


1.Особенности развития 
средневековой Германии и Англии. 

2.Основные изменения в 
общественном и государственном 
строе Германии и Англии 
в период сословно-
представительной монархии их 
особенности. 

ВОПРОСЫ  ЛЕКЦИИ:



3.Общественный и 
государственный строй Германии и 
Англии в период абсолютной 
монархии. 

4.«Каролина». 

ВОПРОСЫ  ЛЕКЦИИ:





❖ СВОБОДНЫЕ: 
✔     аллодисты 
✔     чиншевики

❖   НЕСВОБОДНЫЕ:    
✔      крепостные
✔      холопы

КРЕСТЬЯ
НЕ

ГОРОЖА
НЕ 

(БЮРГЕРЫ)✔ купцы,
✔ ростовщики,
✔ ремесленник

и 

иные группы
городского
населения



Общественный строй Англии в IХ-ХI 
вв. (до нормандского завоевания)

Свободные:
-эрлы

-кэрлы

Полусвободные:
-лэты

Рабы



Общественный строй Англии в ХI-ХIII вв. 
(после нормандского завоевания)



Высшие органы государственной 
власти: 
феодальный съезд, гофтаг, канцлер, 
маршал и другие.

Государственный строй Германии 
Х-ХIII вв.

Местные органы государственной 
власти:
князья, графы, 
архиепископы и другие.

Глава государства – король 
(император) 



Высшие органы государственной
власти  и должностные лица: 

- Уитенагемот
- Капелан 
- Маршал
- Гофмейстер
- Кравчий и др.

Государственный строй Англии IХ -
ХI вв. 

Глава государства –король 



Государственный строй Англии 
IХ -ХI вв. 

Местные органы государственной
власти:

Элдермен
Шайргереф

Староста 



Государственный аппарат

Высший орган государственной
власти – 
Королевская курия
 

Государственный строй Англии 
ХI-ХII вв. 

Глава государства –король 



Государственный аппарат

Центральные органы власти– 
- юстициарий
- канцлер
- маршал
- камерарий и др.
 

Государственный строй Англии 
ХI-ХII вв. 



Государственный аппарат

Местные органы власти– 
- элдермен
- шериф
- староста и др.
 

Государственный строй Англии 
ХI-ХII вв. 



Государственный аппарат

Возглавлял государство – король

Высший орган власти:

Парламент 
 

Государственный строй Англии 
ХV-ХVII вв. 



Высшие органы государственной
власти: 
рейхстаг, имперский верховный суд, 
съезд курфюрстов и другие 
должностные лица.

Государственный строй Германии 
ХIV-ХIX вв.

Местные органы государственной
власти:
курфюрсты, князья, ландтаги и иные

Глава государства - император



Государственный аппарат

Центральные органы власти:

Тайный совет
Звездная палата

Высокая комиссия и др.
 

 

Государственный строй Англии ХV-
ХVII вв.                      



Государственный аппарат

Местные органы власти:

Лорды-лейтенанты
Ректора

Церковные старосты и др.

 
 

Государственный строй Англии 
ХV-ХVII вв. 



Нормативные акты, правовой обычай, 
рецепиированное римское право

Бранденбургское уложение 1516 
г.

Бамбергское уложение 1507 г.



легло в основу Каролины, 
имевшей два проекта (1521 и 1529) 

и окончательно рассмотренной 
на рехстагах в Аугсбурге и Регенсбурге в 1532 

гг. Кодекс был отпечатан в 1533 году.

Бранденбургское уложение 1516 г.

Каролина 
Constitutio Criminalis Carolina



КАРОЛИНА
1532

Constitutio 
Criminalis 
Carolina



Структура: 219 статей

1/3 часть (77 статей) посвящена 
материальному уголовному праву

2/3 части (142 статьи) 
посвящены уголовному процессу

Структурно Каролина состоит из преамбулы, предисловия к уголовно-
судебному уложению и 219 статей, пронумерованных римскими 
цифрами от I до ССХIХ.
Некоторые статьи сгруппированы и имеют общий заголовок. 
Отдельные статьи разбиты на параграфы. Все статьи собраны в 
тематические разделы.



Каролина написана по принципу: 

«Не может быть признано преступлением то, 
что не является преступлением по римскому        

праву и по действующим законам». 

Даётся перечень преступлений, их  
классификация, варианты совершения одного и того 
же преступления и в соответствии с этим изменение 
меры наказания.



Указывается, что 
«в настоящем Нашем Уложении не могут быть упомянуты 
и описаны все непредвиденные случаи судебных решений и 
наказаний» 
и поэтому судьям и судебным заседателям предписывалось 
во всех «непредвиденных и непонятных случаях» 
обращаться за указаниями по толкованию Уложения 
к законоведам в высших школах, городах, общинах. 

Запрещалось 
в качестве наказания назначать смертную казнь, 
если это не соответствовало указанному в Кодексе виду 
наказания. 

Судьям разрешалось подвергать преступника 
«телесным и увечащим наказаниям, с тем, … 
чтобы наказанному была сохранена жизнь».



В постановлениях, 
касающихся материального права, 
заметно стремление к примирению 
субъективного начала римского права 
с объективным началом  германского права; 
это обнаруживается в наказуемости, 
но в меньшей мере, 
покушения и пособничества, 
и в особом указании на умысел 
как необходимый признак преступления. 

Главным родом наказания служит смертная казнь.
Указывается достаточное количество форм смертной казни. 
Каждая из этих форм соизмерялась с тяжестью 
совершенного преступления и назначалась 
«согласно добрым обычаям каждой страны». 
Иногда настоятельно рекомендовалось применять 
более жестокую меру наказания «ради вящего устрашения».









Значение Каролины
Уголовное Уложение Карла V сильно отличалось 

от предшествующих ему кодексов. 
Основные положения заключались в следующем:
1)  давалось чёткое определение преступления 
 и соответствующего ему наказания;
2)  вводился принцип: преступлением является то, что 
закреплено в законе;
3)  определялось точное количество свидетелей, при котором 
 преступление считалось доказанным (не менее двух);

4)регламентировались наказания по отношению к малолетними 
 преступникам;
5)   была прописана система судопроизводства;

6)закреплялись требования проведения пытки и получения 
 признательных показаний от обвиняемого;

7)вводилось требование для судей руководствоваться 
 в своих решениях Уложением.


