судья 
постановляет решение



Важнейшим завоеванием английского уголовного процесса стало 
правило, согласно которому обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Тем самым бремя доказывания ложилось на 
обвинителя.
В течение всего процесса присяжные не могли отлучаться из здания 
суда, не могли иметь сношений с внешним миром. Если процесс 
затягивался, они спали в здании суда. К дверям их комнаты 
ставился часовой. Английское право требовало единогласия 
присяжных, как в обвинительном, так и в оправдательном 
вердикте.
В Англии было две коллегии присяжных. «Большое жюри» (23 
человека) реша ло вопрос о предании суду (оно выносило приговор, 
если обвиняемый тут же при знавался). «Малое жюри» (12 человек) 
решало вопрос по существу (то есть «виновен» — «невиновен»).



Заключение

В Англии, пожалуй, раньше всего в Средневековом мире сложились предпосылки для 
формирования правового государства (т.е. государства, в котором обеспечиваются 

права и свободы граждан и их защита) и гражданского общества (т.е. общества, 
состоящего из свободных, самостоятельных и равноправных людей). Основой для 
этого, по моему мнению, послужили особенности англичан как нации, в первую 

очередь:
- сильнейшее свободолюбие, развитию которого, прежде всего, способствовала 
географическая обособленность (римские рабовладельческие нравы не были здесь 

особо известны);   
- стремление быть независимым в своих делах, но в то же время быть верным долгу и 

чести, библейским истинам (пуританские нормы жизни);
- бережливость и трудолюбие, плюс здоровое стремление к обогащению себя, а на основе 

этого и всей страны;
- сильно развитое чувство национальной гордости и человеческого достоинства, 

основанное, прежде всего на экономических и военных успехах государства.
Английская буржуазная революция, которой закончился феодальный период в развитии 

Англии, оказала большое влияние на историю других европейских стран и США своими 
идеями республиканского устройства, народоправия, равенства всех перед законом и 
т.д. В дальнейшем новые политические принципы и новый экономический порядок, 

родившиеся в Англии, легли в основу новой индустриальной цивилизации. 
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