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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность использования наглядных методов обучения давно 

доказана. И дело не только в специфике мышления, ориентированного на 
образность, краткость и фрагментарность информации, но и в широких 
возможностях визуализации сложного теоретического материала. Огра-
ниченное количество часов, предусмотренное в учебном плане на осво-
ение самого емкого исторического раздела современного правоведения, 
требует разработки новых методов и средств обучения. Данное обстоя-
тельство продиктовано и сложностью самой дисциплины «История госу-
дарства и права зарубежных стран». Широкий географический охват, оби-
лие исторических имен, дат, понятий, специальных юридических терми-
нов, а также историко-правовых документов делают ее трудной для вос-
приятия курсантами и слушателями первого курса. Упорядочение мате-
риала в виде схем, таблиц, дополненных комментариями автора, позво-
лит значительно сэкономить время на запоминании, систематизировать 
и конкретизировать знания обучающихся, акцентировать их внимание на 
самом важном, дав возможность проникнуть в сущность исторических 
явлений, событий и процессов. 

Учебное наглядное пособие включает материал, который определяет-
ся государственным образовательным стандартом высшего образования, 
рабочей программой учебной дисциплины «История государства и пра-
ва зарубежных стран», а также сложившимися за десятилетия традициями 
в историко-правовой науке. Основное внимание уделяется странам, оста-
вившим значительный след в истории человечества. 

Настоящее издание является дополнением к литературе, рекомен-
дованной для изучения курса истории государства и права зарубежных 
стран. Его содержание соотносится с материалами следующих учебных 
изданий: М. Н. Прудникова «История государства и права зарубежных 
стран» (Москва, 2019); А. И. Косарева «История государства и права за-
рубежных стран» (Москва, 2012); О. Г. Овчинниковой «История государ-
ства и права зарубежных стран» (Саратов, 2019); «История государства 
и права зарубежных стран», под общ. ред. О. А. Жидкова и Н. А. Краше-
нинниковой; (Москва, 2004). 
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Целью работы является формирование у обучающихся общих пред-
ставлений о закономерностях и специфике становления и государственно-
правового развития ведущих стран мира в период Древнего мира и Сред-
невековья. Материал, представленный в виде схем, таблиц и иных нагляд-
ных образов, послужит дополнительным источником обобщенной и си-
стематизированной информации в процессе изучения тем курса. Посо-
бие предназначено для курсантов и слушателей образовательных органи-
заций системы МВД России, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», специальностям «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» и «Правоохранительная деятельность». 

Настоящее издание рекомендуется использовать при закреплении 
полученного на лекциях материала, в процессе самостоятельного осво-
ения тем курса, при подготовке к экзамену. В этом случае целесообразно 
отказаться от механического запоминания визуализированной информа-
ции, а попытаться ее осмыслить, воспользовавшись комментариями ав-
тора. 

Учебное наглядное пособие «История государства и права зарубеж-
ных стран Древнего мира и Средневековья», с одной стороны, служит ис-
точником новых знаний, а с другой — выступает средством выработки 
ряда навыков и умений у курсантов и слушателей, в том числе анализа, 
сравнения и обобщения учебного материала, выстраивания причинно-
следственных связей, выявления закономерностей, особенностей станов-
ления и государственно-правового развития зарубежных стран в отдель-
ные исторические периоды. Материал изложен в хронологической после-
довательности в соответствии с принятой в исторической науке перио-
дизацией.
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ГЛАВА I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА

§ 1. Древневосточное государство и право
1.1. Хронологические рамки периода Древнего мира 1

Труд рабов в странах Древнего Востока играл второстепен-
ную роль. Основными производителями материальных благ являлись 
общинники-земледельцы. Их труд использовался централизованно, для 
общественных (государственных) работ большого масштаба. Данный 
факт ставит под сомнение причисление древневосточных обществ 
к рабовладельческим. Системы классического рабства и индивидуальной 
эксплуатации здесь не развились. Долго сохранялись архаические формы 
зависимости — патриархальное и долговое рабство. 

Комментарии 

конец 4 тыс. до н. э.

Древний мир

V в. н. э.

Лица, лишенные средств производства, зависимые подневоль-
ные работники, в том числе рабы

Свободные мелкие производители (крестьяне-общинники 
и ремесленники, живущие своим трудом)

Господствующий класс (придворная и служилая знать, ко-
мандный состав армии, зажиточная верхушка земледельче-
ских общин)

Социальный состав древневосточных обществ

1.2. Общественный строй стран Древнего Востока

1 Древний мир — первый период в истории государства и права зарубежных 
стран, который условно, для удобства изучения, принято делить на историю государ-
ства и права стран Древнего Востока (Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древ-
няя Индия, Древний Китай) и Античного мира (Древняя Греция и Древний Рим). 
Нижняя граница (конец 4 тыс. — начало 3 тыс. до н. э.) данного периода обусловлена 
появлением первых государств (цивилизаций) и зачатков права, верхняя — падением 
Западной Римской империи в 476 г.
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Разница между свободным и рабом была юридической: общинник 
владел собственным домохозяйством. 

В целом же четкой классовой структуры общества в Древнем Вос-
токе так и не сложилось. Существовали многочисленные категории за-
висимого и полузависимого населения, которые нельзя было отнести ни 
к одной из названных в схеме социальных групп (классов). Они занимали 
промежуточное положение между свободными и рабами. 

Таким образом, древневосточное общество было иерархичным и де-
лилось на сословия (замкнутые группы населения со сходным набором обя-
занностей и привилегий), принадлежность к которым была наследствен-
ной. Каждый человек занимал строго определенную общественную нишу. 
При этом сословно-правовой статус индивида в обществе, как правило, 
не совпадал с его социально-экономическим положением.

Авилумы 
(полноправные граждане)

Вардумы  
(царские, храмовые,  

частные рабы)
Мушкенумы 

(неполноправные граждане)

Сословная структура общества Древнего Вавилона 1

Свободное население Зависимое население

Основную массу населения составляли свободные полноправные 
граждане, которые несли разнообразные повинности в пользу государ-
ства. Они обладали полной правоспособностью: могли владеть зем-
лей, занимать высшие государственные должности. Предположитель-
но, мушкенумами назывались жители покоренных городов и областей. 
Представители этого сословия, как правило, арендовали землю у хра-
ма, государства или авилума на условиях несения службы в пользу по-
следних. Мушкенумы были не лишены права иметь имущество и пользо-
ваться трудом рабов.  

Рабы, принадлежавшие либо храмам, либо государству, либо част-
ным лицам, собственниками не являлись. Их имущество могло быть 
нажито только с разрешения господина, который получал его после 
смерти своего раба. Однако закон защищал некоторые категории зави-
симого населения, например, рабынь, имевших детей от господина. 

Комментарии 

1 Характеристика социальной структуры древневавилонского общества дается 
на основе Законов царя Хаммурапи (1750-е гг. до н. э.).
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Вáрна (санскр., буквально — качество, цвет, категория) — 
термин, обозначающий четыре основных сословия в Древней 
Индии.

Варны в Древней Индии оформились на этапе разложения перво-
бытнообщинного строя и складывания классового общества (1700–
1100 гг. до н. э.). Все свободное население стало делиться на группы, не 
равные по общественному положению, правам и обязанностям. С  об-
разованием рабовладельческого государства размежевание свободных 
на четыре варны было объявлено извечно существующим порядком 
и освящено религией. 

Комментарии 

1 Сословная структура общества Древней Индии дана на основе Законов Ману 
(II в. до н. э. – II в. н. э.).

Придворные служащие (царские телохранители и высшее 
жречество)

Военнослужащие (редум, баирум, декум, лубуттум)

Храмовые служащие

Чиновничество

Купцы, предприниматели, врачи, ремесленники

Профессиональные группы населения Древнего Вавилона

Брахманы
(священнослужители, жрецы)

Неприкасаемые 
(чандалы, швапачи, 

изгои и др.)

Рабы
Кшатрии

(воины, правители)

Вайшии
(земледельцы, ремесленники)

Шудры 
(работники, слуги)

Сословная структура общества Древней Индии 1

Варны Социальные группы вне варн
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Образ жизни каждой варны определялся специальными законо-
установлениями (дхармами). В компетенцию брахманов и  кшатриев 
входило государственное управление. Вайшиям предписывалось зани-
маться земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Шудры, 
согласно Законам Ману, должны были находиться в услужении у трех 
высших варн. Со временем сословия становились все более замкнуты-
ми, чему способствовали преимущественная эндогамность (заключе-
ние браков между представителями одной варны), определенная, наслед-
ственно закрепленная профессия.

Примерно с середины 1 тыс. до н. э. начался процесс превращения систе-
мы варн в систему каст (в пер. с порт. — род, порода).  Рабство в Древней 
Индии отличалось неразвитостью и крайней патриархальностью. В  За-
конах Ману упоминается семь категорий рабов: захваченные под знаменем 
(военнопленные), рабы за содержание, рожденные в доме, купленные, подарен-
ные, доставшиеся по наследству, а также рабы в силу наказания. В дхарма-
шастрах (древнеиндийских текстах, излагающих религиозные правила по-
ведения и древние законы) в ряде случаев проводятся различия между рабами 
и шудрами, а в других случаях эти разграничения отсутствуют.

Государственная  
(царская и храмовая)

Государственная  
(царская и храмовая)

Общинная Общинная

Частная Частная

Виды земельной собственности  
в Древнем Вавилоне и Древней Индии

По Законам Хаммурапи По Законам Ману

В историко-правовой науке нет единого мнения относительно раз-
витости в Древнем Вавилоне частной собственности на землю. Одни 
исследователи склонны считать, что часть земель царь передавал ари-
стократии, должностным лицам, воинам с правом распоряжения ими 
вплоть до продажи. Однако частное землевладение было отягощено вы-
полнением многих повинностей в пользу государства. Другие ставят 
под сомнение факт существования частной собственности на землю. 
Царские земли подлежали передаче исключительно в аренду за службу 
воинам, тамкарам (купцам), жрецам и т. д. Такая земля не могла стать 
предметом купли-продажи и исключалась из торгового оборота (все 
сделки с ней в Законах Хаммурапи объявлялись недействительными). 

Комментарии 
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Общинная земля находилась или в коллективном владении (выго-
ны для скота, луга и пр.), или в частносемейном. Свободный общинник-
крестьянин обладал широкими правами на свой земельный участок, 
которые были близки к правам собственника. Земли могли свободно про-
даваться, сдаваться в аренду, передаваться по наследству. При этом 
не требовалось согласия ни правителя, ни самой общины. Однако земля 
не стала обычным предметом купли-продажи. Передача земли общин-
ника за пределы общины или круга членов его семьи была, как правило, 
невозможной. При отчуждении участка человек как бы оставлял после 
себя заместителя. Полноправие вавилонянина было напрямую связано с 
земельным наделом общинной земли. Он терял не только участок, но и 
другие права, если порывал с общиной; даже жена могла отказаться от 
беглеца.

В период создания законов Ману в Древней Индии уже хорошо по-
нимали разницу между правом собственности и владением. При этом 
охране частной собственности уделялось значительное внимание. Зако-
ны Ману указывают на восемь способов возникновения права собствен-
ности: наследование, получение в виде дара или находки, покупка, за-
воевание, ростовщичество, исполнение работы, получение милостыни, 
давность владения.

Восточная деспотия (в пер. с древнегреч. — неограничен-
ная, жесткая власть одного правителя) — это форма госу-
дарства, при которой вся полнота власти, не ограниченной 
законом, принадлежит одному властителю — наследствен-
ному монарху, правящему при посредстве сложного военно-
бюрократического аппарата. 

конец 4 тыс. —
начало 3 тыс. до н. э.

Родовой 
строй

Государства-номы
(города-государства)

Централизованные государства
(империи)

начало 1 тыс. до н. э.

1.3. Государственный строй стран Древнего Востока.
Формирование и эволюция государства на Древнем Востоке 
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Вся полнота власти принадлежит наследственному монарху, 
полномочия которого неограничены 1

Власть правителя имеет сакральный характер, а его личность 
обожествляется 2

Светская и духовная власть объединены в одном лице

Управление осуществляется посредством войска и чиновни-
чества

Признаки восточной деспотии

1 Стоит отметить, что полноправными деспотами являлись фараоны Египта и ваны 
(цари) Китая. Власть же верховных правителей Древней Месопотамии и Древней Индии 
была весьма ограниченной, что было связано с местными традициями и условиями.

2 Правитель воспринимался как ставленник или потомок богов, посредник 
между мирами людей и сверхъестественных сил. Именно обожествление личности 
монарха определяло неограниченный характер его власти и укрепляло принадлежав-
шие ему полномочия. Деспот был компетентен толковать и исполнять волю богов, 
выступая главой и организатором религиозного культа.

Для стран Древнего Востока характерна ранняя централизация 
государственной власти, ставшая источником формирования вос-
точной деспотии.

Имела место определенная закономерность в становлении де-
спотической формы правления. Прежде всего, следует отметить, 
что само государство на Востоке возникло из необходимости объ-
единить силы для строительства оросительных (ирригационных) 
систем. Первоначальные государственные структуры обычно воз-
никали на основе и в границах отдельных племен или племенных со-
юзов, сохраняя многие пережитки первобытнообщинного строя. 
Эти небольшие по территории так называемые номовые города-
государства возглавлялись правителями, нередко потомками пле-
менных вождей, власть которых ограничивали совет знати и народ-
ное собрание. Государства-номы постепенно составлялись путем со-
юзов и особенно завоеваний в большие относительно централизован-
ные государства (империи).

По мере усложнения классовых и общенациональных задач государ-
ства и особенно сохранения политической самоизоляции сельских об-
щин монархия в ряде стран, не встречая серьезного противодействия, 
постепенно приобретала форму деспотии.

Комментарии 
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1 Древневавилонское царство (Вавилония) было на территории Месопотамии са-
мым крупным централизованным государством, сформировавшимся по типу восточной 
деспотии (XIX в. до н. э. – VI в. до н. э.). Его расцвет приходится на правление царя Хам-
мурапи (1792–1750 гг. до н. э.). 

Царь

Судебная система

Местное управление

Царские суды

Наместники  
Севера и Юга

Советы старейшин 
общин

Управитель  
царского двора

Распорядитель  
царского имущества

Управитель реки

Верховные жрецы

Постоянное войско

Храмовые суды

Начальники областей

Ополчение из  
свободных гражданОбщинные суды

Начальники округов

Общинные сходы

Гвардия царя

Центральное  
управление Армия

Государственный строй Древневавилонского царства (XVIII в. до н. э.) 1

Государственный строй Древневавилонского царства в общих чер-
тах был схож с государственным строем Древнего Египта. Царь вы-
ступал в качестве верховного судьи, законодателя, жреца и управленца. 
Однако власть древневавилонских монархов нельзя однозначно назвать 
деспотической. Царь мог быть низведен до состояния обычного человека, 
лишиться царственности в силу крайней опасности того дела, за кото-
рое он брался. Только в его добрых, справедливых делах, служении и почи-
тании богов, поддержке храмов было его спасение. Согласно месопотам-
ской теологии царь в силу своей человеческой природы оставался лишь 
подданным по отношению к природе и олицетворяющим ее богам.

Наибольшей силы царская власть достигла в период правления 
Хаммурапи, которому удалось создать подлинную империю. Однако 
и  в  условиях древневавилонской деспотии сохранилась автономия об-
щины (действовали общинные органы управления, выполнявшие ад-
министративно-финансовые и судебные функции).

Комментарии 
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Царь

Судебная система

Чиновники  
центрального  

управления

Царские суды

Пурохита 2

Казначей

Паришад

Тайный совет

Раджа-сабха

Постоянное войско

Охармадьякша 3

ОполчениеОбщинные суды

Сенапати 4

Астролог

Совещательные 
органы Армия

Государственный строй Империи Маурьев 1

1 Империя Маурьев является первым централизованным государством-империей 
на полуострове Индостан, основанным в 321 г. до н. э. 

2 Чиновник, ведавший правовыми и религиозными вопросами.
3 Глава судебного ведомства.
4 Главный военачальник.

Древнеиндийская цивилизация, возникшая на юге Азии в 3 тыс. до 
н. э., относится к числу древнейших цивилизаций на нашей планете. 
Однако вплоть до IV в. до н. э. здесь отсутствовал мощный полити-
ческий центр, способный объединить вокруг себя множество слабых го-
сударств, разбросанных по всей территории полуострова Индостан. 
Только царям Магадхи из династии Маурьев удалось создать огромную 
империю с централизованной системой управления. Единое государство 
Древней Индии складывалось как с помощью военной силы путем по-
корения ряда племен и народов, так и в результате распространения 
религиозно-культурного влияния развитых областей Северо-Восточной 
Индии на другие части страны. Тем не менее на протяжении длитель-
ного времени не прекращалась борьба двух тенденций: к установлению 
единодержавного правления и к сепаратизму, раздробленности.

Однако даже в правление Маурьев только часть империи находилась 
под непосредственным управлением царя, поскольку ряд полуавтономных 
областей сохранял свои органы управления и обычаи.

Комментарии 



13

1.4. Право стран Древнего Востока

Являлось обычным правом 1

Было тесно связано с религией и моралью

Правовые нормы закрепляли социальное неравенство, принижен-
ное положение женщин, рабов, детей, должников и иностранцев

Право в основном состояло из записей часто повторяющихся случаев 
из судебной практики (казуистичность правовых норм)

Отсутствовало представление об отраслевом делении; преобладали 
в основном уголовно-правовые нормы

В источниках права нашли отражение нормы старого родового строя, 
а именно: коллективная ответственность членов семьи или общины за 
преступление одного из членов, кровная месть, самосуд, талион 2

Характерные черты древневосточного права

1 Главный источник права — обычаи, которые являлись продуктом общинного 
творчества, сохранялись в устной традиции, памяти соплеменников, хотя со временем 
стали записываться.

2 Талион — равное (симметричное) возмездие за содеянное (мера наказания 
должна буквально соответствовать вреду, причиненному преступлением).

Следует подчеркнуть, что Древний Восток стал родиной не 
только государства как политического института, но и писаного 
права. Первые законы царей сложно назвать юридическими памятни-
ками в  чистом виде, поскольку они включали в себя не только право-
вые нормы, но и другую информацию, повествуя о правящей династии, 
военных походах, знаменательных исторических событиях, реформах, 
религиозно-идеологическом обосновании принципов правления и т. д. 
Тем не менее значение данных источников переоценить нельзя. Их по-
явление свидетельствовало о переходе человечества от примитивных 
правовых норм, основанных на архаическом обычае, к более цивилизо-
ванному способу регулирования общественных отношений.

Благодаря археологам человечеству стало известно о существовании 
таких древнейших исторических документов, как: Реформы царя Уруиним-
гины, правителя царства Лагаша, относящиеся к 2400 г. до н. э.; Законы царя 
Ур-Намму; Законы Липид-Иштара, правителя царства Исины; Законы царя 
Билаламы, правителя царства Эшнунны (начало 2 тыс. до н. э.) и др.

Однако самыми известными источниками писаного древневосточ-
ного права являются Свод законов царя Хаммурапи (Древний Вавилон) 
и Книга законов Ману (Древняя Индия).

Комментарии 
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Свод законов царя Хаммурапи и Книга законов Ману:  
общая характеристика

Законы Хаммурапи Законы Ману
Место и дата  

создания
Вавилонское царство; 
1792–1750 гг. до н. э. 1 

Древняя Индия; 
II в. до н. э. – II в. н. э. 2

Источники Шумерские судебники, обы-
чаи, судебная практика, за-
конодательство Хаммурапи

Сочинения известных философов, 
теологов, индийских правителей; 
указы царей

Структура Введение, основная часть, 
заключение. Основная часть 
состоит из 282 статей 3

Состоят из 2865 статей, распределен-
ных по 12 главам (правовые нормы 
сосредоточены в VIII и IX главах)

Уровень  
юридической  

техники,  
специфика  

содержания

Примитивная правовая 
техника, казуистичность, 
формализм, символический 
характер норм, отсутствие 
системности в изложении 4

Сопоставимы по уровню развития 
юридических и политических кон-
струкций с  образцами законода-
тельных актов более позднего вре-
мени; правовые нормы сочетаются 
с морально-этическими наставлени-
ями, которые изложены в форме дву-
стиший (шлок), написанных от име-
ни прародителя человечества Ману

1 По мнению историков, первый вариант Законов не сохранился и создание данного 
памятника права относится к концу царствования царя Вавилона Хаммурапи (1750-е гг. 
до н. э.). Свод законов Хаммурапи стал широко известен в начале ХХ в., после того, как его 
обнаружили французские археологи во время раскопок в Сузах (территория современно-
го Ирана). Сегодня он хранится в Лувре (Париж). Главный источник древневавилонско-
го права представляет собой двухметровый базальтовый столб. На нем изображен царь, 
стоящий в молитвенной позе перед богом Солнца Шамашем, который вручает владыке 
законодательные положения. Ниже рельефа располагается текст законов. 

2 Законы Ману — одна из дхармашастр (древнеиндийские тексты, излагающие ре-
лигиозные правила поведения, а также древние законы). Точное время их создания неиз-
вестно. Историки предлагают датировать данный источник II в. до н. э. – II в. н. э. либо 
IX–III вв. до н. э. Книга законов Ману стала широко известна европейцам после установ-
ления английского владычества в Индии (конец XVIII в.).

3 Законы царя Хаммурапи не имеют четкой структуры, нумерация статей поя-
вилась позже, для удобства изучения. 35 статей были уничтожены еще в эпоху Древ-
ности и восстановлены по источникам более позднего периода.  

4 Законы, как правило, начинаются со слова «если», после чего следует описание 
конкретной ситуации, к которой относилась соответствующая юридическая норма. 
Нормы уголовного права чередуются с процессуальными нормами, нормами, регули-
рующими имущественные отношения. Однако внутренняя логика изложения право-
вого материала все же присутствует. В законах нормы права группируются по предме-
там правового регулирования, а переход от одной их группы к другой осуществляется 
путем ассоциаций.
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Отправление правосудия (ст. ст. 1–5)

Глава I. О происхождении общества, обоснование господствующего положения 
брахманов

Защита собственности царя и других лиц (ст. ст. 6–25)

Глава II. Правила жизни человека в период ученичества

Охрана имущества, полученного от царя за службу (ст. ст. 26–41) 

Глава III–V. Правила повседневной жизни в свете религиозно-нравственных 
предписаний. Рекомендации для вступивших в брак, форма бракосочетания

Операции с недвижимостью и деликты в отношении недвижимости (ст. ст. 42–60) 

Глава VI. Религиозно-нравственные правила жизни отшельников

Коммерческие операции, включая деликты в этой области (ст. ст. 51–126)

Глава VII. О божественном происхождении царской власти и правилах 
должностного управления государством

 Брачно-семейные отношения (ст. ст. 127–195) 

Глава VIII. О судопроизводстве, обязательственных, имущественных отно-
шениях и уголовном праве

Умышленные и неумышленные повреждения (ст. ст. 196–214) 

Глава IX. О брачно-семейных отношениях, наследовании имущества и борь-
бе с воровством

Операции с движимым имуществом и деликты в этой области (ст. ст.  215–282)

Глава Х. О потомстве от браков между представителями разных варн. Усло-
вия приобретения собственности

Глава XI–XII. О покаянии. Описание посмертных воздаяний за дурные дела 
в земной жизни

Структура Свода законов царя Хаммурапи

Структура Книги законов Ману

Несмотря на многие отличия, Свод законов царя Хаммурапи  и Кни-
га законов Ману похожи в главном: они закрепляют социальное неравен-
ство, сословное устройство общества. Опираясь на их положения, мож-
но с уверенностью сказать, что в Древнем Вавилоне и Древней Индии за-
конодатель стоял на страже интересов господствующего класса рабов-
ладельцев, защищая имущественные и личные права его представителей.

Комментарии 
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При внешней своей примитивности древневосточное право уже зна-
ло две формы вины, Законы Ману указывали на смягчающие, отягчающие 
и исключающие преступность деяния обстоятельства. В обоих правовых 
памятниках дана классификация договоров и сформулированы требова-
ния к форме и порядку их заключения, что свидетельствует об относи-
тельно высоком уровне развития товарно-денежных отношений по мер-
кам того периода. 

В то же время в сфере семейных отношений наиболее отчетливо 
проявилось влияние социокультурных традиций, норм обычного права. Го-
сподствующее положение в семье окончательно занял муж, который ведал 
хозяйственным обеспечением семьи. Его власть над домочадцами была 
хотя и не беспредельна, но достаточно велика. В случае необходимости 
он мог продать жену и детей в рабство или отдать в долговую кабалу. 
Однако в древневосточном праве замужняя женщина оставалась в неко-
торых отношениях вполне правоспособной личностью, наделенной рядом 
имущественных прав, чего не скажешь о ней в более поздние времена, на-
пример, в эпоху Средневековья.

§ 2. Античное государство и право
2.1. Социальная структура античных обществ

2.2. Социальная структура спартанского общества

Правоспособные 2

Спартиаты 3

неправоспособные

Гипомейоны 4

Периэки 5

Илоты 6

Свободные 1 Зависимые (рабы)

1 Рабовладельцы и мелкие производители.
2 Правоспособными являлись свободные граждане мужского пола. Дееспособ-

ность в каждом отдельном античном государстве определялась по-разному.
3 Аристократия в спартанском обществе, сословие профессиональных воинов, 

обладавших полным спектром гражданских и политических прав.
4 Обедневшие спартиаты, лишенные права участия в политической жизни полиса.
5 Свободное население Спарты, жители периферийных горных районов, не обла-

давшие равными со спартиатами политическими и частично гражданскими правами.
6 Порабощенные жители Мессении, являвшиеся государственной собственностью.



17

1 Данная структура общества сложилась благодаря реформам легендарного Те-
сея (Тезея).

2 Родоплеменная верхушка афинского общества, обладавшая полным набором 
гражданских и политических прав.

3 Геоморы (земледельцы) и демиурги (ремесленники) — это свободные жители 
Афин, сохранившие лишь право участвовать в народном собрании, роль которого со 
временем падала.

Благодаря реформам Ликурга в Спарте раньше, чем в других древ-
негреческих государствах, сложилось четкое сословное деление. Жите-
ли полиса делились на четыре замкнутые социальные группы (сословия), 
принадлежность к которым определялась происхождением. Правоспо-
собными признавались только спартиаты. По достижении 30 лет они 
получали право участвовать в народной собрании и занимать неко-
торые государственные должности. Два других сословия (гипомейоны, 
периэки), несмотря на то что были свободными и наделись граждан-
скими правами, в политической жизни полиса участвовать не могли. 
Илоты являлись единственными представителями несвободного насе-
ления Спарты. Одни исследователи называют илотов античными ра-
бами, другие — античными крепостными. Особенность правового по-
ложения илота заключалась в том, что последний не был отделен от 
средств производства, вел самостоятельное хозяйство, пользовался 
своим скотом и инвентарем. Илотов, за некоторыми исключениями, 
не разрешалось отпускать на свободу, продавать за пределы Спарты. 
Они и обрабатываемые ими клеры (земельные участки, находившие-
ся во владении спартиатов) относились к общинно-государственной 
собственности. 

Представители всех сословий Спарты были обязаны нести во-
енную службу в основных либо во вспомогательных частях.

Комментарии 

2.3. Эволюция общественного строя Афин.
Социальная структура афинского общества в VII в. до н. э. 1

Геоморы

Демиурги 3

Эвпатриды 2

Свободные Зависимые  
(феты, иностранцы, рабы и т. д.)
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Социальная структура афинского общества в VI в. до н. э. 1

Социальная структура афинского общества в V–IV вв. до н. э. 6

Всадники 3

Метэки Частные

Зевгиты 4

Феты 5

Пентакосиомедимны 2

Полноправные граждане Государственные

Свободные 
(граждане Афин)

Свободные

Зависимые

Рабы

1 Социальная структура общества Афин сформировалась в результате цензовой 
реформы, проведенной Солоном.

2 Граждане первого разряда («пятисотники»), наиболее состоятельные жители 
Афин, имевшие годовой доход в размере 500 медимнов оливкового масла, вина или 
зерна (1 медимн ≈ 41–52 л).

3 Вторая цензовая группа граждан, доход которых исчислялся 300 медимнами; 
служили в коннице.

4 Представители третьего, самого многочисленного разряда граждан, получав-
шие ежегодный доход в 200 медимнов.

5 Низшая цензовая группа гражданского населения Афин. В нее входили те, чей 
годовой доход был менее 200 медимнов.

6 Изменившаяся в середине V в. до н. э. социальная структура связана с именем 
известного государственного деятеля Афин Перикла.

7 Полным перечнем прав и привилегий пользовались исключительно мужчины, 
рожденные в «правильном браке» (от полноправных уроженцев Афин). Гражданство 
устанавливалось с 18-летнего возраста.

8 Иностранцы, поселившиеся в Аттике (юго-восточная область Центральной 
Греции). Были свободными, но не являлись гражданами, соответственно не имели по-
литических прав, однако несли военную повинность. Метэкам запрещалось владеть 
недвижимостью, но разрешалось иметь рабов.

Афинское общество сформировалось как общество рабовладельче-
ское. Однако на всем протяжении своего существования свободное на-
селение в правовом отношении оставалось неоднородным. Совокуп-
ность прав, привилегий, а вместе с ними и обязанностей определяла ме-
сто в социальной иерархии. Однако правовой статус личности в раз-
ные периоды истории государства Афин зависел от разных факторов. 

Комментарии 
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 Так, во времена легендарного царя Тесея оно ставилось в прямую зави-
симость от происхождения, что исключало переход из одного сословия 
в другое. Однако в начале VI в. до н. э. благодаря архонту Солону прин-
цип породы, положенный в основу социального деления, был заменен на 
принцип богатства, что обеспечило социальную мобильность, сделало 
когда-то замкнутые группы населения Афин открытыми. Реформы Со-
лона нанесли удар по привилегиям родоплеменной аристократии, ста-
ли важным этапом формирования политической организации. В золо-
той век Афинского государства (V в. до н. э.) возможность замещения 
государственных должностей была признана за всеми полноправными 
гражданами, число которых неуклонно росло и достигло при стратеге 
Перикле 150 тыс. человек (2/5 общей численности мужского населения 
Афин). На смену патриархальному рабству пришло классическое. Рабы 
(вещь) превратились в основную производительную силу. Обострились 
и противоречия между афинскими гражданами и метэками, которые 
занимались преимущественно ремеслом и торговлей. Они были суще-
ственно ограничены в имущественных правах, полностью лишены воз-
можности участвовать в политической жизни. Афинская демокра-
тия в период своего расцвета превратилась в политическую форму со-
вместного господства свободных над рабами и превосходства рабовла-
дельцев над неимущими свободными согражданами, что отразилось на 
государственном строе.

2.4. Эволюция общественного строя Древнего Рима.
Социальная структура древнеримского общества в VIII–VI вв. до н. э.

Патриции 2

Плебеи 3

Свободные Зависимые (рабы) 1

1 В указанный период сформировалась ранняя форма рабства — патриархаль-
ное рабство, источником которого являлись преимущественно войны.

2 Члены старейших римских родов, граждане Рима, наделенные политическими 
правами (римская аристократия).

3 Пришлое свободное население Рима, неграждане, ограниченные в имуще-
ственных и личных правах и лишенные политических прав.
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Социальная структура общества после реформы Сервия Туллия 1

Социальная структура древнеримского общества в период Республики 3

Свободные 2

Всадники

1-й разряд

2-й разряд

3-й разряд

4-й разряд

5-й разряд

Пролетарии

1 Реформы шестого царя Рима Сервия Туллия (VI в. до н. э.) изменили социаль-
ную структуру общества, положив в ее основу имущественный принцип. 

2 Все свободное население Рима (как патриции, так и плебеи) было поделено на 
имущественные разряды, исходя из размера земельного владения (с IV в. до н. э. — учи-
тывалась сумма годового дохода, исчисляемая в ассах). Обладавшие полным наделом вхо-
дили в 1-й разряд, ¾ — во второй и т. д. Из 1-го разряда была выделена особая груп-
па граждан — всадники, безземельные составили самостоятельный разряд пролетарией.

3 Правовое положение личности (правоспособность) в Древнем Риме определя-
лось тремя статусами: свободы, гражданства и семьи. Только лица, обладавшие всеми 
тремя статусами, наделялись полным перечнем прав (могли участвовать в работе на-
родного собрания и избираться на государственные должности; вступать в законный 
римский брак и принимать участие в имущественных правоотношениях).

4 Лично свободное население Рима, арендаторы земли, попавшие в экономиче-
скую зависимость от землевладельцев, в конечном итоге прикрепленные к земле. Ими 
могли стать рабы, обедневшие свободные или вольноотпущенники. У кóлонов было 
личное имущество, они наделялись правом заключать договоры и вступать в брак. 
Со временем положение колона стало наследственным.

Верхушка рабовладельцев 
(землевладельцы и торговцы)

Мелкие производители  
(землевладельцы, ремесленники) 
и люмпен-пролетарии (беднота)

Свободные Рабы

1. По статусу свободы

Частные

Государственные

Кóлоны 4
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1 Речь идет о дифференциации только свободного населения.
2 Только данная группа имела полную правоспособность. В конце III – начале II вв. 

до н. э. сформировались два привилегированных сословия: нобилей и всадников.
3 Древними латинами называли жителей Лациума (области вокруг Рима), наделен-

ных римским гражданством. В имущественной сфере они имели те же права, что и гражда-
не Рима, однако были ограничены в публично-правовой сфере. Латины колоний — жите-
ли колоний, образованных Латинским союзом, и колоний, созданных Римом в завоеванных 
областях. Не имели политических прав и частично были ограничены в имущественных.

4 Бывшие рабы, которые наделялись правами только частично.
5 Свободное население провинций — стран, находящихся вне Италии и заво-

еванных Римом, а также жители иностранных государств. Не имели прав латинов, 
но получили имущественную правоспособность. Для защиты своих прав они долж-
ны были избирать себе покровителей  (патронов), в отношении которых находились 
в положении, мало отличавшемся от положения клиентов.

6 Обладал полной политической и гражданской правоспособностью.
7 Были ограничены в частноправовой сфере, хотя в публично-правовой могли 

себя реализовать в полной мере.
8 Принадлежность к сословию сенаторов определялась уровнем дохода в разме-

ре одного миллиона сестерциев. Сенаторы занимали высшие посты в государствен-
ном аппарате и армии, являясь прочной опорой императорской власти.

9 Служилое сословие (доход — 400 тыс.–1 млн сестерциев). Его представители 
пополняли кадровый состав императорской администрации в Риме и провинциях, 
занимали командные должности в армии.

10 Данная социальная группа, несмотря на свою многочисленность, в сословие 
не оформилась, однако играла важную роль в местном управлении. К ней примыкали 
владельцы ремесленных мастерских, судовладельцы и торговцы.

Свободнорожденные 2

Сенаторы 8

Провинциальная знать 10

Вольноотпущенники 3

Всадники 9

Свободные мелкие производители

Граждане Рима

Свободные

Домовладыка (глава семьи) 6

Иностранцы

Зависимые

Подвластные (остальные члены семьи) 7

2. По статусу гражданства 1

3. По статусу семьи

Перегрины 5

Кóлоны

Древние латины и латины колоний 4

Рабы

Социальная структура общества в период Римской империи
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Римское общество являлось классическим античным (рабовладельче-
ским) обществом. В Царский период социальная структура повторяла ту, 
что сложилась в Афинах в VII в. до н. э. и Спарте. Правовое положение опре-
делялось исключительно происхождением. Однако со временем эта струк-
тура усложнялась, приобретя законченные формы в период поздней Респу-
блики и Империи. Правоспособность ставилась в прямую зависимость от 
трех статусов: свободы, гражданства и семьи. Имели значение родослов-
ная, уровень материального благосостояния, а также личные заслуги пе-
ред государством. Институт рабства медленно эволюционировал под вли-
янием социальных, экономических и политических факторов. Сформиро-
вавшись как патриархальное, римское право в период Республики приобре-
ло классические формы. Рабы воспринимались как вещь, основное средство 
производства. Однако на заключительном этапе истории Римского госу-
дарства положение рабов несколько улучшилось. В то же время продолжала 
развиваться другая форма эксплуатации — колонат, исключающий лич-
ную зависимость, но предполагающий поземельную.

Комментарии 

2.5. Общая характеристика античного государства
Полис (в пер. с древнегреч. — город) — 1) коллектив граждан, 
объединенных принадлежностью к одному племени (союзу пле-
мен), имеющих право собственности на землю и через нее  — 
право участия в общественном управлении, иными словами — 
форма самоорганизации и самоуправления численно ограни-
ченных человеческих коллективов; 2) город-государство (город-
ской центр с прилегающей сельской местностью 1).

Небольшая территория (до нескольких десятков квадратных километров) 
и малочисленность населения

Наличие магистратур — органов управления, должностными лицами которых 
были магистраты

Наличие у граждан двух неотъемлемых прав: иметь земельный участок (клер) 
в полисной городской черте либо за ее пределами и участвовать в политиче-
ской жизни полиса

Наличие института гражданства

Наличие органа народовластия (народное собрание)

Признаки полиса

1 Для государств-полисов характерно сосредоточение политической жизни 
только в пределах гражданского коллектива, наличие античной формы собственно-
сти как коллективной собственности граждан, тесная связь политической и военной 
организаций гражданства, республиканская форма правления.
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Генезис государственности в Средиземноморском регионе практиче-
ски не отличался от того, который был в Древнем Востоке. Иные при-
родно-географические условия данного региона не благоприятствовали со-
хранению общинного строя и складыванию больших территориальных го-
сударств, подобных восточным деспотиям. Горы и заливы, которые бук-
вально рассекали морское побережье, где проживала большая часть греков, 
стали препятствием для объединения страны, вследствие чего начали об-
разовываться города-полисы. Раннее развитие рыночного хозяйства, укре-
пление частной собственности не только вызвали к жизни классическое 
рабство, но и способствовали распаду земельно-общинных коллективов 
и образованию гражданской общины, которая являлась носителем публич-
ной власти, иными словами, образовывала полис.

Комментарии 

1 Высший контролирующий орган власти, избиравшийся народным собранием. Ру-
ководил всеми сторонами жизни спартанского общества. Первоначально в компетенции 
Коллегии эфоров находились только вопросы гражданского судопроизводства, но вско-
ре она была наделена правами созыва и руководства деятельностью Герусии и Апеллы. 
В ведении эфоров оказались также внешняя политика и внутреннее управление страной.

2 Цари в своем лице совмещали несколько ролей: военного вождя, верховного жреца 
и судьи. Однако их полномочия были ограничены Герусией, а позже и Коллегией эфоров.

3 В состав Герусии входило 28 геронтов, пожизненно избираемых Апеллой из чис-
ла наиболее знатных спартиатов старше 60 лет. В ее работе принимали участие и два арха-
гета. Первое время Герусия рассматривала вопросы, которые выносились на обсуждение 
народного собрания, и тем самым направляла его деятельность. Однако с усилением вла-
сти эфоров значение данного государственного учреждения стало падать.

4 Формально верховный орган власти в Спарте. В нем могли принимать участие 
только спартиаты, достигшие 30-летнего возраста и сохранившие свои наделы. Апелла 
была компетентна решать такие вопросы, как избрание должностных лиц, определение 
руководителя военного похода и т. д. Однако в стенах народного собрания Спарты зако-
ны не обсуждались: они либо принимались целиком, либо отвергались. Любые решения 
Апеллы были подконтрольны совету старейшин — Герусии.

2.6. Государственный строй Спарты и Афин.
Система органов власти в Спартанской республике

Коллегия пяти эфоров 1

Герусия  
(совет старейшин) 3

Два архагета (царя) 2

Апелла  
(народное собрание) 4
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Система органов власти Афинской республики в V–IV вв. до н. э.

Законодательный и контролирующий орган

Совет 500 (булэ) 2

Коллегия стратегов 4

Коллегия архонтов 5

Гелиэя 3

Экклесия (народное собрание) 1

Исполнительные органы Судебный орган

1 Верховный орган власти Афин, который обладал широкой компетенцией: при-
нимал законы, решал вопросы войны и мира, избирал должностных лиц, осущест-
влял контролирующие функции.

2 Высший исполнительный орган власти. Избираться в Совет могли все афин-
ские граждане, достигшие 30 лет, выборы осуществлялись по жребию. Важнейшей 
функцией Булэ была подготовка вопросов для обсуждения народным собранием. Со-
вет 500 следил за исполнением законов, что давало ему право наблюдать за деятельно-
стью магистратов (высших должностных лиц). 

3 Высший судебный орган в Афинах, состоявший из 5000 судей и 1000 запасных. 
Его члены избирались по жребию на один год из граждан, достигших 30-летнего воз-
раста. Гелиэя делилась на 10 коллегий по 500 судей, которые призывались к исполне-
нию обязанностей жеребьевкой в день судебного заседания.

4 В Коллегию стратегов входило 10 человек, избираемых народным собранием. 
Стратеги наделялись правом распоряжаться средствами, отпущенными на содержа-
ние армии и флота, организовывать сбор чрезвычайных налогов, принимать капиту-
ляцию противника, заключать перемирие и т. д. С ростом полномочий стратегов сни-
зилось политическое значение старой Коллегии девяти архонтов.

5 Один из древнейших институтов власти Афин, который в V в. до н. э. утратил 
свое политическое значение, сохранив статус почетного учреждения. В ведении Колле-
гии архонтов находились дела религиозные, семейные и вопросы нравственности. 

Афины и Спарта — два самых крупных и сильных в военном от-
ношении государства на территории Древней Греции. При внеш-
нем сходстве оба являлись полисами с республиканской формой 
правления, в  государственно-правовом отношении они развивались 
по-разному.  Господство натурального производства, слабое разви-
тие ремесла и торговли, военный характер спартанского общества 
обусловили своеобразие государственного строя Спарты. Он отли-
чался малозначительной ролью органа народовластия в политиче-

Комментарии 
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1 Сенат состоял из 300 членов (по 1 представителю от каждого рода). Как прави-
ло, это был глава рода (т. е. старейшина). Первые сенаторы (100 человек) назначались 
рексом, позже эта должность стала наследственной (передавалось в рамках одной се-
мьи). Сенат предлагал кандидатуру нового царя, предварительно обсуждал вопросы, 
которые выносились на утверждение куриатных комиций, ведал текущими делами по 
управлению Римом.

2 Во главе римской гражданской общины стоял военный вождь — рекс (царь). 
Он выполнял также жреческие и судебные функции. Власть рекса была ограничена 
Советом старейшин (или Сенатом) и народным войсковым собранием (так называе-
мыми куриатными комициями).

3 Народные собрания собирались по куриям, каждая из которых была представ-
лена только воинами (по 100 пеших и 10 конных) и имела один голос (его подавал «ку-
рион»). Здесь рассматривались общие вопросы войны и мира, союза с другими пле-
менами; межкуриальные проблемы о принятии рода в общину или об изгнании из 
нее; утверждались новые цари и выборные должностные лица, кандидатуры которых 
предлагали старейшины. Все решения подлежали утверждению Сената и рекса.

ской жизни полиса и все возрастающим влиянием узкого круга ари-
стократов (спартиатов), что дает право называть Спарту ари-
стократической (со временем – олигархической) республикой. 

В Афинах же, где развитие получили частная собственность, 
классическое рабство, рыночные отношения, где сложилась граждан-
ская община, связывающая своих членов при всем различии их имуще-
ственных и политических интересов в единое интегральное целое, ан-
тичная демократия достигла своей вершины и стала огромной сози-
дательной силой, о чем свидетельствует исторический опыт.

2.7. Периодизация истории Римского государства

2.8. Государственный строй Древнего Рима.
Система центральных органов власти Древнего Рима  

в Царский период

753–509 гг. до н. э. Царский период

509–27 гг. до н. э. Республиканский период

Принципат (27 г. до н. э. – 284 г.)

Доминат (284–476 гг.)

27 г. до н. э. – 476 г. Императорский период

Сенат 
(Совет старейшин) 1

Рекс 
(царь) 2

Куриатные комиции 
(народные собрания) 3
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Система центральных органов власти Древнего Рима  
в Республиканский период

Трибутные комиции

Преторы Эдилы

Куриатные комиции

Цензоры Квесторы и др.

Диктатор

Центуриатные комиции

Консулы Народные трибуны

Народные собрания 1

Высшие

Сенат 2

Низшие

Магистратуры 3

1 Законодательные органы власти в Римской республике. Главную роль игра-
ли центуриатные комиции (собрания по центуриям, которые объединяли как па-
трициев, так и плебеев по имущественному принципу). В их компетенции было: 
принятие законов; избрание высших должностных лиц (консулов, преторов, цензо-
ров); объявление войны; рассмотрение апелляций на приговоры о смертной казни. 
Вторыми по значению являлись трибутные комиции, собиравшиеся с участием как 
всех граждан трибы (смешанные трибутные комиции), так и только плебеев (пле-
бейские сходки). Здесь избирали народных трибунов, младших магистратов, могли 
досрочно лишить этих должностных лиц полномочий. Куриатные комиции решали 
вопросы брака, выхода из рода, наследства, утверждали завещания. В эпоху Респу-
блики с появлением других видов комиций потеряли политическое значение, сохра-
нив формальное право вручения империя (верховной власти) магистратам, а также 
право решения вопросов, связанных с отношениями между членами родов и фами-
лий, и дел религиозного характера.

2 Высший постоянно действующий орган власти, наделенный правом контро-
ля над законодательной деятельностью центуриатных собраний, предварительного 
рассмотрения законопроектов, ведения казной, установления налогов, определения 
государственных расходов, утверждения избранных народными собраниями долж-
ностных лиц, осуществления внешней политики государства, в чрезвычайных об-
стоятельствах принятия решение об установлении диктатуры.

3 Государственные должности. В руках магистратов находились исполнительно-
распорядительная власть и управленческая деятельность.
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Система центральных органов власти Древнего Рима 
в период Принципата

Принципат (в пер. с лат. — первый сенатор; сенатор, открываю-
щий заседание; первый гражданин Рима) — период ранней империи 
(27 г. до н. э. — 284 г. н. э.), в который сложилась особая форма мо-
нархии, совмещавшей монархические и республиканские черты.

Префекты Ведомство финансов

«Друзья» императора Ведомство прошений

Начальник ведомств

Совет принцепса Канцелярия принцепса

Cенат 2 Трибутные и центуриатные 
комиции 3

Принцепс 1

1 Носитель высшей власти в Римском государстве в 27 г. до н. э.—284 г. н. э. Из-
бирался одновременно на должности цензора, консула и народного трибуна, имел 
свой чиновничий аппарат, казну, командовал всеми армиями. Принцепс наделялся 
правом объявлять войну, заключать мир и международные договоры, содержать соб-
ственную гвардию, толковать законы, осуществлять судопроизводство по уголовным 
и гражданским делам (право высшего суда).

2 Члены Сената назначались принцепсом. В период Ранней империи Сенат утратил 
свою роль высшего органа власти. Она сводилась к утверждению предложений принцеп-
са. Перешедшее от народного собрания право избирать и контролировать магистратов 
было также ограничено, поскольку некоторые из них могли быть избраны исключитель-
но из предложенных принцепсом кандидатов. Ограничивались права Сената и по распо-
ряжению государственными финансами, а также управлению провинциями. Полностью 
была утрачена его компетенция в военной и внешнеполитической областях.

3 Постепенно теряют свое значение. Последние центуриатные комиции собира-
лись по вопросу законодательства в 96 г., по выборам магистратов — приблизительно 
117 г. К концу периода Принципата народные собрания уже не участвовали ни в зако-
нодательной деятельности, ни в выборах должностных лиц.

Центральный аппарат чиновников

Ведомство официальной 
переписки

Ведомство личного 
имущества императора

Ведомство императорского 
суда
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Система центральных и местных органов власти 
и управления Древнего Рима в период Домината

Доминат (в пер. с лат. — господство) — период Поздней 
империи (284–476 гг.), связанный с установлением неогра-
ниченной монархии. Начало было положено императором 
 Диоклетианом.

Консисториум 
(Государственный совет)

Управление Галлией, 
Испанией, Британией

Цезарь (помощник)

Управление Италией
и Северной Африкой 2

Император 1

Префект РимаПрефект претория Префект претория

Викарии диоцезов Викарии диоцезов

Совет РимаКанцелярия Канцелярия

Ректоры провинций Ректоры провинций

Муниципальные 
магистраты

Муниципальные 
магистраты

1 Носитель абсолютной власти. Обычно императоры обожествлялись, а не-
которые из них после смерти объявлялись богами со своими религиозными 
культами.

2 При Диоклетиане (284–305) империя распалась на две части: западную 
(префектура Италийские земли и Африка; префектура Галлия, Испания и Брита-
ния) и восточную (префектура Восток и префектура Иллирия). В 395 г. каждая из 
них стала самостоятельным государством (Византия и Западная Римская импе-
рия). На схеме представлено управление только в западной части.
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Организацию власти в царский период истории Древнего Рима при-
нято характеризовать понятием «военная демократия». Историче-
ская традиция связывает возникновение государства с реформами ше-
стого рекса Сервия Туллия (VI в. до н. э.), которые являлись результа-
том длительных изменений в общественной жизни Рима, растянув-
шихся на столетие.

Свержение последнего римского царя Тарквиния Гордого с престо-
ла и передача власти двум консулам в 509 г. до н. э. знаменовали со-
бой начало нового периода в истории Древнеримского государства — 
 республиканского. 

Римская республика сочетала в себе аристократические и демократи-
ческие черты. Однако стоит говорить о преобладании первых, что нашло 
отражение в полномочиях и взаимоотношениях высших государственных 
органов. Ими являлись народные собрания (комиции), Сенат и магистра-
туры. Хотя комиции считались органами власти римского народа и были 
олицетворением свойственной полису демократии, не они играли ведущую 
роль в политической жизни Рима, а Сенат и магистраты — органы реаль-
ной власти нобилитета. 

В I в. до н. э. в условиях системного кризиса на смену республике при-
шла империя с более высокой концентрацией власти, что обеспечило сохра-
нение государственной целостности, но вместе с тем ограничило полити-
ческую активность свободного населения, открыло простор для злоупотре-
бления властью. В период Ранней империи (принципат) еще сохранилась ви-
димость республики. Август (титул римских императоров) подчеркнуто 
выражал свое уважение к Сенату. Регулярно собирались народные собрания. 
Однако деятельность этих органов стала носить формальный характер, 
а с 284 г. при Диоклетиане старые республиканские учреждения исчезли во-
обще. Управление империей оказалось в руках нескольких ведомств, руково-
димых сановниками, которые назначались императором. 

Комментарии 

2.9. Античное право

Развитие права — в рамках отдельных полисов

Универсализм (возможность применения в различных исторических условиях)

Признание закона (а не обычая) основной формой правотворчества (Греция) 
и важнейшим источником права (Рим)

Преодоление синкретизма, разведение права, религии и морали

Постепенное преодоление казуистичности, создание правовой системы с аб-
страктными нормами светского права

Характерные черты античного права
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VI – середина III вв. до н. э. Древний период

Середина III в. до н. э. – конец III в. Классический период

IV–VI вв. Постклассический период

Периодизация истории римского права

Исторические системы римского частного права
Название Особенности Источники

Цивильное  
(квиритское) право  

(ius civite)

Это древнейшее римское 
право, которое можно 
назвать привилегирован-
ным, поскольку оно отде-
ляло членов римской об-
щины от неримлян и было 
создано для римлян, сле-
довательно, действовало 
только в отношении рим-
ских граждан

Законы XII таблиц

Преторское право  
(ius pretorium)

Дополняло цивильное 
право. Это совокупность 
правил и формул, соз-
данных преторами. Дей-
ствовало в отношении 
как римских граждан, так 
и лиц, не имевших граж-
данства

Эдикты преторов

Право народов  
(jus gentium)

Сложилось из правовых 
норм и торговых обычаев 
других стран античного 
мира, а также было заим-
ствовано у тех государств, 
которые находились 
в  торговых отношениях 
с  Римом или попали под 
его господство. Право 
народов римляне приме-
няли в отношениях с со-
седними и покоренными 
государствами

Договоры, эдикты  
претора перегринов
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Источники афинского права: общая характеристика 1

Законы Драконта Законы Солона
Дата создания 621 г. до н. э. 2 594 г. до н. э. 3

Специфика  
содержания

Содержали четко сформули-
рованные обязанности чинов-
ников, принципы и порядок 
их избрания на должности. 
Включали несколько статей 
о  политической структуре го-
сударства. Однако основное 
внимание было уделено санк-
циям за правонарушения. Глав-
ное и самое распространенное 
наказание — смертная казнь

Включали в себя нормы граж-
данского и уголовного права 
(долговая реформа, закрепле-
ние частной собственности на 
землю, введение нового соци-
ального деления и т. д.), а также 
нормы, посвященные государ-
ственному устройству

Значение

Впервые появилось четкое 
разделение убийств на непред-
умышленные, предумышлен-
ные и совершенные в процессе 
обороны. Введен запрет на са-
мосуд (кровную месть) и кол-
лективную ответственность 
за совершение преступления. 
Наказание должны были не-
сти и исполнители, и подстре-
катели. 
В целом Законы Драконта де-
монстрировали стремление 
афинского общества изба-
виться от устаревших родо-
вых обычаев

Содержание Законов Солона 
свидетельствовало об удачной 
попытке уравнять всех граж-
дан Афин, вне зависимости от 
происхождения и родовой ие-
рархии. Это позволило сфор-
мировать новую политическую 
элиту

1 Афинское право представляло собой самую развитую на территории Древ-
ней Греции систему рабовладельческого права, которая оказала заметное влияние на 
правовые системы других стран. При этом следует заметить, что спартанское право 
вообще не знало письменной правовой традиции, испытывало на себе влияние обыч-
ного права, а также законодательства других стран, обобщенного Ликургом.

2 Данный источник принято считать первым письменным законом, действовав-
шим в Древних Афинах. К сожалению, Законы Драконта не сохранились, однако из 
сообщений древних авторов известно, что они санкционировали ряд религиозных 
установлений и обычаев, вводя жестокие наказания.

3 Законы Солона представляли собой полный свод правовых норм в трех ча-
стях. Особое место в них занимало религиозное право (обряды погребения, жертво-
приношения, ритуального очищения). Законы были «опубликованы»: их написали 
на мраморных барабанах, которые крутились, и таким образом можно было найти 
нужный закон.
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Законы XII таблиц и Институции Гая: общая характеристика

Законы XII таблиц 1 Институции Гая 2
Дата создания 451–450 гг. до н. э. ≈ 143 г. н. э.

Источники

Правовые обычаи Законы XII таблиц, конституции, 
ведомости о ведении граждан-
ских процессов, практическая 
деятельность юристов

Структура
12 частей (таблиц), разделен-
ных на статьи

Институционная структура. 
4  книги: о лицах, о вещах, об 
обязательствах, об исках

Специфика  
содержания, 

уровень  
юридической 

техники

Законы XII таблиц демонстри-
ровали сравнительно низкий 
уровень правовой техники. 
Нормы носили общий харак-
тер, регулируя наиболее типич-
ные общественные отношения, 
и были сформулированы в фор-
ме кратких повелительных суж-
дений и запретов, некоторые из 
которых несли на себе печать ре-
лигиозных ритуалов. В данном 
правовом источнике содержа-
лась информация: вызове в суд, 
свершении исков, долговом раб-
стве, порядке манципации при 
сделках, завещании и  семейных 
делах, о пользовании земельным 
участком, воровстве; личном 
оскорблении — обиде, об уго-
ловных наказаниях; о порядке 
похорон и церемоний, публич-
ных делах в городе

Характерные черты: чёткость, 
лаконичность и полнота изло-
жения, наличие примеров из 
судебной практики, точность, 
понятный и чистый латинский 
язык, изобилие исторических 
сведений, использование юри-
дических абстракций. В Ин-
ституциях Гая дается стройное 
и логичное деление гражданско-
го права на подотрасли

1 Первый писаный римский закон. До нашего времени не сохранился. Предпо-
ложительно, в начале IV в. до н. э. Законы XII таблиц были уничтожены во время 
галльского нашествия. Их содержание удалось реконструировать в XVI-XVII в. на 
базе фрагментов из сочинений более поздних римских авторов. Текст законов был 
записан на 12 медных досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме — 
центре политической жизни республиканского Рима. Знание этих Законов являлось 
обязательным, а следовательно, с их принятия стало необходимым светское правовое 
воспитание (образование) римских граждан.

2 Исключительно важным и своеобразным источником развития римского 
права в классический период становится деятельность юристов. Особое место среди 
последних работ занимали институции, систематически излагавшие римское право 
в учебных целях. Одним из таких учебников являлись Институции Гая.
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Античной цивилизации человечество обязано не только блестя-
щими образцами демократической государственности, но и правом, 
по преимуществу римским. Право как один из факторов, скрепляющих 
гражданское общество и элементы его культуры, в эпоху Античности 
не сразу достигло зрелости и совершенства. На ранних этапах своего 
развития по уровню юридической техники и степени разработанности 
основных институтов оно имело немало сходства с правовыми систе-
мами стран Востока. 

В римском обществе, где законы рассматривались издавна как свя-
щенные, была выработана наиболее совершенная правовая система, 
имеющая целостный и всеобъемлющий характер. Римское право впер-
вые в истории выступило в качестве системного, тщательно разра-
ботанного собственно правового образования. Классическое римское 
право — это вершина в истории права Древнего мира в целом. Оно пред-
ставляет собой одно из величайших достижений античной культуры, 
влияние которого на последующее развитие европейского права и циви-
лизации трудно переоценить. Оно приобрело в известной мере вневре-
менной, внеисторический характер.

Римское право в том виде, в каком оно получило мировое значение 
(прежде всего, это частное право, закрепляющее интересы индивида, 
частного собственника), представляло собой порождение рыночных от-
ношений и торгового оборота.

Именно римляне впервые разработали логически выверенную си-
стему правового регулирования, ввели многие современные правовые 
категории и институты, предложили деление права на частное и пу-
бличное, на материальное и процессуальное, на отрасли, сумели отой-
ти от казуистического изложения норм, заменив его юридическими 
абстракциями. В постклассический период развития римского права 
впервые в истории человечества была проведена кодификация законо-
дательства.

Комментарии 
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

§ 1. Государство и право салических франков
1.1. Хронологические рамки периода Средневековья 1

V в.

Средние века

Середина XVII в.

1.2. Характерные черты феодального общества 
и феодального государства 

Феодализм, его признаки 2

Феодализм  — это общественный строй, основанный на 
условной частной (феодальной) форме собственности на 
землю и эксплуатации лично и поземельно зависимых от 
 феодалов непосредственных производителей-крестьян.

1 Термин «Средние века» возник в XV–XVII вв. Тогда данный период считали 
«сумерками» мировой истории, называли «средним» между Античностью и Возрож-
дением. Эпоха Средневековья — это более чем тысяча лет в истории общества, го-
сударства и права. Если быть точным, то она охватывает V–середину XVII вв. Ниж-
няя граница — образование первых варварских королевств в Западной Европе, верх-
няя — Английская буржуазная революция, явившаяся отправной точкой формирова-
ния буржуазного государства, общества и права.

2 Средневековье — время разнообразных социально-экономических и государ-
ственно-правовых процессов, основой которых стало утверждение феодализма, 
явившегося важным шагом вперед относительно предшествующей рабовладельче-
ской эпохи.
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Основной источник дохода — земля, которая сосредоточена в руках 
феодалов и является атрибутом политической власти 

Раннефеодальная монархия (V–IX вв.)

Вассально-сеньориальная монархия (Х–XIII вв.)

Сословно-представительная монархия (XIV–XV вв.)

Абсолютная монархия (XVI–XVIII вв.)

Преобладание сельскохозяйственного производства над ремеслом; 
важнейшие отношения — поземельные

Существование двух основных классов: феодалов (господствующий) 
и зависимых крестьян 

В основе взаимоотношений феодалов Европы лежала система сюзере-
нитета-вассалитета

Сочетание крупной земельной собственности с мелким индивидуальным 
хозяйством (наделом) непосредственных производителей (крестьян), ко-
торым феодалы на разных условиях раздавали в пользование землю

Внеэкономическое принуждение крестьянина 1

Признаки феодализма

Формы феодального государства 2

1.3. Особенности общественного и государственного строя  
Франкского королевства

Периодизация истории государства салических франков

1 Форма принуждения к труду, основанная на отношениях личной зависимости 
крестьян от феодалов, непосредственного господства и подчинения. При феодализ-
ме крепостной крестьянин, имевший земельный надел и свои орудия труда, работал 
в хозяйстве феодала по принуждению, так как был лично зависим от него.

2 Критерием выделения форм феодального государства является правовой ста-
тус монарха. Указанные временные рамки условны, поскольку нижняя и верхняя гра-
ницы каждого периода в отдельном государстве определялись местными условиями.

Конец V – VIII вв. монархия Меровингов

VIII – середина IX вв. монархия Каролингов
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Служилая знать Свободные франки Полусвободные литы

Рабы

Господствующий класс 1 Свободное население Полусвободное 
и зависимое население

Социальная структура франкского общества по Салической правде

Формы феодального землевладения во Франкском государстве

Аллод (от лат. — весь и собственность, имущество) — это 
земельная собственность, свободная от ленных обязанно-
стей, переходившая по наследству к старшему в роде. 

Бенефиций (от лат. — благодеяние) — это условное срочное 
пожалование (преимущественно в виде земельного участка) 
за выполнение военной или административной службы, пре-
доставляемое королем феодалу (своему вассалу) в пожизнен-
ное или временное владение и пользование 2.

1 С середины VII в. в связи со складыванием и распространением феодальной 
вотчины (аллода) служилая знать начала превращаться в крупных земельных соб-
ственников — феодалов. К числу последних также стали относиться приближенные 
короля, его чиновники (графы, сацебароны) и дружинники (антрустионы), а также 
галло-римская аристократия.

2 Замена аллода на бенефиций произошла в VIII в. в ходе реформ майордома 
Карла Мартелла.

3 Сосредоточение всей полноты власти в руках монарха, наделенного правом 
созыва народного собрания, ополчения и командования им во время войны, изда-
ния общеобязательных распоряжений, высшего суда в государстве, взимания нало-
гов. Неисполнение королевского повеления каралось крупным штрафом или членов-
редительством, в некоторых случаях могло повлечь смертную казнь.

Патримониальный характер королевской власти 3

Сохранение пережитков общинно-племенной организации («мартовские 
поля», народное ополчение и т. д.)

Наличие институтов римских политических и юридических учреждений

Примитивность государственного аппарата

Характерные черты раннефеодального государства салических 
франков в период правления Меровингов
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Государственный строй Франкского королевства  
в период правления Каролингов

1 Совещательный орган при короле, который никак не ограничивал его власть.
2 Собрания знати, которые стали проводиться весной (в мае) и осенью. Со-

зывались королем в своем дворце. На обсуждение собраний выносились законы-
капитулярии, а также крупные акты о земельных пожалованиях.

3 Службу были обязаны нести лица, которые обладали необходимым миниму-
мом дохода, поскольку вооружение и другое обеспечение проводилось за личный 
счет. Сотни выставляли нужное количество воинов. С развитием вассально-ленных 
отношений в круг военной обязанности втягивалась клиентела вассалов. Всего им-
перия могла располагать армией численностью до 35 тыс. конных и до 100 тыс. пе-
ших воинов. С VIII в. появилась тяжелая и легкая кавалерия, ставшая основной силой 
войска.

4 Стремительно разрастающийся центральный государственный аппарат по-
прежнему был сосредоточен в королевском дворе. Однако в нем стала развиваться из-
вестная управленческая специализация. Должность майордома была упразднена еще 
Пипином в VIII в. Государственные дела в основном распределялись между восемью 
дворцовыми чинами. Кроме того, было несколько специализированных чинов чисто 
дворцового управления: стольник, чашник, управляющие.

Король

Королевский совет 1

Вооруженные силы 3 Королевский двор 4

Конное феодальное 
ополчение

Канцлер Королевский суд

Церковные суды
Народное  
ополчение

Сенешал

Пфальцграф

Камерарий

Маршал

Канцлер

Коннетабль

Архикапеллан

Суды сотен

Феодальные суды

«Ассамблея всех франков» 2
(«майские поля») 

Судебная система
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Из всех германских племен особую роль в Западной Европе было 
суждено сыграть салическим (приморским) франкам, расселившим-
ся в  одной из провинций Римской империи — Галлии. Благодаря вли-
янию Рима и христианской церкви именно Галлии удалось сохранить 
на протяжении столетий относительное единство и превратиться 
в ходе длительной эволюции в ту самую Франконию, которая стала 
первоосновой развития западной христианской цивилизации и праро-
дительницей современных европейских государств: Франции, Германии 
и Италии.

Государство салических франков просуществовало с V по середину 
IX  вв. За четыре столетия сменилась не только правящая династия 
(Меровинги, с VIII в. — Каролинги), но и форма государства. Под влияни-
ем реформ Карла Мартелла резко сократилась численность свободных 
крестьян, что лишило короля социальной опоры в борьбе с земельной 
аристократией. Поддержку королю могли оказывать лишь зависимые 
от него бенефициарии. Однако их полномочия со временем расширялись, 
что ослабило центральную власть. Все это свидетельствовало о пре-
вращении короля из монарха в сеньора, а Франкского государства  — 
из раннефеодальной монархии в сеньориальную.

Комментарии 

Местное управление

Пограничные 
округа

Герцоги Графы Сельский сход

Маркграфы Виконты

Королевские 
посланцы 1

Центенарии 
(север)

Викарии  
(юг)

Должностные 
лица, избираемые 

сходом

Округа  
(паги) Сотни Общины 

(марки)

1 Новым административным институтом в правление Каролингов стали коро-
левские посланцы (missi), в обязанности которых входили контроль над графским 
управлением и выполнение некоторых особых, чаще финансовых и военных, пору-
чений короля.
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1.4. Право салических франков

Источники права

Правовые 
обычаи

Королевские 
акты

Иммунитетные 
грамоты Формулы

Салическая правда: общая характеристика 1

Дата создания  ≈ 507–511 гг. 2

Источники Правовые обычаи салических франков, капитулярии
Структура Пролог, 65 титулов (глав), эпилог
Специфика  
содержания

Большая часть текста посвящена уголовному праву. В нем 
также приведены процессуальные процедуры и прави-
ла, регулирующие семейные, вещные и брачно-семейные 
 отношения.

Юридическая  
техника

Нормы сформулированы крайне казуистично, отсутствуют 
общие абстрактные понятия.

1 Салическая правда является одним из самых известных правовых источни-
ков  периода раннего Средневековья, возможно, не самым древним, но наиболее пол-
ным сборником правовых обычаев варварских племен, который многократно пере-
писывался и переиздавался. Первоначальный текст не сохранился. Наиболее древ-
ние рукописи относятся к периоду правления Пипина Короткого и Карла Великого. 
В XIX в. был произведен полный и достоверный анализ этого исторического памят-
ника. В 1913 г. его текст был переведен на русский язык. Салическая правда написана 
на вульгарной (разговорной) латыни.

2 Салическая правда была составлена во время правления знаменитого короля 
франков Хлодвига (конец V – начало VI вв.), хотя исследователи называют более точ-
ную дату — 507–511 гг.

Среди письменных источников наибольший интерес для иссле-
дователей представляет Салическая правда, которая позволяет 
понять специфику права и общественного строя франков периода 
перехода от родовой общины к государству. В то же время усиление 
государственных институтов и влияния власти на франкское обще-
ство при династии Каролингов привело к возрастанию роли законо-
дательства. Только за годы правления Карла Великого было издано 
около 200 капитуляриев — актов короля, адресованных населению, 
должностным лицам, церкви. В них поднимались вопросы, связанные 

Комментарии 
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1 Связь феодалов-землевладельцев во Франции была основана на феодальном 
договоре. Вассал присягал на верность сеньору, который взамен предоставлял земель-
ный участок (феод). В Х в. во Франции оформилась феодальная лестница. Действо-
вало правило — «вассал моего вассала не является моим вассалом», которое сильно 
ограничивало королевскую власть.

2 Лично зависимые крестьяне.
3 Лично свободные держатели земли (крестьяне), принадлежавшей феодалу.

§ 2. Средневековое государство во Франции
2.1. Периодизация истории феодального государства Франции

2.2. Общественный и государственный строй Франции в IX–XIII вв.  
Общественный строй

IX–XIII вв. период сеньориальной монархии

XIV–XV вв. период сословно-представительной монархии

XVI–XVIII вв. период абсолютной монархии

Сеньоры (феодалы) 1 Зависимое население

Классовая структура общества

Герцоги и графы (пэры) Вилланы 3

Бароны Горожане

Шевалье

Король Сервы 2

с  судебными и административными делами, социальными и даже 
семейными отношениями, религией и церковными учреждениями, 
управлением хозяйством и организацией школ. Значительное число 
капитуляриев полностью или частично было посвящено проблемам 
морально-нравственного порядка, поддержанию в империи особых 
отношений, «королевского мира» и всеобщей взаимной заботы. Эти 
мотивы были особенно важны в связи с провозглашением государ-
ством своих задач по созданию христианской монархии мира.
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Феод (фьеф, лен) (с древненем. — верность, владение) — 
 земля, пожалованная вассалу сеньором в наследственное вла-
дение и пользование за службу (военную, административную 
или придворную). 

Причины феодальной раздробленности во Франции

Причины слабости королевской власти во Франции в IX–XIII вв.

Укрепление феодальных отношений

Выборный характер власти

Слабая королевская власть

Ограниченные материальные возможности правящей династии

Натуральный характер хозяйства

Отсутствие социальной опоры в лице свободного крестьянства

Полиэтнический состав населения

Компактная структура земельных владений крупных феодалов

Территориальная разбросанность королевского домена

Государственный строй
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Система органов власти и управления во Франции  
в период сеньориальной монархии

1 Первоначально представлял собой феодальный съезд.
2 Постоянный совещательный орган при короле.
3 Высший судебный орган.
4 Финансовое ведомство, в компетенцию которого входили сбор налоговых по-

ступлений и контроль над расходованием бюджета. Палате также принадлежали су-
дебные полномочия в части, касающейся финансов королевской казны.

5 Состояло из рыцарей-вассалов.
6 Судебными полномочиями обладала Королевская курия (суд для крупных 

феодалов — грандов), Парижский парламент, Счетная палата, Совет короля, прево, 
бальи, сенешалы.

Король

Королевский курия 
(великий совет) 1

Вооруженные силы

Малый королевский  
совет (с XIII в.) 2

Рыцарское ополчение 5

Парижский парламент  
(с XIII в.) 2

Ополчение из горожан 
и вилланов

Счетная палата  
(с XIII в.) 4

Отряды наемников  
(c XIII в.)

Сенешал

Королевские суды 6

Коннетабль

Церковные суды

Канцлер

Сеньориальные суды

Королевский казначей

Городские суды

Королевские ревизоры  
(с XIII в.)

Королевская канцелярия 
(министериалы)

Судебная система

Местное управление

Прево

Сенешалы

Бальи

Органы городского  
управления
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Реформы Людовика IX Святого (1226–1270)

Административная

Военная

Финансовая

Судебная

Учреждение Малого королевского совета

Введение должности королевских ревизоров 1

Замена воинской службы вассалов короля денеж-
ным выкупом

Создание наемного войска и городской милиции

Образование Счетной палаты

Учреждение Парижского парламента 2

Введение единой королевской золотой монеты

Введение правила «40 дней короля» 3

Запрет свободного хождения монет сеньоров 
по всему королевству (1262 г.)

Запрет судебных поединков и междоусобных войн 
в королевских владениях

1 Осуществляли надзор за деятельностью должностных лиц местного управле-
ния во Франции.

2 Парижский парламент рассматривал по первой инстанции важные уголовные 
и гражданские дела, а также выступал в качестве высшей апелляционной инстанции.

3 Согласно правилу в течение этого срока запрещалось разрешать конфликт 
между феодалами на поединке под угрозой уплаты высокого штрафа, а следовало об-
ращаться к французскому королю. 

С момента образования и до XIII в. Франция оставалась слабым де-
централизованным государством, состоявшим из множества крупных 
и  мелких владений, что было обусловлено с процессом укрепления фео-
дального строя. Феодалы, добившиеся превращения своих земель в наслед-
ственные владения, потеряли связь с королем и уже не были заинтересо-
ваны в его поддержке. IX–XIII вв. в истории французской государственно-
сти — это период сеньориальной монархии, когда в условиях политиче-
ской децентрализации, приведшей к глубокой территориальной раздро-
бленности, королевская власть утратила свое былое значение. Король 
рассматривался феодалами как «первый среди равных». Франция распа-
лась на сеньории во главе с грандами (крупными феодалами), связанными 
с королем вассально-ленными обязательствами.

Комментарии 
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Экономические

Политические

Социальные

Рост городов, развитие товарно-денежных от-
ношений нарушали хозяйственную замкнутость 
отдельных областей

1. Политика французских королей.
2. Наличие внешней угрозы со стороны Англии.

1. Становление третьего сословия, возникновение 
союза города и королевской власти.
2. Появление дворянства, заинтересованного 
в сильной королевской власти.
3. Начало освобождения крестьян, обретение ими 
хозяйственной самостоятельности

2.3. Общественный и государственный строй Франции в XIV–XV вв.

Общественный строй

Источники права

Дворянство Духовенство Третье сословие 1

1 Купцы, ремесленники, свободные крестьяне.

Причины государственной централизации Франции

Сословно-представительная монархия  — это форма 
 феодального государства (монархии), предусматривающая 
участие органов сословного представительства в управлении 
страной

Политическая централизация страны

Возвышение королевской власти

Ликвидация самовластия отдельных крупных феодалов

Ослабление римско-католической церкви

Оформление сословного строя, возникновение союза короля и городов, 
которые оказывали монарху финансовую помощь

Причины установления сословно-представительной монархии 
во Франции
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Генеральные штаты: структура, компетенция

Генеральные штаты — высший совещательный орган 
 сословного представительства от духовенства, дворянства 
и третьего сословия во Франции (1302–1789) 1.

1 Начало периоду сословно-представительной монархии во Франции было 
положено в 1302 г. королем Филиппом IV Красивым, который впервые созвал 
 Генеральные штаты для получения поддержки сословий в борьбе с Римским 
 Папой. Периодичность созыва органа сословного представительства не была уста-
новлена. Этот вопрос решал монарх в зависимости от обстоятельств и политиче-
ских соображений.

2 Палаты заседали отдельно. Каждая из них имела только один голос незави-
симо от количества представителей. Утверждение решения осуществлялось всеми 
палатами простым большинством голосов.

Структура Генеральных штатов 2

1-я палата 
Представители от духовенства

2-я палата 
Представители от дворянства

3-я палата 
Представители третьего сословия

Обсуждение вопросов войны и мира

Вотирование налогов, ежегодных и новых субсидий

Выработка мнений по вопросам управления государством

Внесение предложений и просьб от сословий королю

Компетенция Генеральных штатов
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Система центральных органов власти и управления  
во Франции в период сословно-представительной монархии

1 Главный совещательный орган при французском короле в период сословно-
представительной монархии (1314–1497). Был создан на базе Королевской курии, со-
стоял из легистов и 24 представителей высшей светской и духовной знати.

2 Центральный орган власти, который по указанию короля осуществлял руко-
водство и контроль над отдельными звеньями государственного управления.

3 Регулярная армия (с постоянным окладом) была создана во Франции в правле-
ние Карла VII Победителя (1422–1461).

4 Отряды милиции во Франции формировались из свободных крестьян.
5 Созывалось королем для обсуждения финансовых, административных и иных го-

сударственных вопросов. В отличие от Генеральных штатов нотабли назначались монар-
хом из числа видных представителей дворянства, высшего духовенства и городских верхов.

6 Родовая знать рыцарского происхождения.
7 Лица, получившие от французского короля дворянский чин за гражданскую 

службу (с 1600 г.).

Король

Королевская 
курия

Большой совет 1

Государствен-
ный совет 2

Парижский 
парламент

Счетная  
палата

Судебные 
и прокурорские 

органы

Собрание  
нотаблей 5

Вооруженные 
силы

Регулярная 
армия 3

Милиция 4

Канцлер

Палатины

Резерв

Коннетабль

Камерарий и др.

Аппарат  
управления

Генеральные 
штаты

Процесс складывания сословно-представительной монархии во Фран-
ции был связан с централизацией страны, окончательным преодолением фе-
одальной раздробленности и усилением королевской власти, которая в своей 
борьбе с пережитками удельной эпохи опиралась на представителей всех 
трех сословий: духовенства, дворянства и горожан, тем самым обеспечивая 
себе широкую социальную поддержку и получая значительные финансовые 
средства для решения самых насущных государственных задач.

Комментарии 

«Дворянство  
шпаги» 6

Верхушка  
церкви

Городская  
верхушка

«Дворянство  
Мантии» 7

Приходские  
священники

Городские  
низы

Дворянство Духовенство Третье сословие

Сословная структура общества

2.4. Общественный и государственный строй Франции в XVI–XVIII вв.
Общественный строй
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Абсолютная монархия во Франции: 
понятие, причины установления, признаки

1 В новых условиях укрепление и централизация государственной власти стали един-
ственной возможностью сохранить привилегии этих сословий на какое-то время.

2 Зарождающий класс буржуазии нуждался в королевской защите от феодалов.
1 В 1614 г. были распущены Генеральные штаты, которые не созывались 175 лет.
2 Первый удар по римско-католической церкви во Франции был нанесен в XVI в. 

ее расколом и распространением протестантского учения — кальвинизма. Франция 
оказалась охвачена затяжными гражданскими (религиозными) войнами между като-
ликами и гугенотами (протестантами). Примирение в стране было достигнуто толь-
ко в правление нового короля Генриха IV. По Нантскому эдикту 1598 г. католицизм 
 объявлялся официальной религией, но протестанты получали гражданские права, 
свободу богослужений. Следует отметить, что Папа Римский в светских делах не имел 
никакой власти в пределах королевства, в духовных делах его распоряжения не могли 
противоречить постановлениям соборов, признанных во Франции.

3 Французская армия периода абсолютизма являлась самой многочисленной 
в Европе, насчитывая 600 тысяч солдат и офицеров. Наряду с ней существовало про-
винциальное ополчение, которое предназначалось для несения гарнизонной служ-
бы, а также части, состоявшие из наемников-иностранцев (в основном швейцарцев). 
 Ордонанс 1579 г. закрепил существование в королевстве регулярной полиции.

4 В 1523 г., после финансового кризиса, была создана единая королевская казна. 
Казначей и генералы утратили право распоряжаться средствами. Это мог делать толь-
ко Совет или суперинтендант финансов (должность появилась в 1561 г.).

Абсолютная монархия (абсолютизм) — форма правления, 
при которой вся власть в государстве принадлежит монарху.

Зарождение капиталистических отношений

Ликвидация всех сословно-представительных учреждений, равно как 
и иных государственных органов, ограничивавших власть короля 1

Контроль государства над церковью 2

Регулярная армия, подконтрольная монарху, и полиция 3

Единая система государственных финансов 4

Бюрократический аппарат

Возникновение союза дворянства и духовенства с королем 1

Формирование класса буржуазии 2

Расширение социальной базы королевской власти за счет свободного 
крестьянства 

Причины установления абсолютизма во Франции

Признаки абсолютизма
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Большой  
королевский

Генеральный  
контролер финансов

Малый  
королевский

Аппарат канцлера

Государствнный
Государствнные 

секретари

Депеш

Тайный

Финансов

Собрание  
нотаблей

Генеральные  
штаты

Советы Парижский  
парламент

Центральный аппарат 
управления

Король

С XVI до середины XVII вв. французский абсолютизм играл 
прогрессивную роль. Монархи вели активную борьбу против рас-
кола страны, тем самым создавая благоприятные условия для ее 
последующего социально-экономического развития: нуждаясь в до-
полнительных финансовых средствах, они содействовали росту 
капиталистической промышленности и  торговли (поощрялось 
строительство новых мануфактур, вводились высокие таможен-
ные пошлины на иностранные товары); основывала колонии — но-
вые рынки сбыта. 

Однако ко второй половине XVII в. капитализм достиг такого 
уровня, что абсолютизм во Франции утратил ранее присущие ему 
прогрессивные черты, превратившись в тормоз дальнейшего разви-
тия страны. В качестве препятствия дальнейшему прогрессу вы-
ступали старые привилегии духовенства и дворянства, феодальные 
порядки в деревне, введение новых монополий на торговлю и произ-
водство.

Комментарии 

Система центральных органов власти и управления Франции  
в период абсолютизма
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3.2. Общественный и государственный строй Германии  
в IX – начале XIV вв.

Сохранение авторитета правящей династии Каролингов, административ-
ных институтов и франкской аристократии, унаследованных от империи 
Карла Великого

Неравномерность развития земель, интересы которых расходились

Развитие осознания единства германской нации и государства

Натуральный характер хозяйства

Моноэтничность населения

Завершение феодализации общества

Разбросанность земельных владений церкви и франкской аристократии 
по территории всех герцогств

Преимущественное развитие не внутренней, а внешней торговли герман-
ских городов с другими странами

Медленная феодализация германского общества

Недальновидная политика германских императоров

Установление сильной королевской власти в Х в.

Отсутствие внешней угрозы

Факторы, способствовавшие сохранению относительного  
единства германских земель в IX–XI вв.

Причины феодальной раздробленности Германии

1 Поскольку основной тенденцией развития Германии оставалась тенденция 
к децентрализации, периодизация развития феодального государства Германии пред-
ставляет известную сложность. Смена форм феодального государства прослежива-
лась здесь не столько в масштабе всей империи и собственно Германии, сколько в гра-
ницах отдельных германских княжеств и земель.

§ 3. Средневековое государство в Германии
3.1. Периодизация истории феодального государства Германии 1

IX–XI вв. период раннефеодальной монархии

XII – начало XIV вв. период сеньориальной монархии

XIV–XVI вв.

XVII–XVIII вв.

период сословно-представительной монархии

период абсолютной монархии
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Социальная структура общества Германии XII–XIII вв. 1

Феодалы 2

Король  
(император)

Графы

Духовенство 3

«Свободные 
господа»

Князья 5

Вассалы «свобод-
ных господ»

Однощитные  
рыцари

Крестьяне

Свободные 
крестьяне

Арендаторы 7

Аллодисты 4

Крепостные  
крестьяне

Чиншевики 6

Лично  
свободные

Лично  
зависимые

ХолопыБюргеры

Торговцы

Ремесленники

1 Процесс феодализации в различных частях Священной Римской империи шел 
с разной интенсивностью. Тем не менее в XII в. в Германии завершилось деление об-
щества на основные классы.

2 Все феодальное дворянство и духовенство было разделено по иерархическому 
принципу на ранги (щиты). «Саксонское зерцало» (1230 г.) упоминает семь военных 
щитов.

3 «Саксонское зерцало» высших иерархов духовенства (архиепископы и аббаты) 
называет «держателями ленов со скипетром».

4 Владельцы собственных земельных участков (аллодов), которые не несли ни-
каких повинностей. 

5 Вассалы императора (короля) или «держатели ленов со знаменем».
6 Держатели земли, обладавшие правом владения и пользования ею и платив-

шие за надел оброк, или чинш.
7 Крестьяне, получившие землю во временное пользование (аренду).
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1 Начиная с XIII в. центральный аппарат империи во главе с императором лишь 
номинально являлся носителем государственной власти, а фактически находился 
в руках или под контролем курфюрстов. Его деятельность на местах была в значитель-
ной степени парализована реальной властью территориальных князей, постепенно 
превращающихся в настоящих монархов.

2 Официальное название — гофтаг (надворный совет при императоре, возник-
ший в XII в.).

Система центральных органов власти и управления  
в Германии в Х – начале XIV вв. 1

Король (император)

Королевский совет 2

Королевские советники

Вооруженные силы

Канцелярия

Королевский двор  
(чины двора)

Съезд феодалов

Рабочий аппарат  
министериалов

Судебная система

Военный контингент  
императора

Майордом

Суд императораКамерарий

Суд церкви

Капеллан

Суд светских феодаловМаршал и др.

Суд городов

Суд шеффенов
Крестьянское  

ополчение (до XII в.)
Отряды наемников  

(с XIII в.)

Военный контингент  
светских и духовных  

феодалов

С IX по начало XIV вв. Германия прошла путь от раннефеодальной 
до сеньориальной монархии, от относительного централизованного 
государства до политической раздробленности. От классической фео-
дальной раздробленности процесс распада Германии на территориаль-
ные княжества отличался важными особенностями. Это было дробле-
ние государства не на вотчины, сеньории с их вассально-иерархической 
зависимостью и иммунитетами, а на обособленные территориальные 
образования с полной государственной властью князей.

Именно отдельные «княжеские» государства развивались в Гер-
мании по образцу централизованных западноевропейских монархий. 
В них были созданы профессиональные государственные и судебные 
учреждения. Княжеские территории нередко делились на графства, 
которыми управляли лица, назначавшиеся князем (герцогом).

Комментарии 
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1 В XIII–XIV вв. в Германии сложилась система сословий. Ее особенностями 
были дифференциация и отсутствие единства в масштабе всей страны. Существовали 
имперские сословия (чины), в княжествах — княжеские (земские) сословия.

2 Законодательный акт Священной Римской империи, юридически закрепив-
ший политическую раздробленность германских земель.

3 Князья (духовные и светские), за которыми с XIII в. было закреплено право 
избрания императора.

Имперские сословия (чины) Княжеские (земские) сословия

ДворянствоИмперские князья

Представители  
княжеских городов

Представители  
имперских городов

ДуховенствоИмперские рыцари

3.3. Общественный и государственный строй  
Германии XIV–XVI вв.

Сословная структура общества 1

Основные положения Золотой буллы 1356 г. 1

Управление Германией передавалось в руки коллегии из семи кур-
фюрстов 2

Коллегия курфюрстов избирала императора

За курфюрстами было закреплено право суда над императором и его 
смещения

За императором сохранялось лишь право объявлять войну и заключать 
мир с иностранными государствами

Князья-избиратели сохранили за собой право взимания пошлин и че-
канки монет, при этом получили обширные права в области юрисдик-
ции и право участия в имперском суде



53

Система центральных органов власти в Священной Римской империи 
в период сословно-представительной монархии

Система местных органов власти и управления в Священной Римской 
империи в период сословно-представительной монархии

Съезд курфюрстов 1

Имперский суд 4
Император 3

Полиция

Вооруженные силы

Рейхстаг 2

Отсутствие  
постоянного войска

Контингенты  
имперских чинов

Отряды наемников

Коллегия курфюрстов

Коллегия  
представителей 

городов

Коллегия князей, 
графов и свободных 

господ

1 На ежегодных съездах курфюрстов решались важнейшие политические и законо-
дательные вопросы, их согласие было необходимо для раздач имперских ленов и дарений. 

2 Главный орган представительства имперских сословий, наделенный в 1495 г. 
императором Максимилианом I законодательными и судебными функциями.

3 В политической жизни страны император существенной роли не играл. В XIV–
XVI вв. он продолжал оставаться главой государства и олицетворял единство импе-
рии, но не имел реальной власти, исполняя в основном функции военного и внешне-
политического координатора действий немецких курфюрстов.

4 Высший судебный орган Священной Римской империи германской нации, 
учрежденный в 1495 г. Ведал вопросами по делам имперских подданных и подданных 
отдельных княжеств. Члены суда назначались курфюрстами и князьями (14 человек), 
городами (2 человека), а председатель — императором.

5 В каждом городе был свой суд.

Города 5

Владения  
светских феодалов

Владения церкви Союзы городов

Имперские  
(бургомистр,  

городской совет) Князь

Канцелярия

Военный контингент

Ландтаг Княжеский двор

Княжеские  
(городской совет)

Ганза

Швабский союз

Вольные  
(бургграф, префект)

Тевтонский орден

Союз рейнских  
городов

Курия духовенства

Курия дворян

Курия горожан
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Переход к сословно-представительной монархии не приостановил, 
а усилил раздробленность страны, закрепив полновластие крупных 
феодалов. Несмотря на наличие в Священной Римской империи герман-
ской нации ряда центральных государственных органов (императора, 
рейхстага, имперского суда), единство страны оставалось во многом 
иллюзорным. Каждый феодал, как и император, заботился лишь о своих 
интересах. Оборона отдельных земель рассматривалась не как общего-
сударственная задача, а как местная. Общие решения, касавшиеся судеб 
всей Германии, принимались редко. 

В Германии сословно-представительная монархия не получила 
должного развития. Рейхстаг выражал волю курфюрстов и не мог спо-
собствовать объединению страны. Сословно-представительная монар-
хия в основном была представлена созданными в княжествах органами 
сословного представительства — ландтагами. Считалось, что именно 
они и сословия участвуют в управлении княжествами. 

Разобщенность германских городов не позволила горожанам стать 
значительной силой в органах сословного представительства, что во 
многом и обусловило их ограниченную роль в политической жизни стра-
ны. Органы сословного представительства не могли привести Германию 
к объединению. 

Таким образом, до конца XVIII в. политический строй империи со-
хранял видимость сословной монархии, прикрывавшей многовластие 
курфюрстов, при своеобразной конфедеративной форме государствен-
ного единства.

Комментарии 

3.4. Германский абсолютизм: причины установления и особенности. 
Государственный строй Пруссии XVII–XIX вв.

Экономический упадок, ставший результатом Крестьянской войны 
(1524–1526 гг.) и Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. 

Ослабление позиций церкви, которая лишилась своего идеологического 
влияния и имущества

Резкое ухудшение экономического положения рыцарства, которое вы-
нуждено было переходить на службу к князьям

Падение политического значения городов, дворянства, органов сословно-
го представительства

Усиление власти князей, которым достались богатства церкви, в их пользу 
взимались контрибуции с городов

Причины установления абсолютизма в Германии
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Княжеский абсолютизм — это своеобразная форма абсолют-
ной монархии в Германии, заключающаяся в том, что абсолю-
тизм сложился не в рамках всей империи, а в пределах терри-
торий отдельных княжеств.

Сложился в форме княжеского абсолютизма

Представлял собой торжество феодально-консервативных сил над 
буржуазным движением и подчинение слабой немецкой буржуазии 
князьям

Не сыграл никакой позитивной роли, надолго закрепив состояние эконо-
мической и политической раздробленности Германии

Падение политического значения городов, дворянства, органов сословно-
го представительства

Привел не к объединению страны, а к закреплению ее раздробленности

Особенности германского абсолютизма

Государственный строй Пруссии в XVII–XIX вв. 1

1 Бранденбургско-Прусское государство было создано в начале XVII в. на землях 
бывшего Тевтонского ордена. С 1701 г. маркграфство Бранденбургское получило статус 
королевства Пруссии.

2 Являлся членом императорской коллегии курфюрстов.
3 В Пруссии была создана постоянная армия (кавалерия, пехота, артиллерия) 

и военно-морской флот. 
4 Судебная система была представлена королевским, специальными, вотчинны-

ми, городскими, сельскими судами, а также судами чиновников.

Тайный совет
Король 2

Полиция

Вооруженные силы 3

Судебная система 3

Директории

Департамент 
внутренних дел Военных дел

Департамент 
иностранных дел Финансов

Департамент 
юстиции

Королевских 
имений

Установление абсолютизма в Германии не привело к централизации. 
По-прежнему отсутствовало единое экономическое пространство, так 
и не произошло возникновение ядра, вокруг которого могло бы сложиться 
прочное, целостное государственное образование. Императорская власть 

Комментарии 
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4.2. Общественный и государственный строй Англии  
в период раннефеодальной монархии

1 Процесс феодализации общества шел крайне медленно. Долго сохранялись до-
классовые структуры. Оказалась устойчивой община-марка. В первое столетие после 
завоевания основу общества составляли свободные крестьяне-общинники (керлы) 
и знатные люди (эрлы). 

2 Родовая знать (эрлы) сначала занимала привилегированное положение, но 
постепенно была оттеснена дружинниками (тэны), на которых опирался король при 
утверждении своей власти. По мере роста социального неравенства и разложения об-
щины эрлы и тэны превращались в крупных землевладельцев — лэндлордов.

3 В указанный период подавляющая часть населения Англии представляла со-
бой свободных земледельцев-общинников (керлов). Однако в условиях складывания 
классового общества стали появляться крестьяне, находящиеся в разной степени за-
висимости от феодалов: лично свободные (сокмэны) и даже лично зависимые (вилла-
ны). Однако их число в V–Х вв. было крайне мало.

оказалась неспособной создать систему центральных имперских учреж-
дений и «вырастить» королевскую бюрократию, сколько-нибудь сравни-
мую с государственным аппаратом западноевропейских стран. Империя 
фактически не имела столицы и профессиональной канцелярии.

В целом, в Германии, в отличие от Англии и Франции, на многие столе-
тия возобладали устойчивые сепаратистские тенденции. Если в ведущих 
европейских державах развитие торговли и промышленности обусловило 
переплетение интересов различных регионов и привело к централизации, 
то в Германии этого не случилось. Политико-правовая раздробленность 
продолжала сохраняться вплоть до 1871 г., что способствовало консерви-
рованию феодальных элементов в экономике и государственности.

§ 4. Средневековое государство в Англии
4.1. Периодизация истории феодального государства Англии

V–Х вв. период раннефеодальной монархии 

XI – середина XIII вв. период сеньориальной монархии 

Вторая половина XIII – XV вв.

Конец XV – середина XVII вв.

период сословно-представительной монархии 

период абсолютной монархии

Социальная структура общества 1

Феодалы 2 Крестьяне 3 Горожане Рабы

Эрлы Керлы

Тэны Сокмэны

Церковная 
знать

Вилланы
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Боклэнд — особый тип землевладения в Англии VII–XI вв., при 
котором определенная территория (общинные земли с кре-
стьянами) передавалась королем представителям знати на 
основании специальной грамоты, закрепляющей освобождение 
земли от государственных повинностей. Как и аллод, боклэнд 
представлял собой частную собственность. 

Государственный строй Англии в V–X вв.

1 До VII в. король по своим властным функциям напоминал племенного вождя, 
его полномочия ограничивались органами местного самоуправления — народными со-
браниями округов. Однако со временем он стал превращаться в носителя государствен-
ности с наследственной властью.  

2 Дословно переводится как совет мудрых. Это совещательный орган при коро-
ле, уполномоченный решать важнейшие вопросы в государстве. 

Становление государственности в Англии происходило в условиях 
слабого влияния римской государственно-правовой культуры и посто-
янных завоеваний. Общественный строй характеризовался устойчиво-
стью общины-марки и медленным развитием феодальных отношений, 
государственный — наличием института сильной королевской власти 
и централизацией управления, что создало благоприятные условия для 
крайних проявлений монархической власти.

Комментарии 

Уитанагемот 2

Судебная система Вооруженные силы

СотниГрафства Общины

Местное управление

Король 1
Центральный аппарат 

управления

Камерарий
Суд короля Дружина короля

СобраниеСобрание Собрание

Маршал
Суд графств Народное ополчение

СотникОлдермэн

Шериф

Староста

Королевские капелланы
Суд сотен

Суд общин
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Нормандское завоевание — это военное вторжение в Англию 
в 1066 г. армии герцога Нормандии (Франция) Вильгельма, 
приведшее к утверждению на английском престоле Норманд-
ской династии и переменам в политическом и социально-
экономическом устройстве Английского королевства.

1 Данное явление связано с проведенной в 1086 г. Вильгельмом I Завоевателем 
общеанглийской поземельной переписью («Книга страшного суда»).

2 При оформлении феодально-иерархической лестницы установилась прямая 
вассальная зависимость всех феодалов от короля, что отличало Англию от стран кон-
тинентальной Европы. Вильгельм I добился того, что все свободные присягнули ему, 
независимо от того, каков их личный статус. Поэтому принцип «вассал моего вассала 
не мой вассал» в Англии не утвердился.

3 Количество свободных крестьян в Англии в период сеньориальной монар-
хии было минимально. 70% населения составляли вилланы, прикрепленные к земле. 
Лишь 12% крестьян сохранили статус личной свободы (так называемые сокмэны, со-
стоявшие под юрисдикцией лорда).

4 В 1086 г. около 10% населения Англии составляли рабы. Их труд использовали 
на строительстве дорог, в каменоломнях, на других тяжелых работах. Принято счи-
тать, что патриархальное рабство здесь исчезло в XII в.

5 Фригольдеры.

4.3. Общественный и государственный строй Англии 
в период сеньориальной монархии

Завершение феодализации общества 1

Ранняя централизация
Отсутствие феодальной раздробленности
Быстрое развитие публичных начал королевской власти

Влияние Нормандского завоевания на развитие 
общества и государства Англии

Социальная структура общества

Феодалы 2 Крестьяне 3 Горожане Рабы 4

Король Вилланы

Лорды Сокмэны

Рыцари

Сквайры

Свободные 5
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Манор — феодальное поместье в средневековой Англии; 
предоставлялось феодалу во владение на условиях несения 
повинностей в пользу короля.

Судебная реформа:
1. Из сеньориальной юрисдикции были изъяты все уголовные дела и зна-
чительное количество гражданских тяжб, связанных с земельной соб-
ственностью и ленным владением.
2. Услугами королевских судов могли пользоваться все свободные люди, 
заплатив за это соответствующую сумму (пошлину).
3. Верховным судебным органом в масштабах всего государства стала Ко-
ролевская курия, из которой выделились Суд общих тяжб, Суд королев-
ской скамьи и Суд казначейства.
4. Был введен институт разъездных судей, в обязанность которых входила 
судебная и административная деятельность.

Военная реформа:
1. Военная повинность вассалов могла быть заменена выплатой так назы-
ваемых «щитовых денег», ставших поземельным налогом. 
2. На средства, образующиеся из этих «щитовых денег», король стал вер-
бовать наемников, для которых военная служба превращалась в профес-
сиональное занятие.
3. Было приведено в боеготовность ополчение (фирд). 

Реформы Генриха II Плантагенета (1154–1189)

Королевская курия 1

Судебная система Большой совет

Палата шахматной доски

Вооруженные силы

Король
Малая курия

Королевские суды

Манориальные суды

Судебные собрания 
сотен и графств

Церковные 
и городские суды

Юстициарий

Войско наемников

Маршал

Народное ополчение

Казначей и др.

1 В период правления Вильгельма I Завоевателя Королевская курия представляла 
собой съезд вассалов короля (баронов и рыцарей). Позднее она разделилась на Большой 
совет (совещательный орган, созываемый три раза в год), Малую курию (постоянно 
действующий орган из высших должностных лиц государства и приглашенных баро-
нов) и Палату шахматной доски (казначейство). То, что называлось Королевской кури-
ей, представляло собой уже судебное ведомство.  
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Великая хартия вольностей — это жалованная королевская 
грамота, подведшая итог борьбы феодальной знати (баронов) 
и примкнувших к ней других социальных групп против королев-
ского налогового и административного произвола. Была подпи-
сана 15 июня 1215 г. в долине Темзы, недалеко от местечка Ран-
нимед, во время встречи короля с восставшими баронами.

Положения, затрагивающие интересы баронов и духовенства:
1. Король брал на себя обязанность соблюдения свободных церковных выборов.
2. Давал обещание не взимать со своих вассалов больше поборов, нежели уста-
новлено обычаями. 
3. Обязался не взимать со своих непосредственных вассалов «щитовых денег» 
без получения на то согласия «общего совета королевства». 
4. Бароны могли быть судимы только людьми равного с ними положения — пэрами. 
5. Король не должен был подвергать аресту баронов, лишать их имущества, не мог 
объявить их вне закона в отсутствие законного приговора пэров. 
6. В целях контроля над тем, как выполняются положения Хартии, создавался 
комитет, в составе которого должны были войти 25 баронов. В случае наруше-
ния королем Хартии совет мог объявить ему войну.

Положения, затрагивающие интересы рыцарства, горожан и других сословий:
1. Бароны и король не могли потребовать с держателей рыцарских феодов боль-
шее число служб и феодальных платежей, чем было установлено. 
2. Всем свободным людям давалось обещание защиты от злоупотреблений со 
стороны королевских чиновников и завышенных штрафов.
3. Хартией лишь подтверждалась неприкосновенность уже имевших место воль-
ностей Лондона и иных городов, однако право короны взимать с них особенно 
ненавистный побор — талью (tallagium) — не было ликвидировано. 
4. Устанавливалось единство мер и весов. 
5. Хартией разрешался свободный въезд и нахождение в Англии иностранных 
купцов. 
6. Основная же масса английского народа — вилланы — от Великой хартии не 
получили никаких прав. Хартией лишний раз подчеркивалось их абсолютное 
бесправие в английском феодальном государстве. 

Основные положения Великой хартии вольностей 1

1 Состояла из 63 статей, расположенных без определенной системы. Нормы Вели-
кой хартии вольностей можно условно разделить на три группы: 1) касающиеся прав, 
свобод, привилегий и интересов различных социальных групп населения; 2) предусма-
тривающие реформирование государственного механизма королевства; 3) устанавли-
вающие принципы деятельности судебно-административного аппарата. Действующи-
ми в наши дни остаются только 4 статьи Великой хартии вольностей. 

Великая хартия вольностей 1215 г. — первый конституционный акт Англии
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Сеньориальная монархия в Англии сложилась в условиях ранней 
централизации страны под влиянием Нормандского завоевания. Осо-
бенностью данного периода в Англии являлось отсутствие феодальной 
раздробленности, а также быстрое развитие публичных начал королев-
ской власти. Английский король (в отличие от французского) — это не 
патрон, не сеньор, а глава государства, с закрепленными за собой правами 
верховного собственника всех земель, адресата дани и т. п.

Комментарии 

4.4. Государственный строй Англии в период  
сословно-представительной монархии

1258 г. — принятие советом магнатов (Великим советом, состоявшим из 
вооруженных прелатов, графов и баронов) Оксфордских провизий 1

Палата лордов (верхняя палата) 2

Палата общин (нижняя палата) 3

1265 г. — учреждение Симоном де Монфором (лидером оппозиции коро-
лю) английского парламента
1295 г. — созыв королем Эдуардом I «образцового парламента»
1352 г. — создание двухпалатной структуры английского парламента

Становление английского парламента: хронология событий

Структура английского парламента

1 Постановление, предусматривавшее передачу власти в стране совету 15 ба-
ронов, без согласия которого король не мог принимать ни одного важного решения, 
а также регулярный созыв совета баронов (не реже трех раз в год). За Оксфордски-
ми провизиями последовали Вестминстерские 1259 г. В документ также вошли изме-
нения налоговой системы (среди них первое законодательное постановление о пра-
ве «мертвой руки»), работы королевского суда и некоторые изменения в области уго-
ловного правосудия.

2 С XV в. утвердился обычай приглашать в Палату лордов тех, кто имел от 
короля патент о даровании титула герцога, маркиза, графа, виконта или барона. 
Лорды, заседавшие в этой палате, добились права передачи своей должности по на-
следству.

3 Порядок формирования нижней палаты был определен законом 1430 г. 
Право голоса получили только те лица (рыцари, опоясанные мечом), которые 
проживали в  графстве постоянно и владели фригольдом, приносящим доход не 
менее 40 шиллингов. Пассивное избирательное право стало регулироваться зако-
ном, который постановил, что избранными могут быть только лица дворянского 
происхождения.
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В Англии раньше, чем в других европейских странах, утвердилась 
сословно-представительная монархия, что было тесно связано с активным 
включением феодалов, рано лишившихся своих прав, в борьбу за ограничения 
королевской власти. Она ознаменовала собой политическую победу сословий 
над королем. Английский парламент оказывал большее влияние на государ-
ственные дела, чем Генеральные штаты во Франции или ландтаги в герман-
ских княжеских государствах. Это было обусловлено прежде всего отсут-
ствием разногласий между членами парламента, что позволило добиться 
уступок короля при утверждении налогов и принятии новых законов.

Комментарии 

Право суда над королевскими министрами

Вотирование налогов и контроль над их сбором и расходованием (король 
должен был отчитываться за это перед Палатой общин) 1.

Участие в назначении должностных лиц (канцлера, казначея, судьей выс-
ших королевских судов и др.) (с XIV в.)

Утверждение королевских ордонансов и издание статутов (актов законо-
дательного характера)

Полномочия парламента Англии в Средние века

1 В 1340 г. было установлено, что король не может вводить прямые налоги и по-
добные подати без согласия парламента. Палата общин, помимо права введения нало-
гов, получила право контроля над таможенными пошлинами.

2 Узкая группа ближайших советников короля, в руках которой сконцентриро-
валась высшая исполнительная и судебная власть.

3 Роль старых судов и собраний графств в местном управлении была сведена к ми-
нимуму, а их функции перешли к новым должностным лицам и новым видам разъезд-
ных судов, компетенция которых неуклонно расширялась. С конца XIII в. окончательно 
утвердилась практика назначения из местных землевладельцев в графствах так называе-
мых охранителей мира, или мировых судей. Возросло количество королевских судов раз-
личных рангов, усилилась их специализация. Вместе с тем судебные и административ-
ные функции многих учреждений еще не разделились. Высшими судами «общего права» 
в Англии в этот период стали Суд королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд казначей-
ства. С развитием гражданского оборота из общей системы высших королевских судов 
выделился Суд лорда-канцлера, который решал вопросы «по справедливости».

Система центральных органов власти и управления в Англии  
в период сословно-представительной монархии

Королевский совет 2
Ведомства

Судебная система 3

Вооруженные силы

Король
Парламент

Канцлер
Казначей

Судьи
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Причины установления абсолютизма в Англии

Особенности английского «незавершенного» абсолютизма

Развитие капиталистических отношений

Отсутствовала постоянная армия как реальная поддержка монарха 3

Реформация английской церкви 2

Не сложилась доктрина о божественной природе королевской власти; 
 монарх должен был действовать в рамках «общего права» королевства 
и соблюдать законы страны 

Растущее недовольство обедневших крестьян и рабочих

Продолжал функционировать парламент

Падение роли английского парламента

Отсутствовала централизация и бюрократизация государственного  аппарата

Война Алой и Белой розы 1455–1485 гг., в результате которой погибли обе 
правящие династии и весь цвет английской знати

4.5. Государственный строй Англии в период  
абсолютной монархии 1

1 Условно началом эпохи английского абсолютизма считается приход к власти 
династии Тюдоров в конце XV в.

2 В конце XVI в. была отменена власть Папы Римского над английской церковью 
и проведена секуляризация церковных земель. Англиканская  церковь, возглавляемая 
королем, превратилась в часть государственного аппарата.

3 Основой вооруженных сил страны являлся большой морской флот. Сохраня-
лось также ополчение в виде отрядов милиции, а вооруженные силы графств возглав-
лялись лордами-лейтенантами, назначенными  королем.

4 Свою власть монарх мог осуществлять только совместно с парламентом.
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1 Совещательный орган при короле. Состоял из высших должностных лиц госу-
дарства: лорда-канцлера, лорда-казначея, лорда-хранителя печати и др. Обладал ши-
рокой компетенцией: управлял заморскими колониями, регулировал внешнюю тор-
говлю, при его участии издавались ордонансы, он рассматривал некоторые судебные 
дела в качестве суда первой инстанции и в апелляционном порядке.

2 Чрезвычайный суд при короле, учрежденный в 1488 г. Звездная палата осу-
ществляла борьбу с противниками короля, рассматривала уголовные и гражданские 
дела, ведала цензурой печатных изданий.

3 Высший церковный орган. Он расследовала дела, связанные с нарушением за-
конов о верховенстве королевской власти в церковных делах, «беспорядки духовного 
и церковного характера». Основной задачей комиссии была борьба с противниками 
реформированной церкви.

4 Возникла в XV в. из комитета Совета, который занимался защитой прав 
бедных слоев населения. Иначе именовалась Судом бедных людей. Название «Па-
лата прошений» появилось в 1529 г. Суд рассматривал только мелкие гражданские 
тяжбы.

Тайный совет 1
Судебная система

Вооруженные силы

Король
Парламент

Высокая комиссия 3
Звездная палата 2

Палата прошений 4

Система центральных органов власти в Англии в период абсолютизма

В Англии период абсолютной монархии был одним из самых непро-
должительных. Он начался, как и в странах континентальной Европы, 
в условиях упадка феодализма, возникновения и развития капитали-
стических отношений. Однако английский абсолютизм имел свои осо-
бенности, благодаря чему получил название незавершенного. Установ-
ление данной формы феодального государства происходило при сохране-
нии политических институтов, свойственных предшествующей эпохе, 
а также отсутствии некоторых элементов, типичных для классиче-
ского, французского, абсолютизма.

В целом государство Англии в Средние века развивалось обособлен-
но, что отразилось на специфике государственного и общественного 
строя. Англия не испытала заметного влияния римской политической и 
правовой культуры. При этом большое влияние на процесс образования 
государства оказали многочисленные завоевания островов.

Комментарии 
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Феодальное право — это право, закрепляющее господство 
привилегированных сословий (дворянства и духовенства), 
что дает основание называть его правом-привилегией. 

§ 5. Средневековое право стран Западной Европы

Тесная связь права с религией

Каноническое (церковное) право регулировало внутрицерковные, 
брачно-семейные, наследственные отношения, все вопросы о ересях, кол-
довстве и т. п.

Городское право определяло правовой статус городов, порядок форми-
рования их органов управления и судопроизводства, содержало нормы 
гражданского и уголовного права.

Земское право содержало в себе общие для всего свободного населения 
нормы, по которым действовали суды административных подразделений 
германских княжеств (суды «графской юрисдикции»).

Ленное право определяло отношения между сеньорами и вассалами.

Сословный характер

Влияние норм римского и обычного права

Правовой партикуляризм 1

Отсутствие деления права на отрасли

Привилегированность

Основное место занимали нормы, регулирующие поземельные отношения

Характерные черты феодального права

Обособленные комплексы правовых норм в феодальном праве 2

1 Отсутствие единого права и господство правовых укладов, основанных на 
местных обычаях.

2 Для исторической феодальной правовой системы характерно отсутствие де-
ления права на отрасли. Разграничение правовых норм происходило в соответствии 
с сословным принципом.
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Обычное право 1

Правовые обычаи

Статуты, уставы городов, ремесленных цехов и купеческих гильдий

Статуты парламента (статутное право)

Постановления (каноны) церковных соборов

Королевское законодательство

Кодифицированные сборники 2

Великая хартия вольностей 1215 г.

Законодательство (королевские ордонансы)

Судебный прецедент (общее право и право справедливости 3)

Источники феодального права стран континентальной Европы

Источники феодального права Англии

1 На протяжении столетий правовой обычай являлся главным источником права 
европейских народов. Однако со временем возникла необходимость в его письменной 
фиксации. Так, на севере Франции и в отдельных германских государствах стали появ-
ляться сборники обычного права (например, Большой кутюм Нормандии (XIII в.), Кутю-
мы Бовези (вторая половина XIII в.), Кутюмы Тулузы, Большой кутюм Франции, Саксон-
ское зерцало (1221-1225 гг.), Швабское зерцало (последняя треть XIII в.) и др.). 

2 Для исторической феодальной правовой системы характерно отсутствие де-
ления права на отрасли. Разграничение правовых норм происходило в соответствии 
с сословным принципом.

3 Общее право и право справедливости являются составными частями пре-
цедентного права. Общее право представляло собой единую систему прецедентов, 
общую для всей Англии. Нормы же права справедливости формировались лордом-
канцлером на основе справедливости, совести и убеждения. Они защищали права 
лиц в сфере общественных отношений, не регулируемых нормами общего права.

Источники феодального права стран Западной Европы

С развитием феодальной государственности шел процесс станов-
ления феодального права. В рамках складывающихся национальных го-
сударств Европы формировались контуры будущих правовых систем. 
Этот длительный процесс завершился уже в последующую эпоху  — 
 Новое время. Но именно в Средние века определились контуры право-
вых семей — континентальной (романо-германской) и англосаксонской, 
оформились их специфические и несхожие правовые институты.

Комментарии 
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§ 6. Государство и право Византии
6.1. Периодизация истории государства Византии

IV–VII вв. период раннефеодальной централизованной монархии 1

VIII–XII вв. период развитого феодального государства 2

XIII–XV вв. период кризиса и гибели Византии 3

1 В это период шел процесс разложения рабовладельческого строя, зарождения 
элементов раннефеодальных отношений. Государство представляло собой централи-
зованную монархию с развитым военно-бюрократическим аппаратом.

2 Данный период характеризовался укреплением центральной власти. В госу-
дарственном строе стали появляться признаки абсолютизма, который, однако, не 
приобрел классические формы. В Византии сформировалась монархия, отличная от 
деспотических монархий Востока и феодальных государств Запада.

3 Происходило усиление процесса феодализации византийского общества на 
фоне турецкой агрессии, резко ослабло государство, и пришел его фактический рас-
пад в XIII–XIV вв. В 1453 г. после непродолжительного периода восстановления госу-
дарственного единства империи наступила ее гибель.

Прония (от греч. — попечение) — это различные виды земель-
ных пожалований феодалу от государства на условиях несения 
службы, обычно на время жизни прониара или императора.

Упадок рабовладельческого хозяйства в Византии чувствовался 
в меньшей степени, чем в Западной Римской империи. Значительная 
часть населения находилась в свободном состоянии. Большое место 
в  сельском хозяйстве занимали не крупные латифундии, а мелкие кре-
стьянские хозяйства. В ремесленном производстве основную роль игра-
ли свободные люди. 

В целом же рабовладельческий уклад трансформировался в так на-
зываемый полугосударственный феодализм. Распространение получило 
государственное и церковное землевладение. В Византии отсутство-
вала феодальная лестница и наследственная передача земельных владе-
ний. Правовой статус зависел не от отношения к собственности, а от 
положения в обществе и государстве.

Комментарии 
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1 От античного Рима византийское общество унаследовало развитый сослов-
ный строй, основанный на резком отличии правового положения отдельных катего-
рий населения.

2 Имели свои военные отряды, свою систему штрафов по отношению к крепост-
ным и параллельно замещали высшие государственные должности, составляя оплот 
византийской бюрократии. Они освобождались от уплаты основных государствен-
ных налогов, не могли быть арестованными и заточенными в тюрьму, осужденными 
без разрешения императора и согласия Сената. К ним не могли применяться особо 
тяжкие и позорящие наказания.

3 Свободные крестьяне, ведущие полноценное хозяйство и включенные в об-
щинную раскладку государственных налогов.

4 Представители провинциальной знати. Обладали финансовыми и судебными 
привилегиями. В их обязанность входили: сбор налогов с податной округи города, опла-
та из своего кармана за организацию празднеств и за поддержание городских служб, на-
пример, пожарных бригад, за выплату жалования городским риторам и врачам.

5 В законодательных памятниках Х в. употребляется термин «динаты» для обо-
значения господствующей верхушки византийского общества. Это крупные феодалы-
землевладельцы из числа военачальников, гражданских и церковных чиновников, об-
ладающие значительной властью и налоговым иммунитетом.

6 Судовладельцы, торговцы-ростовщики, имевшие почетные звания, привиле-
гии, что давало им право относиться к высшим сословиям.

7 Обедневшие общинники, жившие за счет сдачи в аренду своей земли более 
зажиточным соседям по общине.

8 Крестьяне, бравшие землю в аренду за «десятину» с выращенного урожая.
9 Крепостные крестьяне, казенные и частные.

Почтенные  
(высшие, привилегированные)

Смиренные  
(податные)

Георги (IV–VI вв.) 3

Апоры 7

Парики (с IX в.) 9

Сенаторы 2

Духовенство Энапографы (приписные)

Элевтеры (лично свободные)

Колоны

Мортиты 8

Рабы (дулы) (до XI–XII вв.)

Куриалы 4

Динаты 5

Знатные и почетные граждане 6

Сословная структура общества 1

Общественный строй Византии
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Постоянная внешнеполитическая опасность, исходившая от соседей

Обладал законодательной, исполнительной и судебной властью

Угроза восстаний подвластных народов

Угроза восстаний подвластных народов

Острота социальной борьбы между господствующим и зависимым  
населением

Являлся верховным покровителем и защитником христианской церкви

Поддержка императора церковью, признавшей единственной властью 
светскую власть 1

Власть императора не была произвольной, она умерялась необходи-
мостью следовать правилам, прописанным в присяге, которую монарх 
приносил при восшествии на престол 2

Отсутствовала выверенная традиция передачи престола; власть импе-
ратора не являлась в строгом смысле наследственной 3

До VII–IX вв. императорская власть ограничивалась Сенатом 4

Причины установления сильной власти императора

Правовой статус византийского императора

6.2. Государственный строй Византии

1 Именно церковь разработала и освятила официальную доктрину божествен-
ного происхождения императорской власти и проповедовала единение государства 
и церкви, духовной и мирской власти (их симфонию). 

2 В присяге император обязывался признавать правила Святого Писания, семи 
вселенских соборов, воздерживаться от смертной казни и калечащих наказаний 
в отношении подданных. Традиция римского права, переданная законодательством 
Юстиниана, также должна была уважаться. Нельзя было издавать специальных по-
становлений в нарушение всеобщих законов.

3 Византийский престол являлся вакантным и мог быть занят человеком любой 
национальности и происхождения при условии, что он будет исповедовать правосла-
вие, исправно платить налоги, знать язык Византии. В IV–VII вв. новый византийский 
император избирался Сенатом, «народом Константинополя» и армией. Позже появи-
лась традиция назначения византийским монархом своего соправителя. 

4 В Сенате могли рассматриваться любые дела империи. Обсуждение государ-
ственных вопросов, а также право участвовать в избрании нового императора обе-
спечивало византийской аристократии известную долю участия в руководстве де-
лами империи. Однако в конце IX в. императорским указом Сенат лишился права 
законодательствования.
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1 Совещательный орган власти. Выступал как одна из высших судебных инстан-
ций и оказывал значительное влияние на назначение высших чиновников, участво-
вал в заключении мирных договоров. В Синклите обсуждались предстоящие военные 
экспедиции.

2 Вселенские, поместные и другие собрания епископов, как, например, постоян-
но действующий Синод эндимуса, который состоял из находящихся по делам в Кон-
стантинополе митрополитов и епископов. Его председатель, патриарх, в любое время 
мог собрать достаточное число архиереев для принятия соборного решения.

3 Консультативный орган при императоре, стоявший во главе центрального 
государственного управления в Византийской империи. Консисторий регулярно об-
суждал все текущие вопросы государственного управления, осуществлял некоторые 
судебные функции.

4 Организация населения крупных городов. Димы участвовали в принятии важ-
ных политических решений через вербальное выражение своего согласия или несо-
гласия в форме аккламации.

5 Армия Византии была представлена гвардией, пехотой, кавалерией, а также 
отрядами наемников. Имелся в наличии флот, как военный, так и транспортный.

Система центральных органов власти и управления  
в Византийской империи

Сенат (Синклит) 1

Димы 4

Эпарх

Два префекта претория

Квестор

Магистр оффиций

Два магистра армии

Два комита финансов

Препозит священных  
покоев

Консисторий  
(Государственный совет) 3

Бюрократический аппарат

Армия и флот 5

Судебная система

Император

Синод 2

Суд  
императора

Суд 
церкви

Суд чиновников  
и секретов

Суд  
консистория
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1 В указанный период местное управление строилось на принципах разделения 
военного и гражданского управления.

2 В конце VII в. в связи с ростом военной угрозы со стороны арабов византий-
ские провинции были переведены на военное положение. Гражданская и военная 
власть стали объединяться в руках стратига (главы фема).

Местное управление в IV–VII вв. 1

Местное управление в VII–X вв. 2

Константинополь  
Эпарх

Префектура Востока  
Префект

Префектура Иллирии  
Префект

Диоцезы  
(викарии)

Диоцезы  
(викарии)

Провинции  
(президы) 

Провинции  
(президы) 

Округа  
(местные сенаты,  
выборные лица)

Округа  
(местные сенаты,  
выборные лица)

Клисура 
(клисурарх)

Турмы 
(тумарх)

Наместничество  
(комит)

Банда

Фема  
(стратиг)

Тагма 
(тагмарх)

Византийское государство, являвшееся когда-то частью Римской 
империи, унаследовало от нее многие черты государственного строя, о 
чем свидетельствовали высокий авторитет императора, система ор-
ганов власти и управления в центре и на местах. Но власть главы го-
сударства не стала абсолютной. При всей широте полномочий импера-
тора она умерялась необходимостью следовать «общим законам» Ви-
зантии и особенно отсутствием принципа наследственности престо-
ла. Однако с VIII в. начался процесс укрепления центральной власти, 
что было тесно связано со стабилизацией экономики на новой, феодаль-
ной основе, значительными материальными ресурсами, укреплением ар-
мии, флота и расширением бюрократического аппарата. Жестко цен-
трализованный характер империи резко отличал Византию от совре-
менных ей феодальных государств Европы.

Комментарии 
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1 Византийское право являлось преемником римского права, однако превзошло 
последнее, оформившись в систему единого для всех жителей империи права.

2 Все перечисленные особенности права Византии определялись рядом историче-
ских факторов, среди которых большое значение имели традиционно сильная импера-
торская власть, римское правовое наследие, византийская христианская церковь.

3 Византийские сборники церковных правил и императорских указов, касаю-
щихся церкви.

Характерные черты права Византии

Источники византийского права

Высокая степень стабильности

Императорские конституции

Ноноканоны 3

Воинский закон

Внутренняя целостность (системность) 1

Жалованные грамоты

Морской закон

Земледельческий закон

Систематизированные (кодифицированные) правовые сборники:
1. Кодекс Феодосия (438 г.)
2. Свод Юстиниана (527-565 гг.)
3. Эклога (726 г.)
4. Прохирон (879 г.)
5. Эпанагога (884-886 гг.)
6. Базелики (888-889 гг.)
7. Хрисовулы (Х в.)
8. Книга Эпарха (Х в.)
9. «Шестикнижие» Арменопула (1345 г.)

Способностью приспосабливаться к меняющимся социально-экономичес-
ким и политическим условиям 2

6.3. Византийское право
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§ 7. Государство и право Арабского халифата
7.1. Периодизация истории Арабского государства

622–661 гг. Мекканский период 1

661–750 гг. Дамасский, или период правления династии Омейядов

750–1258 гг. Багдадский, или период правления династии Абассидов 

7.2. Государственный строй Арабского халифата

Предпосылки образования государства у арабов

Правовой статус халифа

Разложение родоплеменных отношений и усиление конфликтов меж-
ду разными слоями общества, между племенами, между кочевниками 
и оседлыми

Обладал высшей неделимой духовной (имамат) и светской (эмират) властью

Наличие постоянной внешней угрозы со стороны соседей — Персии 
и Византии

Обладал правом назначения себе преемника из числа родственников 
или представителей рода Корейшитов (рода Мухаммеда) 2

Возникновение союзов племен

Являлся верховным собственником земли, главой государства

Зарождение ислама

Заботился о чистоте вероучения, занимался отправлением правосудия, 
руководил вооруженными силами, назначал должностных лиц, контро-
лировал взимание податей

1 Время становления первого в истории государства мусульман. Его возглавля-
ли пророк Мухаммед, а после его смерти — четыре праведных халифа: Абу Бакр ас-
Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб. 

2 В течение первых 60 лет после смерти Мухаммеда халифов избирали Совет 
знати или жители Мекки и Медины (истинные мусульмане). Затем власть стала на-
следственной.
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Провинции (глава — эмир)

Аппарат чиновников

Наиб (помощник эмира)

Мухтасиб (начальник полиции)

Амир (начальник войска)

Амил (гражданский правитель)

1 Ближайший помощник халифа, который руководил центральным аппаратом 
управления.

2 Мухтасибы выполняли ряд полицейских функций: поддерживали порядок в об-
щественных местах, налагали наказания (тазир) за правонарушения, инспектировали 
учебные заведения. В ведение мухтасибов стал входить контроль за соблюдением за-
прета на распитие спиртных напитков, прелюбодеяния, поста в месяц рамадан.

3 До IX в. функционировало племенное ополчение, на смену которому пришла 
гвардия тюркского происхождения (мамлюки). С этого же периода стали привлекаться 
наемники. Существовали отряды добровольцев и регулярные войска.

Судебная система

Вооруженные силы 3

Визирь 1

Штат сановников

Халиф

Диваны

Территориальные 
диваны

Суд халифа

Светские суды
Суды зиммиев

Суды мухтасибов 2

Коллегия богословов
Кади

Военный диван

Диван внутренних дел

Диван почтовой 
службы

Диван по делам  
Запада (Х в.)

Диван по делам  
Востока (Х в.)

Диван по делам  
Вавилонии (Х в.)

С ограниченной 
властью

Надзиратель  
за чиновниками

С полной властью

Заведующий полицией 
Начальник личной 
охраны правителя

Заведующий  
имуществом

Заведующий почтой

Система центральных органов власти и управления в Арабском халифате

Местное управление

Области (глава — хаким)

Города и селения (глава — шейх)
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Арабское государство представляло собой централизованное теокра-
тическое государство. Халифу принадлежала высшая неделимая духовная 
(имамат) и светская (эмират) власть. Однако на практике неограничен-
ную, самодержавную власть имели лишь некоторые халифы из династии 
Омейядов. В IX в. верховный правитель был лишен реальных рычагов управ-
ления визирем. В то же время возросла роль армии, ее влияние на полити-
ческую жизнь страны. Усилились сепаратистские тенденции. Эмиры, до-
бившись полноты власти на местах и права передачи ее по наследству, по-
способствовали распаду халифата на независимые эмираты и султанаты. 
Окончательно же халифат был завоеван и упразднен монголами в XIII в.

Общественный строй арабов характеризовался крайне медленной 
феодализацией, что было отчасти связано с широким использованием 
рабского труда. Специфику арабскому феодализму придавала устойчи-
вая многоукладная экономика: ведущий феодальный уклад соседство-

Комментарии 

Комментарии 

7.3. Общественный строй Арабского халифата

Муслимы (мусульмане) Зиммии (немусульмане)

Сословная структура общества 1

1 Правовой статус личности в государстве арабов определялся вероисповеданием.
2 Земельные пожалования аристократии на условиях несения военной службы 

(пожизненное или временное держание; аналог западноевропейскому бенефицию).
3 Та часть Аравийского полуострова, где жил Мухаммед. Она состояла из города 

Мекки с его областью и остальной части хиджаза.
4 Индивидуальная земельная собственность.
5 Земля, переданная государством или отдельным лицом на религиозные или бла-

готворительные цели. 
6 Завоеванные земли, предоставляемые прежним обладателям в наследственное 

владение и пользование при условии уплаты хараджа.

Икта 2 Хиджаз 3 Мульк 4

Вакф 5

Вакуф 6

Государственное Государственное Государственное

Виды землевладения
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вал с патриархально-родовыми и рабовладельческими отношениями. 
 Особенностью социальной структуры Арабского государства являлось 
отсутствие сословного деления, подобного западноевропейскому. Большее 
внимание уделялось различиям мусульман и немусульман (зиммиев). Право-
способность и дееспособность в полном объеме закреплялась за мусульмана-
ми. Так, лица, исповедовавшие христианскую или иудейскую веру, занимали 
более низкое положение, были обязаны платить подать с земель, завоеван-
ных мусульманами (харадж), и тяжелый государственный налог (джизьет). 
Нормы шариата распространялись на них лишь в том случае, когда они 
совершали преступления или заключали сделки с мусульманами.

7.4. Мусульманское право

Шариат — это целостная система религиозного (мусульман-
ского) права, свод религиозно-этических и правовых предписаний 
ислама. Она состоит из религиозной догматики, этики и прак-
тических норм, которые находятся в неразрывном единстве.

Источники мусульманского права

Коран — главная священная книга мусульман, которая, по учению исла-
ма, была сообщена богом Мухаммеду как откровение. Коран был собран 
в единую книгу, отредактирован и разделен на 114 глав (сур) при халифе 
Османе (644–656)

Сунна — мусульманское священное предание, излагающее примеры 
жизни исламского пророка Мухаммеда как образец и руководство для 
всей мусульманской общины (уммы) и каждого мусульманина

Фетва — решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом 
или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусуль-
манской юридической практики

Иджма — согласованное мнение наиболее авторитетных богословов 
и правоведов по определенным вопросам

Адат — обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, 
а также реалии правовой жизни, не отраженные в шариате

Кияс — суждение по аналогии

Фирман — указ халифа

Канун — закон
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Мусульманское право (шариат) с момента возникновения и до на-
шего времени представляет собой свод религиозно-этических и право-
вых предписаний ислама. Все мусульмане обязаны следовать шариату, 
исходящему от Корана, который позволяет постигать божественные 
истины, при этом включает нормы государственной, гражданской, 
уголовной и процессуальной отраслей. Наибольшее развитие получило 
обязательственное и вещное право, что было тесно связано с высоким 
уровнем экономики в Арабском халифате.

В целом ислам определял все сферы жизни мусульманского обще-
ства: характер социальной структуры, государственных учреждений, 
правовых институтов и морали. Так, под влиянием религии сложилась 
особая структура общества, характеризующаяся определенной обе-
зличенностью господствующего класса, отсутствием системы наслед-
ственно передаваемых титулов и привилегий, избранности и пр. Здесь 
были все равны, а скорее, в равной степени бесправны перед теократи-
ческим государством и его главой — халифом, султаном.

Комментарии 

§ 8. Государство и право в странах Востока
8.1. Периодизация истории феодального государства Китая 1

1 В отличие от средневековой истории Европы, которая может быть периодизиро-
вана этапами становления, утверждения, расцвета и разложения феодального способа 
производства, смены форм феодального государства, Китай в Средние века переживал 
неоднократные взлеты и падения, что внешне выражалось в смене династий в рамках все 
того же «азиатского способа производства». Поэтому династическая периодизация ки-
тайской истории имеет под собой не только внешние, но и внутренние основания.

2 Начало Средневековья и феодализма в Китае связывают с падением Ханьской 
империи в III в. Но лишь после ликвидации монгольского господства, в правление 
Минской династии, укрепились хозяйственная и политическая системы, отвечавшие 
«традиционным китайским представлениям об идеальной государственности». Поэто-
му при рассмотрении общественного и государственного строя средневекового Китая 
целесообразно обращаться именно к эпохе династии Мин.

III–VI вв. период смуты (нашествие гуннов, Троецарствие, эпоха 
Северных и Южных династий)

589–618 гг. период правления династии Суй

618–907 гг.

907–960 гг.

960–1279 гг.

1279–1368 гг.

1368–1644 гг.

период правления династии Тан

период смуты, пяти династий и десяти царств

период правления династии Сун

период правления монгольской династии Юань 

период правления династии Мин 2
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1 Образованная часть господствующего класса, лица, успешно сдавшие государ-
ственный экзамен на получение ученой степени, дававшей право занимать государствен-
ные должности. Шеньши делились на две категории. Первую составляли окружение пра-
вителя, его сановники и весь иерархический бюрократический государственный аппарат, 
вторую — большая армия кандидатов в этот слой, получивших конфуцианское образова-
ние, но не имевших должностей. Они не были прямо облечены государственными полно-
мочиями, но играли огромную роль на местах, в общинном управлении.

8.2. Общественный строй Китая

Земельная собственность 
религиозных общинГосударственные поля Частные поля  

(«сильные дома»)

Удельные земли Собственность феодальной знати

Собственность чиновников

Наследственные земли титулованной знати Собственность богатых купцов

Собственность сельских старост
Жалованные земли чиновников и военных

Земельные наделы крестьян

Виды землевладения

Социальная структура общества
«Благородные люди»

«Подлые люди»

«Добрые люди»

Военные и гражданские чиновники

Государственные и частные рабы

Средние и мелкие землевладельцы

Крупные землевладельцы

Батраки

Состоятельные ростовщикиСветская и духовная знать

Полукрепостные крестьяне-арендаторы

Ремесленники

Богатые купцы

Прислуга

Шэньши 1

Эволюция средневекового китайского общества шла особым пу-
тем, отличающим его от развития феодального Запада. Господство 
традиционных структур в социально-экономической и общественно-
политической сферах определяло крайне замедленный характер этой 
эволюции. В Китае не сложилась классовая структура общества. Пра-
вовой положение зависело от места, которое человек занимал в обще-
стве и государстве. 

Комментарии 
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1 Совещательный орган при императоре. На должности в Государственный со-
вет назначались члены императорского дома и влиятельные сановники. Во главе Го-
сударственного совета стояли два канцлера — левый (старший) и правый (младший), 
обычно самостоятельно решавшие государственные вопросы. В их подчинении на-
ходилось шесть ведомств (министерств).

2 Государственное учреждение, осуществлявшее надзор за ведомствами.
3 Большой секретариат (просуществовал до 1380 г.), который руководил 

деятельностью чиновников.
4 Вооруженные силы Китая периода династии Мин были представлены сто-

личными войсками (отряд императорской гвардии, войска эскорта), региональными 
войсковыми подразделениями (военные округа), военнопоселенцами (пограничные 
гарнизоны), местными военными отрядами и военными отрядами союзных войск. 
Во времена Мин армия непрерывно росла, в XVII в. она насчитывала 4 млн человек.

5 Судебные дела рассматривались как в собственно судебных органах, так и в орга-
нах административных, выполняющих судебные функции. В минском  Китае сложилась 
относительно стройная иерархическая судебная лестница, на высшей ступени которой 
стоял сам император, на низшей — выборный старейшина деревни. Большинство дел ре-
шалось в уездных управах — ямынях, где вершил суд уездный начальник.

8.3. Государственный строй Китая.
Система центральных органов власти и управления в период династии Мин

Государственная  
канцелярия 1

Палаты Ведомства Вооруженные силы 4

Суды 5

Государственный  
совет 2

Император

Цензорат 3

Административная Военных дел

Общественных работ

Наказаний

Персонала

Доходов

Обрядов

Императорских  
законов

Правительственных  
указов

В отличие от периода Древности, в эпоху Средневековья господ-
ствующий класс был представлен не родовой аристократией, а  чи-
новничеством. Зависимость крестьян определялась их связанностью 
налоговым бременем, поддерживаемым с помощью государственного ап-
парата, и выражалась в сословной неполноценности «простолюдина», 
что скреплялось правом, религией и общинными порядками. 
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1 Феодальные отношения только начинают складываться, образуется относи-
тельно централизованное государство в форме раннефеодальной монархии.

2 Сложилась феодальная вассально-сеньориальная структура с всевластием сёгуна.
3 Феодальные отношения переживают кризис, начинается постепенное их раз-

ложение. В Японии оформляется абсолютная монархия.

8.4. Периодизация истории  
феодального государства Японии

VII–XII вв. ранее Средневековье 1

XIII–XVII вв. развитое Средневековье 2

XVIII – середина XIX вв. позднее Средневековье 3

8.5. Государственный строй Японии.
Система центральных органов власти и управления в VII–XII вв.

Светский  
государственный совет

Министерства

Палата цензоров Ведомство культовых дел

Вооруженные силы

Суды

Министерство  
императорского двора

Император

Духовный  
государственный совет

Общих дел

Юстиции

Центральных дел

Императорского двора

Финансов

Военное и др.

Левый и правый  
министры

Старший министр  
(канцлер)

Старшие и младшие  
советники



81

Сёгун — военный диктатор, ставший наследственным долж-
ностным лицом, которое доминировало над всеми властными 
структурами Японии с 1192 по 1867 г.

Сёгунат (бакуфу, или «правительство в походной палат-
ке») — своеобразная форма военно-феодальной диктатуры, 
при которой власть как в центре, так и в определенной мере 
на местах сосредоточивалась в руках сегуна в интересах по-
давления крестьянского сопротивления, ограничения фео-
дального сепаратизма

Эволюция сегуната
Конец XII–XVI вв. — двоевластие: сохранение статуса императора как 
номинального главы государства, обладавшего некоторыми представи-
тельскими функциями

Начало XVII – середина XIX вв. — военно-абсолютистский режим: 
 создание полицейского аппарата, потеря императором статуса главы 
государства

Сёгунат: причины установления, 
сущность, этапы развития

Причины смены политического режима в XII в.
Усиление клановых распрей, рост политического влияния буддийских 
иерархов

Экономическая нестабильность

Частые военные бунты и крестьянские выступления

Ослабление власти императора

Феодальная раздробленность
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Государственный  
совет

Особое правительственное 
управление

Коллегии

Император

Императорский двор

Бакуфу 
(правительство)

Сёгун

Сесидай 
(наместник сёгуна)

Внутренних дел

Старшие советники

Младшие советники

Тайро  
(первый советник)

Военная

Финансовая

Иностранных дел

Военно-морская

Аппарат центрального управления Японии в XVII – середине XIX вв.

Государство Японии появилось относительно недавно — в VII в. 
 Несмотря на то что оно испытывало на себе воздействие культуры 
Китая, развивалось самобытно, пройдя путь от относительно цен-
трализованного государства в форме раннефеодальной монархии че-
рез феодальную раздробленность до создания сильного и процветающе-
го государства эпохи сегуната. В отличие от Китая династия япон-
ских императоров никогда не прерывалась, хотя их власть практиче-
ски весь период Средневековья (XII – первая половина XIX вв.) являлась 
 номинальной.

Комментарии 

«Добрые люди» «Подлые люди»

Полусвободное население

Погребальные работники

Император и члены его двора

Члены казенных дворов

Холопы

Рабы (частные и казенные)

Родовая аристократия

Крупное чиновничество

Социальная структура общества в VII–XII вв.

8.6. Общественный строй Японии
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Си 
(самураи)

Сё 
(торговцы)

Ко 
(ремесленники)

Но 
(крестьяне)

Эта

Вне общества

Социальная структура общества XVII – середины XIX вв.

В середине VII в. вся земля в Японии была объявлена государствен-
ной собственностью, которая распределялась среди населения в зависи-
мости от ранга и числа едоков. За предоставленную землю крестьян-
ство выплачивало государству налог зерном и ремесленными изделия-
ми, а также несло трудовую повинность до 100 дней в году. Однако та-
кая система оказалась экономически неэффективной и недолговечной. 
С IX в. в Японии стала развиваться система сеньории (сё) — неприкос-

Комментарии 

1 Непосредственные вассалы сёгуна.
2 Вассалы других сеньоров.
3 Влиятельные князья, владельцы крупных феодальных хозяйств.
4 Воин, потерявший покровительство своего сюзерена либо не сумевший уберечь 

его от смерти.
5 Люди, занимавшиеся «нечистыми» (согласно буддийским канонам) профес-

сиями: забоем скота, выделкой кож, уборкой мусора и другими грязными работами.

Феодалы

Горожане Деклассированные элементы

Вне общества

Крестьяне

Зажиточные

Ронины 4

Эта 5

Сёгун

Торговцы

АрендаторыИмператор

Ремесленники

Гокэнин 1

Ростовщики

Хигокэнин 2

Даймё 3

Буддийское духовенство

Социальная структура общества в XIII–XVI вв.
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новенного владения, освобожденного от налогов. Вскоре она преврати-
лась в феодальное владение с суверенной судебной властью, в рамках ко-
торого начала развиваться система вассальных связей. Появился слой 
профессиональных воинов, состоявших на службе у крупных землевла-
дельцев и получавших земли в качестве вознаграждения за службу.

На пути создания феодальных форм собственности в Японии 
(в отличие от Китая) не встало всесильное государство со свои-
ми контрольно-регулирующими функциями (слабая императорская 
власть). Не сложились ни влиятельная конфуцианская элита, ни силь-
ный многочисленный корпус чиновников-администраторов вместе с эф-
фективно воспроизводящей чиновничество конкурсно-экзаменационной 
системой. Могущество клановых феодальных домов, опиравшихся на 
собственную военную силу верных самураев, ослабляло центральную 
власть и способствовало длительной раздробленности страны.

1 Специфичным было отношение в Китае к праву, закону. Например, в сознании 
китайцев сохранялось укрепившееся веками отношение к закону как к чему-то не очень 
хорошему. Считалось, что закон нарушает врожденное чувство справедливости, воз-
буждение судебного процесса накладывает дурной отпечаток на отношения между 
индивидами. Потому не он, а народное понимание морали и общее чувство справед-
ливости, выраженное в правилах приличия и манере поведения, оформившихся под 
влиянием конфуцианства, составляли главную опору китайского общества. В средневе-
ковом праве Китая господствовала идеология конфуцианства. Утверждалась вера в ис-
ключительную эффективность взаимодействующих друг с другом моральных и право-
вых норм. В этом отношении право Японии ничем не отличалось от китайского. 

2 Работы по систематизации законодательства проводились практически всеми 
правящими династиями в эпоху Средневековья. Известно, что первая кодификация была 
проведена в правление Суй. Однако первым дошедшим до нас законом стал Уголовный 
кодекс династии Тан (Тан люй шу и, 653 г.).

8.7. Право стран Востока 1

Источники права феодального Китая
Правовые обычаи

Ши (положения о применении законов)

Судебная практика

Люй (уголовные законы)

Императорские указы

Лин (административные законы)

Законы 2

Ко (дополнения и изменения к Лин)
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Источники права феодального Китая
Правовые обычаи

Конституции 1

«Гири» 4

Кодексы 2

Указы и распоряжения бакуфу

Указы и постановления императора 3

Законы

1 Первые записи правовых обычаев, например, в Конституции Сетоку-тайси 
604 г., которые носили характер наставлений, моральных заветов правителей своим 
чиновникам.

2 Кодексы содержали нормы, регулирующие поземельные отношения, обязан-
ности и привилегии различных групп и представителей титулованного и ранжиро-
ванного чиновничества, нормы уголовного (рицу) и административного (рё) права, 
хотя между ними четкие различия провести в праве Японии крайне трудно. Первым 
кодексом был кодекс Тайхо рё. Известны также кодексы Тайхо рицурё и Ёро рицурё 
(переработанный Тайхо рицурё).

3 Как правило, соединялись в специальные сборники.
4 Морально-правовые обыкновения, исходящие из соображений приличия, 

которые регулируют поведение индивида во всех случаях жизни: отношения отца 
и сына, мужа и жены, дяди и племянника.
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