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     Вопрос 1.
Возникновение и развитие 

Византийского государства и права



Византийское государство оформилось в результате отделения восточной части 
Римской империи в конце IV в. н. э. Оно просуществовало свыше тысячи лет, вплоть 
до разгрома в 1453 г. ее столицы Константинополя в ходе турецкого нашествия.

На первом этапе развития государство представляло собой централизованную 
монархию с развитым военно-бюрократическим аппаратом. Второй этап (с конца VII 
до конца XII вв.) был периодом формирования феодальных порядков; государство 
приобрело законченные черты неограниченной монархии, власть императора 
достигла наивысшего уровня. На третьем этапе (XIII–XV вв.) произошло углубление 
политического кризиса византийского государства, что привело к его гибели в XV в.

Византия оказала значительное влияние на политическое развитие народов 
Южной и Восточной Европы, а также Закавказья. Она долгое время была хранителем 
и проводником государственно-правового наследия античности.



Во главе государства IV–VII вв. стоял император, наследник власти римских 
цезарей. Он обладал всей полнотой законодательной, судебной и исполнительной 
власти и являлся верховным покровителем и защитником христианской церкви. 
Византийская церковь играла огромную роль в укреплении авторитета императора; 
она разработала и освятила официальную доктрину божественного происхождения 
императорской власти и проповедовала единение государства и церкви, духовной и 
мирской власти. 

В VIII в. началось укрепление центральной власти Византии. Базой 
централизации послужила стабилизация экономики на новой фео дальной основе. 
Византийское государство, достигшее наивысшего развития во время правления 
Македонской династии (867–1057 гг.), стремилось контролировать с помощью 
огромного бюрократического аппарата все стороны экономической, политической и 
культурной жизни страны.



Все чиновники были разделены на ранги (титулы). В Х в. в византийской "табели 
о рангах" насчитывалось 60 рангов. Высшим органом при императоре был 
Государственный совет, руководивший текущими делами государства. Он состоял из 
высших государственных и дворцовых чинов, являвшихся ближайшими 
помощниками императора и обладавших обширными полномочиями, в том числе 
судебными. 

Армия. В IV–VII вв. армия Византии была построена на позднеримских началах 
с делением на пограничные и мобильные войска. Основу армии с началом второго 
периода развития византийского государства (конец VII–IX вв.) составило 
стратиотское (крестьянское) ополчение. В это время в Византии был создан и 
мощный военный флот. Дальнейшую трансформацию византийская армия испытала 
в последующих X–XI вв. Ядром армии стала конница, состоявшая из экономически и 
социально обособившейся стратиотской верхушки. Это было профессиональное 
войско. В организационном отношении византийская армия подразделялась на две 
части: столичные и местные (фемные) контингенты. 



Источники права Византии в IV–VII вв. Византийское право представляло собой 
уникальное явление для средневековой Европы. Оно характеризовалось высокой 
степенью стабильности, внутренней цельностью, а также способностью 
приспосабливаться к меняющимся социально-экономическим и политическим 
условиям. Правовая система Византии выросла непосредственно из римского права, 
но испытала на себе воздействие переходных отношений в обществе. Под влиянием 
времени и местных условий римские правовые институты постепенно 
эволюционировали. 

В середине VI в. под руководством выдающегося юриста Трибониана была 
осуществлена всеобъемлющая систематизация римского права, итогом которой 
явился Свод законов Юстиниана. Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась не 
только важнейшим источником действующего права Византии, но и была тем 
фундаментом, на котором окончательно сформировалась ее правовая система.

Свод законов Юстиниана, являясь в своей основе переложением римского права, 
отразил специфические византийские черты. Византийские юристы стремились к 
упрощениям, прояснению терминов, выработке простых и понятных определений. 



На втором этапе истории византийского права законодательство становится более 
гибким и жизнестойким. Жизненные потребности византийского общества вызвали 
необходимость систематизации законодательства и переработки кодификации 
Юстиниана. Фактическое превращение Византии в греко-славянское государство 
требовало изменения языка законодательных актов. В 726 г. по указанию императора 
Льва Исаврийского была издана Эклога ("избранные законы"), явившаяся 
важнейшим этапом в развитии византийского права.

Титулы Эклоги, посвященные договорному праву, упоминают куплю-продажу, 
заем, вклад (хранение), товарищество. В договор купли-продажи, заключаемый как в 
устной, так и в письменной форме, под влиянием греческого права был введен 
задаток. Широкую разработку в Эклоге получил институт аренды. 



Эклога предусматривала наказания за убийство и телесные повреждения, 
нанесенные в драке, причем наказание дифференцировалось в зависимости от того, 
были эти преступления предумышленными или непредумышленными. К 
имущественным преступлениям относились кража, грабеж, уничтожение чужого 
имущества, поджог, разграбление чужих могил. К преступлениям, посягающим на 
строй семейных и нравственных отношений, были отнесены кровосмешение, 
изнасилование, прелюбодеяние, вступление в связь с монахиней, крестницей, 
девушкой, скотоложство, вытравление плода и т. д.

Система наказаний достаточно часто предусматривала смертную казнь.
После составления "Василик", т. е. "царские законы",  византийское право 

развивалось посредством законодательных актов императоров – новелл, хрисовул 
(императорских грамот). Заметное влияние на развитие поздневизантийского права 
оказали некоторые частные юридические компиляции, среди которых особенно 
выделялось "Руководство к законам, или Шестикнижье" Константина Арменопуло 
(около 1345 г.). Это руководство было весьма авторитетным в судах Византии, а 
после ее падения продолжало действовать на территории Греции, Валахий и 
Молдавии. 



   

 Вопрос 2.
Государство и право франков



Упадок Римской империи привел к тому, что значительная часть ее территории 
была захвачена варварскими племенами. Особую роль в истории Западной Европы 
сыграли салические (приморские) франки, входившие в союз германских племен, 
сложившийся в III в. на северо-восточной границе Галлии. Салические франки во 
главе со своим вождем Хлодвигом (481–511 гг.) в результате победоносных войн 
создали обширное королевство, простиравшееся к 510 г. от среднего течения Рейна 
до Пиренеев.

В V–VI вв. у франков сохранились родовые связи, отношения эксплуатации не 
были развиты, франкская знать была немногочисленной. Во втором периоде в 
основном завершилось создание крупной феодальной земельной собственности, 
двух основных классов феодального общества: феодалов и эксплуатируемого 
крестьянства. На смену централизации раннефеодального государства пришла 
феодальная раздробленность. 

Основными социальными группами раннеклассового общества франков являлись 
служилая знать, свободные франки (общинники), полусвободные литы и рабы. 
Важным фактором, влияющим на правовые различия франков, была принадлежность 
к королевской службе, королевской дружине, государственному аппарату. II–IVX вв. 
характеризуются ростом феодальных отношений. 



В процессах установления власти крупных землевладельцев над крестьянами в 
Западной Европе огромную роль играла христианская церковь, ставшая сама крупным 
земельным собственником. Оплотом господствующего положения церкви были 
монастыри, а светской знати – укрепленные замки, которые становились вотчинными 
центрами, местом сбора ренты с крестьян, символом могущества сеньоров.

Государство франков достигло своего наивысшего могущества при Карле Великом 
(768–814 гг. Усилению личной власти императора способствовал процесс закрепощения 
крестьян. В условиях хищнического захвата земель в VIII–IX вв. император выступал в 
качестве высшего сеньора, закрепляя земельные владения духовных и светских 
феодалов за счет общин в интересах крупного землевладения. 

После смерти Карла Великого империя была разделена между его наследниками. В 
987 г. умер последний каролингский король Людовик V, преемником которого стал Гуго 
Капет. Титул императора перешел к вождю восточных франков, населявших 
территорию, названную позже Германией. 



Раннефеодальное право. Наиболее полное представление о раннефеодальном 
праве дают так называемые "варварские правды", в которых были записаны 
многообразные правовые обычаи, устоявшиеся  образцы судебных решений германцев. 
Одна из самых древних – Салическая правда, составленная в правление Хлодвига в 
конце V– начале VI вв. Рипуарская правда – судебник другого франкского племени в 
своей основной части сложился в VI в. 

Вестготская правда в первой, полной редакции появилась в VI–VII вв. В ее основе 
был свод законов короля вестготов Эриха (466–489 гг.), получившего независимость от 
римских императоров. Вслед за вестготами бургунды приступили к созданию 
собственного судебника. То, что готы, так же как и бургунды, долго жили среди 
римлян, сказалось на содержании их судебников, в значительной мере отразивших 
влияние порядков позднеримской империи.



"Варварские правды" – судебники, руководства для судей. Вместе с тем они не 
являются сборниками систематически изложенных правовых норм, касающихся всех 
сторон жизни раннеклассового общества. Предметно-наглядная форма правовой нормы 
в "варварских правдах" соответствовала конкретно-образному правосознанию 
германцев, для которых язык юридических абстракций был чужд и непонятен.

Регулирование имущественных отношений. "Варварские правды" в 
зависимости от времени их появления отражают постепенный процесс формирования 
института феодальной частной собственности на землю, а вместе с тем договорного и 
наследственного права.

Система наказаний. Система наказаний предполагала почти полную замену 
штрафами всех наказаний родового строя. Смертная казнь применялась в качестве 
наказания в основном к рабам. За преступления, совершенные свободными, она прямо 
предписывалась в редких случаях. Коллективная ответственность рода сохранялась 
наряду с коллективной ответственностью общины. 



При всех имущественных преступлениях одновременно со штрафом требовалось 
возмещение стоимости убытков. При нанесении телесных повреждений свободному, 
вместе со штрафом, преступник должен был возместить расходы на лечение.

Судебный процесс. Судебный процесс носил обвинительно-состязательный 
характер. Дело возбуждалось по инициативе истца. Процесс был устным, гласным, 
отличался формальностями. В качестве доказательства принимались свидетельства, 
ордалии. 

Судебные споры разбирались на собраниях свободных под председательством 
выборного судьи. Приговор выносили выборные заседатели. Впоследствии 
осуществление суда перешло в руки королевской администрации. Укрепление позиций 
христианской церкви вызвало увеличение ее притязаний на судебные полномочия.



Заключение

Франкское государство завершало свой путь развития от 
раннефеодальной монархии к государственности периода 

раннефеодальной раздробленности. Оно, находясь в зените 
могущества, несло в себе элементы приближающегося упадка. 

Созданное путем завоеваний, оно представляло собой 
конгломерат ничем не связанных народностей. Не было 

стабильных хозяйственных связей между отдельными районами, 
отсутствовали другие факторы, способные сдержать 

раздробленность страны.



Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития 

Византийского государства.
2. Назовите специфические черты византийского права. 

4. Каковы основные этапы становления и развития 
государства франков?

5. В чем состоят особенности раннефеодального права 
Западной Европы? 


