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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для иностранных слушателей, обу-
чающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение националь-
ной безопасности, специализация – Уголовно-правовая (Предварительное 
следствие в органах внутренних дел). 

Перечень и содержание тем учебного пособия для иностранных 
слушателей «История государства и права зарубежных стран» сформиро-
ваны для адаптивного изучения данной категорией обучающихся основ-
ных вопросов предмета дисциплины. 

Цель учебного пособия – изучение закономерностей развития госу-
дарства и права в конкретно исторических условиях зарубежных стран со 
времени их возникновения и до наших дней; познание причин и условий 
возникновения и развития органов государства, основных институтов 
права, роли и места органов полиции и милиции в механизме государства 
и защите законных прав и интересов граждан зарубежных стран, в част-
ности, иностранного государства, направившего слушателя на обучение; 
формирование юридического мышления, владения методикой самостоя-
тельной работы юриста. 

В учебном пособии проведено исследование государственно-
правовых институтов зарубежных стран с учетом двойственного характе-
ра дисциплины (исторического и юридического), рассмотрены ретроспек-
тивы современных государств и источников права позволит обучающим-
ся сформулировать теоретико-правовые модели и выводы, основанные на 
фундаменте исторических фактов. 

Методологической основой учебного пособия является системный 
подход и базирующиеся на нем общие и частные (сравнительно-правовой, 
формально-юридический, сравнительно-исторический, статистический) 
научные методы исследования, а также методы социологических иссле-
дований. 

Результатом освоения дисциплины должно стать последующее 
формирование компетенций, в результате которых обучающийся должен: 

Знать: 
− процесс становления и развития государства и права зарубежных 

стран, влияющих на особенности культурного взаимодействия  
(ОПК-1.з.3); 

− основные закономерности формирования, функционирования и 
развития государства и права, исторические этапы развития государства и 
права, типы и формы права и государства, систему, структуру и виды 
норм права, сущность, приемы и способы толкования норм права, понятие 
и виды юридических фактов (ОПК-4.з.1); 

− содержание основных понятий и категории, основные историко-
правовые источники, процесс становления и развития основных отраслей 
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и институтов права; становление и развитие основных правовых систем, 
их особенности (ОПК-4.з.2). 

Уметь: 
− учитывать особенности государственно-правового развития 

участников межкультурного взаимодействия (ОПК-1.у.2); 
− оперировать юридическими понятиями и категориями  

(ОПК-4.у.1); 
− анализировать и толковать нормы права (ОПК-4.у.2). 
Владеть: 
− терминологией и навыками ее применения (ОПК-1.в.2); 
− способами и приёмами толкования норм права (ОПК-4.в.2); 
− навыками анализа норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц (ОПК-4.в.3); 
− юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

правовыми актами (ОПК-4.в.5). 
Текст учебного пособия составлен с учетом наличия языкового ба-

рьера у обучающихся. 
Подготовка слушателей к групповым занятиям включает в себя вы-

полнение заданий, предусмотренных учебным пособием, в том числе са-
мостоятельный перевод незнакомых слов с русского языка с записью но-
вых юридических понятий в рабочую тетрадь, составление глоссария по 
теме, написание эссе и заполнение хронологических таблиц. 
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РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ИСТОРИИ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
История государства и права зарубежных стран (ИГПЗС) и другие 

государственно-правовые и историко-правовые науки (теория государства 
и права, история государства и права России, история политических и 
правовых учений и иные) имеют общий объект – государство и право. 

Однако каждая из этих наук в данном объекте изучает собственные 
вопросы и проблемы, то есть имеет свой предмет. 

Предмет науки отвечает на вопрос о том, что конкретно изучается в 
её объекте. Каждая наука имеет свой предмет. Рассмотрим подробнее 
предмет ИГПЗС. 

  
Предмет учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
государство и право отдельных стран мира 

в процессе их возникновения и развития в определенной конкретно-
исторической обстановке, в хронологической последовательности, 

на основе 
выявления как общеисторических закономерностей этих процессов,  
так и закономерностей, действующих в рамках исторических эпох, 

которые являются важнейшими ступенями в развитии конкретных об-
ществ. 

 
ИГПЗС не исследует общество в целом, а имеет предметом своего 

изучения исторические процессы развития сложной системы государ-
ственных и юридических учреждений. 

В силу конкретно-исторического подхода к государственно-право-
вым явлениям и процессам, присущим тому или иному обществу на том 
или ином этапе его развития, ИГПЗС оперирует множеством фактов, кон-
кретных событий политической жизни, деятельности государств, прави-
тельств, классов, партий и др. Она ставит своей целью выявление истори-
ческих закономерностей развития государства и права. 

ИГПЗС имеет тесную связь с иными юридическими науками: 
1. Соотношение с теорией государства и права (ТГП). 
ИГПЗС изучает конкретные процессы развития государственно-

правовых институтов и явлений, развивающихся в хронологической по-
следовательности на определенном историческом пространстве. 

ТГП, также изучающая закономерности развития государства и 
права, отражает исторический процесс в абстрактной форме, освобож-
денной от всех исторических случайностей. 

ТГП вырабатывает свою систему общеправовых понятий и катего-
рий, которые используются в ИГПЗС. Например, в ИГПЗС широко рас-
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пространены формы правления, сформулированные ТГП: монархия и 
республика. Подробно исследуется эволюция монархии: от раннефео-
дальной к сеньориальной, затем сословно-представительной, абсолютной 
и ограниченной монархии. 

2. Соотношение с историей политических и правовых учений 
(ИППУ). 

Проблематика ИППУ – возникновение, развитие и эффективность 
государственных и правовых учений в их исторической конкретности и 
хронологической последовательности. Люди руководствуются идеями, 
теориями, учениями, в которых в той или иной мере воплощаются их по-
литические идеалы и цели. Поэтому важно выяснить, как идейно-
теоретические установки оказали влияние на развитие государственно-
правовых институтов изучаемой страны.  

Этим и определяется значимость изучения проблематики ИППУ для 
ИГПЗС. В контексте данного соотношения в ИГПЗС государственный 
строй отдельных зарубежных государств рассматривается с позиций вы-
работанной в ИППУ теории разделения властей на законодательную, ис-
полнительную, судебную. 

3. Соотношение с историей государства и права России (ИГПР).  
ИГПЗС отличается от ИГПР предметом изучения, однако сообща с 

ней решает задачи по исследованию взаимодействия государственных 
структур и правовых институтов. 

Кроме этого, история государства и права зарубежных стран явля-
ется составной частью юридического образования. Она тесно соприкаса-
ется, взаимодействует с целым рядом сугубо юридических дисциплин.  

С отраслевыми юридическими науками, такими как конституцион-
ное, гражданское, уголовное право связь выражается в том, что ИГПЗС 
прослеживает исторические судьбы изучаемых ими институтов, истори-
ческую практику использования этих инструментов в дальнем зарубежье. 

 
Что такое метод? 

 
Под методом науки понимаются приемы, средства, принципы и 

правила, с помощью которых постигается предмет, получаются новые 
знания. 

 
Методология ИГПЗС – система теоретических подходов, логиче-

ских методов и способов исследования предмета ИГПЗС.  
 
Метод науки отвечает на вопрос о том, как будет исследован её 

предмет. 
К методам ИГПЗС относятся: 
 исторический метод – подходит к государству и праву как к из-

меняющимся во времени, развивающимся явлениям, выявляет основные 



8 

элементы изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с целью 
раскрытия их содержания и взаимоотношений; 

 системно-структурный метод – эффективен при исследовании 
самоуправляющихся систем, состоящих из множества взаимодействую-
щих элементов. Их анализ предусматривает: изучение структуры эле-
ментов, их внутренние и внешние связи, выявление системообразующих 
элементов; 

 статистический метод – используется при исследовании количе-
ственных сторон. Он помогает отделить необходимое от случайного, выя-
вить закономерность определенных процессов, связанных с массовыми яв-
лениями. Работа с числовыми показателями позволяет выявить протяжен-
ность, распространенность, темпы развития и другие стороны процесса; 

 сравнительно-исторический метод – выявленные исторические 
факты полнее раскрывают свое значение при сравнении, сопоставлении 
их с серией других сходных фактов. 

Понятие предмета и приёма науки в целом схожи. Приём науки 
больше делает акцент на том, с помощью чего будет изучаться предмет 
науки. 

К основным приёмам ИГПЗС относятcя: 
 синхронное сравнение – сопоставление их отдельных качеств с 

показателями других однотипных и одновременных явлений; 
 диахронное сравнение – сопоставление самих явлений или даже 

одного явления с самим собой на разных временных этапах развития; 
 аналогия – вывод о сходстве явлений в каких-либо определен-

ных отношениях, сделанный на основе их сходства в других отношениях. 
Как правило, применяется при изучении явлений, сведения о которых не 
точны и не полны; 

 экстраполяция – распространение выводов, полученных в ходе 
исследования одной части явления (процесса), на другую его часть. При 
изучении исторического процесса выводы, полученные в результате ис-
следования замершей ступени развития, помогают понять его настоя-
щее и предвидеть границы будущего, т.е. помогают в научном прогнози-
ровании. 

Научное познание в области истории государства и права зарубеж-
ных стран не сводится к описанию фактов и событий исторического про-
шлого. Оно предполагает концептуальное и теоретическое осмысление 
этих фактов, что требует в свою очередь использования философских и 
специально-научных методов исследования. 

 
Периодизация истории государства и права зарубежных стран 

представляет собой разделение ИГПЗС на определенные периоды и эта-
пы, что позволяет изучать её предмет в хронологической последова-
тельности. 
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Существуют несколько подходов к периодизации истории государ-
ства и права зарубежных стран. 

В данном учебном пособии применяется наиболее распространен-
ная из них, в основу которой положены в первую очередь не формацион-
ные границы, а цивилизационные, историко-политические, идеологиче-
ские факторы. В мировой истории принято выделять следующие основ-
ные эпохи: Древний мир, Средние века, Новое и Новейшее время. Каждая 
из этих эпох представляет собой историческую ступень в развитии госу-
дарства и права.  

 
Периодизация ИГПЗС 

 
I. Древневосточное государство и право (III–I тысячелетие 

до н.э.); 
II. Античное государство и право (вторая половина I тыс. до н.э. – 

первая половина I тыс. н.э.); 
III. Средневековое государство и право (середина I тыс. н.э. –  

XVII–ХVIII вв.); 
IV. Государство и право Нового времени (XVII–XVIII – конец 

XIX вв.); 
V. Государство и право Новейшего времени (с начала XX в.). 
 
ИГПЗС относится к числу тех общественных наук, которые принято 

называть историко-правовыми, поскольку они имеют прямое отношение 
как к науке истории, так и к науке о государстве и праве.  

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Выпишите в рабочую тетрадь значение дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» для иностранных слушателей в 
образовательных учреждениях МВД России. 

2. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Объект 
 Предмет 
 Сравнение 
 Аналогия 
 Периодизация 
3. Ответьте на вопросы для осуществления самоконтроля: 
 Понятие истории государства и права зарубежных стран. 
 Предмет истории государства и права зарубежных стран. 
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 Место истории государства и права зарубежных стран в системе 
юридических наук. 

 Методология истории государства и права зарубежных стран. 
 Периодизация курса «История государства и права зарубежных 

стран».  
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РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 
 
 

ГЛАВА I. ДРЕВНЕВОСТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 

 
1. Древневосточная деспотия как форма  

рабовладельческих государств 
 

Для политических структур Древнего Востока были характерны 
общие этапы развития: 

1) предгосударственные племенные образования;  
В этот период государство ещё не было образовано. Люди жили в 

родовых общинах, власть формально принадлежала всем членам рода, но 
роль и значение старейшин племени возрастали.  

2) небольшие «номовые» государства с храмовым или городским 
центром (например месопотамские Ур, Урук и т.д.); 

Первые государства, которые имели аппарат управления и аппарат 
принуждения, а также иные признаки государства, отличающие их от ро-
довых общин. Как правило, ограничивались территорией одного поселе-
ния, в центре которого находился храм. Наименование данный тип госу-
дарств получил от древнеегипетского обозначения области (ном); 

3) гегемонии – царства (аппарат центрального управления и еди-
ноличный правитель) (например Древневавилонское царство Хаммурапи);  

В этот период под контроль сильных «номовых» государств стали 
попадать соседние слабые «номовые» государства, в результате чего об-
разовывались царства с чётко определенным центром. При этом населе-
ние имело общую национальную идентичность; 

4) обширные империи, объединявшие разные народы и террито-
рии (Империя Маурьев, Древний Египет при Рамсесе II и т.д.). 

Империями становились царства, которые брали под свой контроль 
территории иных народов. 

Для государств Древнего Востока была характерна специфическая 
форма правления – древневосточная деспотия. 

 

Древневосточная деспотия – культ единоличной бюрократизиро-
ванной власти в условиях азиатского способа производства с преобла-
данием ирригационного типа сельского хозяйства. 

 
Причины формирования деспотии на Древнем Востоке: 
а) объективная необходимость централизованного управления ир-

ригационным хозяйством; 
б) военно-политические факторы: 
 обороны от агрессивных неземледельческих народов;  
 агрессии против соседей как источник рабской силы; 
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в) возникновение межобщинных религиозных культов и храмов. 
Черты древневосточной деспотии: 
1. Неограниченная власть деспота, имевшая многоаспектный харак-

тер: 
 политический (единоличный правитель); 
 хозяйственный (собственник всех земель); 
 правовой (нормативно обязательно любое его распоряжение или 

поступок); 
 религиозный (обожествление власти); 
2. Разветвленный, иерархичный централизованный бюрократиче-

ский аппарат: 
 
3 основных ведомства: 
 общественных работ (занималось организацией ирригационной 

системы, хозяйственными и культовыми нуждами);  
 военное (обеспечивало защиту государства и поставка рабов-

пленных, которые составляли основу экономики);  
 финансовое. 
 
3. Агрессивный характер древневосточных деспотий; 
4. Всеобъемлющий контроль над подданными (подавление лично-

сти, культ деспота). 
 
 

2. Общественный и государственный строй стран Древнего Востока 
 

 Государственный и общественный строй Древнего Египта 
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Египетское государство: 
• классическая форма древневосточной деспотии; 
• верховная власть принадлежит фараону, который через сложную 

систему властных бюрократических отношений, пронизанных родствен-
ными, династическими связями, управлял страной. 

 
 Государственный и общественный строй Древнего Вавилона 

 

 
Отдельные черты государственного и общественного строя 

Древнего Вавилона: 
1. Власть царя не абсолютно деспотична;  
2. Шаканаккум контролировал глав общин (рабианум); 
3. Купечество вместе с ростовщиками со временем образовали но-

вую социальную группу – тамкары, которые состояли на службе у царя; 
4. Главы тамкаров заменили рабианум на посту глав общин; 
5. Храмами могли руководить и чиновники; 
6. Армия состояла из общинного ополчения, затем стала формиро-

ваться на постоянной основе; 
7. Статус авилума определялся статусом свободы, а также наличи-

ем частной собственности или долевой собственности в рамках общины; 
8. Статус мушкенума определялся статусом свободы и наличием не 

частной или общинной земли, а наделом, полученным из рук властителя 
за службу; 

9. Иммунные права, предполагающие ограничение произвола цар-
ской власти в части ареста горожан, конфискации их имущества и службы 
в армии имели города – Вавилон, Нипур, Сиппар. 
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 Государственный и общественный строй Древней Индии 
 

 
 

Отдельные черты государственного строя Древней Индии: 
1) живучесть пережитков военной демократии;  
2) отсутствие многих элементов, характерных для деспотий, а также 

самой централизованной бюрократической монархии;  
3) законы фиксировали не столько права, сколько обязанности царя; 
4) цари не приравнивались к богам, обожествлялась скорее царская 

власть как таковая. 
Варно-кастовая система – жесткое разделение людей по замкну-

тым группам, статус которых закреплялся авторитетом религии. 
4 варны: 
1) жрецы – брахманы,  
2) воины и администраторы – кшатриии;  
3) земледельцев и скотоводов – вайшьи;  
4) неимущих и неполноправных – шудры.  
Правители Древней Индии принадлежали к варне кшатриев. 
 
 Государственный и общественный строй Древнего Китая 

 
Социальная структура: 
1. Наследственная аристократия – социальная прослойка, вклю-

чавшая правителя, его родственников и приближенных, жрецов, знать. 
2. Служилое сословие – служилые люди, получавшие жалование. 
3. Крестьяне. 
Категории земель: 
 Гунтянь – обрабатываемые в пользу государства. 



15 

 Сытянь – частные, возделываемые в свою пользу. 
Система колодезных полей (цзинтянь) – в общине вся пахотная 

земля делилась на 9 квадратов (1 внутренний обрабатывался общинни-
ками сообща, 8 крайних – отдельно каждой из восьмерки семей). 
Община состоит из восьми семей. 

4. Ремесленники. 
5. Рабов можно покупать, продавать и менять. Их клеймили, наде-

вали колодки, отрезали уши, отправляли выполнять тяжелые работы, уби-
вали и приносили в жертву. 

Войско, состоящее из рабов, называлось «бросок кабана». 
Общественный ранг определял властные полномочия, социальный 

статус его владельца, размер жилья и земли, количество рабов и размеры 
жалованья. 

 

 
 

Патернализм – характерная черта общественных отношений в 
Древнем Китае. 
 
 

2. Общая характеристика древневосточного права 
 

 Черты, свойственные источникам права Древнего Востока 
 

 Казуистичность; 
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 ригоризм; 
 символизм; 
 формализм; 
 тесная связь норм права с нормами религии; 
 ордалии; 
 принцип талиона; 
 наличие абстрактных понятий. 

 
 Основные черты права Древнего Египта 

 
Источники права 

 
 Первые писаные законы при Менесе – основателе объединенного 

государства; 
 при фараоне Яхмосе II (569–525 гг. до н.э.) в Египте существовал 

обширный свод законов; 
 декреты фараонов – решения по важным государственным вопро-

сам; 
 данные судебной практики (отчеты, судебные клятвы, копии кон-

трактов и т.д.). 
 

Наследство 
 

 По закону: наследник – старший сын, все остальные члены семьи 
находились в доме в подчиненном положении; 

 завещание: сыновьям или супруге, женщинам только высших ро-
дов. 

 
Обязательственные отношения 

 
 Договоры купли-продажи,  
 найма,  
 залога,  
 дарения.  

 
Уголовное право 

 
 Мягкость наказания; 
 принцип наказания соответствия социальному статусу обвиняе-

мого и потерпевшего. 
 

Суд 
 

 Верховный судья – фараон; 
 состязание; 
 оракулы. 
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 Основные черты права Древнего Вавилона 
 

Источники права Месопотамии 
 

 Обычное право;  
 религиозно-этические произведения (напр. «Шурпу»);  
 древнейшие законы: сборник законов Ур-Намму, Эшнунны, Исты;  
 свод законов вавилонского царя Хаммурапи (ЗХ) – первый из-

вестный современной науке подробный сборник писаных законов. 
 

Законы Хаммурапи 
 

1) Сохранение пережитков древних обычаев: «принцип талиона» 
(«око за око...»; коллективная ответственность общины; 

2) казуистичностъ и формализм, объективное вменение; 
3) допущение самосуда; 
4) связь права и религиозного ритуала, символичность многих пра-

вовых норм; 
5) прямое жесткое вмешательство государства. 
 

Гражданское право 
 

Обязательственное право: из причинения вреда и из договоров; 
ответственность: штрафы + «принцип талиона»; 
договоры купли-продажи, поручения, поклажи, товарищества. 

 
Семейное право 

 
1. Брак – письменный договор между женихом и отцом невесты. 
2. Невеста 7-8 лет. 
3. Жених платил тархатум.  
4. Муж мог иметь рабыню и наложницу. 
 

Уголовное право 
 

Группы преступлений: 
1) против личности; 
2) должностные и воинские;  
3) против имущества;  
4) против семи и нравственности. 
Цели наказания: 
1) возмездие,  
2) устрашение,  
3) возмещение ущерба. 
Виды наказаний: 
1) смертная казнь в формах сожжения, утопления, сажания на кол;  
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2) членовредительные наказания;  
3) денежные штрафы. 

 
Судебный процесс 

 
Судебный процесс: состязательный и инквизиционный. 
Виды доказательств:  
 вещественные доказательства;  
 документы, удостоверяющие сделки;  
 внешние следы преступления;  
 показания свидетелей; 
 судебные испытания – ордалии. 
 

 Основные черты права Древнего Вавилона 
 
Законы Ману – памятник древнеиндийского права. 

 
Источники права 

 
1. Обычаи; 
2. Дхармы (записи религиозных норм). 

 
Гражданское право 

 
1) Защита частной собственности; 
2) верховный собственник земли – раджа. Земля изъята из оборота; 
3) условия недействительности договоров: заключение в нетрезвом 

состоянии, стариком, ребенком, а также лицом, не уполномоченным на 
это; 

4) движимость свободно продавалась. 
 

Семейное право 
 

− Власть отца была не ограничена: господство мужа над женой, 
продажа сыновей; 

− смешанные браки ограничивались или запрещались; 
− брачный возраст девушки – с 8 лет; 
− единобрачие и нерасторжимость брака. 
 

Система преступлений 
 

1) Государственные;  
2) должностные;  
3) против личности;  
4) имущественные;  
5) против семьи и нравственности;  
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6) против системы варн; 
Наказание отличалось жестокостью. 
  

Система наказаний 
 

1) Смертная казнь, в т.ч. квалифицированная (посредством пытки, 
посажение на кол, сожжение, утопление и т.д.);  

2) членовредительские; 
3) денежные штрафы; 
4) клеймение;  
5) изгнание из варны; 
6) конфискация имущества; 
7) заключение в тюрьму; 
8) ссылка. 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Дайте устный ответ на следующие вопросы по данной теме: 
 Определение древневосточной деспотии. 
 Какие факторы обусловили формирование древневосточной дес-

потии в государствах Древнего Востока? Охарактеризуйте их. 
 Какие отличительные черты древневосточной деспотии были 

свойственны государствам Древнего Востока? 
 Какие категории населения существовали в Древневосточных 

государствах?  
 Какой ценз был положен в их разграничение? 
 В чем заключается полноправие авилумов и неполноправие муш-

кенумов? 
 Перечислите источники рабства в Древнем Египте, Древнем Ва-

вилоне, Древней Индии, Древнем Китае. 
 Представители каких варн относились к дважды рождённым и 

почему? 
 К какой варне принадлежал глава государства Древняя Индия? 
 Перечислите должностных лиц и отраслевые ведомства Древнего 

Египта. 
 Перечислите должностных лиц и центральные ведомства Древне-

го Китая. 
 Перечислите должностных лиц и центральные ведомства Древне-

го Вавилона. 
 Чем отличается лугаль от энси?  
 Перечислите должностных лиц и центральные ведомства Древней 

Индии. 
 Перечислите основные черты, свойственные древневосточному 

праву и охарактеризуйте их.  
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 Опираясь на текст Законов Ману и Законов Хаммурапи, приведи-
те примеры статей, раскрывающих черты древневосточного права.  

 Дайте определение принципу талиона. 
 Существовало ли разграничение между гражданским и уголов-

ным процессом в древневосточном праве? По чьей инициативе возбужда-
лось производство? 

 Приведите примеры ордалий, закрепленных в Законах Ману и За-
конах Хаммурапи. 

 Укажите особенности наследования в странах Древнего Востока. 
 Укажите условия заключения брака и основания развода в стра-

нах Древнего Востока. 
2. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-

жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние: 

1. Древневосточная деспотия 
2. Древний Египет 
а) Фараон 
б) Джати  
в) Дом  
г) Ном  
д) Номарх 
е) Бак 
3. Древний Вавилон 
а) Лугаль 
б) Энси 
в) Нубанда 
г) Рабианум 
д) Авилум 
е) Мушкенум 
ж) Вардум 
4. Древняя Индия 
а) Варна 
б) Раджа 
в) Мантрипаришад 
г) Раджа-сабха 
д) Ахале 
е) Раджуки 
ж) Брахманы 
з) Кшатрии 
и) Вайшии 
5. Древний Китай 
а) Гунтянь 



21 

б) Сытянь 
в) Патернализм 
г) Ван 
6. Древневосточное право 
а) Талион 
б) Ордалии 
в) Казуистичность 
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ГЛАВА II. АНТИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 
 

1. Формирование и развитие государства в Древней Греции 
(Афинский полис) 

 
Для государства и права Древних Афин были характерны следую-

щие этапы развития: 
1) XII–IX вв. до н.э. – предполисный «гомеровский» период, или 

«темные века», характеризовавшийся господством родоплеменных от-
ношений;  

В данный период города-государства (полисы) в классическом виде 
еще не образовались. Для государственного управления были характерны 
некоторые черты из родоплеменных отношений. Прежде всего, организа-
ция власти на принципах «военной демократии». Полноправными члена-
ми общества считались взрослые и здоровые мужчины. Они должны были 
явиться на народное собрание с оружием. Без него воин не обладал пра-
вом голоса. 

2) VIII–VI вв. до н.э. – архаический период, в ходе которого шло 
формирование полисного типа общества и государства; 

 
Полис – это город-государство, община свободных полноправных 

граждан, каждый из которых имеет право (обязанность) на получение 
надела из земель полиса, на участие в управлении им, на защиту полиса 
в народном ополчении. 

 
3) V в. до н.э. – классический период, характеризующийся расцве-

том Афин. Период экономического, политического и военного господства 
Древних Афин. 

4) конец V–IV вв. до н. э. – кризис афинской демократии, завер-
шающийся включением Афин в состав Македонской империи. 

 
XII–IX вв. до н.э. – предполисный «гомеровский» период 

 

 
 
Была общинная собственность на землю.  
Клеры (земельные наделы) разыгрывались по жребию. 
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По социальному статусу общество делилось на следующие категории:  
1) зажиточная родовая знать – ариста (могли купить доспехи);  
2) безземельные батраки – феты; 
3) зависимое население: рабы.  
Армия собиралась на основе народного ополчения. 
 

VIII–VI вв. до н.э. – архаический период 
 

 
Армия состояла из конницы (эвпатриды) и демоса (остального 

народа), который в условиях войны играли роль тяжеловооруженной пе-
хоты (гоплиты). 

В результате этого во время войны роль демоса возрастала.  
 

«Реформы Солона» (594 г. до н.э.) 
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Пентакосиомедимы могли быть избраны архонтами. 
Фила = 3 фратрии; 
Фратрия = 10 родов. 

 
Реформы Клисфена (509 г. до н.э.) 

 

 
 
V в. до н.э. – афинская демократия и её кризис, «рабовладельче-

ская демократическая республика». 
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Последствия: наступил кризис афинской демократии, который по-
сле Пелопонесской войны со Спартой, привёл к её падению и установле-
нию в Афинах режима «тирании 30». После окончания тирании в Афинах 
была возвращена слабая демократия, в результате чего Афины потеряли 
независимость и были включены в состав Македонии. В 86 г. Афины бы-
ли взяты Римом. 

Реформы: 
 Эфиальта: лишение ареопага функций контроля за деятельно-

стью народного собрания, должностных лиц и соблюдением законов; 
 Перикла: утрачено политическое значение деления граждан на 

разряды. 
Свойства афинской демократии: 
 участие граждан в принятии законов и отправлении правосудия, 
 выборность, сменяемость и подотчетность должностных лиц, 
 относительная простота управления, 
 коллегиальность решения вопросов, 
 отсутствие бюрократизма. 

 
Общественный строй Древней Спарты 

 
• Спартиаты – полноправные граждане спартанского государства; 

владели собственностью на землю, скот и на зависимых от них илотов. 
• Илоты – покоренные жители завоеванных областей; зависимая и 

эксплуатируемая часть населений. 
• Периэки – иноплеменники; лично свободные; не имели политиче-

ских прав.  
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2. Основные черты права Древней Греции 
 

 Источники права 
 
1. Обычай; 
2. Писанное право – своды законов: 
 Законы Драконта (621 г. до н.э.); 
 Законы Солона; 
3. Псефизмы – постановления народного собрания; 
4. Международные договоры (с другими полисами). 
 

 Регулирование имущественных отношений 
 
Имущество подразделялось на «видимое» (земля, дом, скот, рабы) и 

«невидимое» (деньги и драгоценности). 
В области вещных прав предусматривалось владение и право соб-

ственности. 
 

 Семейное право 
 

1. Брачный возраст: 12 лет девушки, 15 юноши. 
2. Форма заключения брака: путем договора между женихом и от-

цом невесты. 
3. Выкуп обязателен. Обязательная часть приданного (мейлия), пе-

реходила в собственность жены. 
4. Запрет многожёнства. 
5. Развод:  
 по инициативе мужа: без объяснения причин по просьбе мужчи-

ны осуществлялся развод;  
 по инициативе жены: письмо архонту (указывались причины), за-

тем назначался суд (если муж был против), на котором принималось ре-
шение о разводе. 

6. Брак мог быть только между гражданами. 
 

 Наследственное право 
 

а) по закону: сыновья (кроме внебрачных); 
б) по завещанию: если не было сыновей. 
 

 Уголовное право 
 

1. Преступления: против государства и против личности (имуще-
ства, семьи). 

2. Наказания зависели от тяжести преступления. 
3. Изживание «кровной мести». 
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4. Наказания: смертная казнь, конфискация имущества, обращение 
в рабство, высылка из страны, бесчестье), штрафы. 

5. Телесные наказания только к рабам; 
6. Пережиток обычного права – правило ночного вора: застигну-

тый ночью на месте преступления мог быть безнаказанно убит хозяином. 
 

 Судебный процесс 
 

1. Судебные органы (Гэлиэя и высшие органы); 
2. Состязательный процесс; 
3. Судопроизводство двух видов:  
 дике (по заявлению потерпевшего – мог быть свободно прекра-

щен по инициативе заявителя без уплаты штрафа); 
 грапе (по заявлению любого гражданина – не мог быть прекра-

щен по инициативе заявителя без уплаты большого штрафа); 
4. Тайное голосование судей по вопросу о виновности или невинов-

ности ответчика, а также о характере наказания. 
 
 

3. Общественный и государственный строй Древнего Рима  
в царский период 

 
Этапы развития общества и государства в Древнем Риме: 

1. Царский – от легендарной даты основания Рима в 753 г. до н.э. 
до установления республиканского строя в 509 г. до н.э.; 

2. Республиканский – занял почти 5 веков – 509–27 гг. до н.э.; 
3. Имперский – с 27 г. до н.э. по 476 г. н.э., делится на 2 периода:  
 принципат (с 27 г. до н.э. по 284 г. н.э.)  
 доминат (284–476 гг.). 
 

Древний Рим в царский период (753–509 до н.э.) 
 

В данный период в Древнем Риме сложилась форма правления «во-
енная демократия». 
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В основе социального строя находилось противоборство патрициев 

и плебеев: 
1) рост числа плебеев привел их к монополизации ими ремесла и 

торговли и превратили их в мощную силу, противостоящую патрициям;  
2) в обеих группах наблюдалось имущественное расслоение;  
3) потребность в большем количестве земли для государства при-

водило к необходимости увеличения армии и, как следствие, повышения 
значимости плебеев. 

Требования плебеев: 
а) допуск к участию в разделе общественных земель;  
б) отмена долговой кабалы;  
в) политическое равноправие. 
 

 Реформы царя Сервия Тулия (VI в. до н.э.) 
 

1. Создал новые территориальные и избирательные округи (Трибы) 
в Древнем Риме в зависимости не от родового происхождения, а по тер-
риториальному принципу. 
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Плебеи получили не только политические права, но и обязанности 
(платить налог).  

1 триба получала 1 голос в трибутных комициях.  
2. В зависимости от имущественного положения, а не от проис-

хождения, Сервий Туллий разделил население на 5 классов. 
 

 
 
В армии формировались центуриатные комиции. 

 
 

4. Республиканский Рим: общественный и государственный строй 
 
Период начинается с 509 г. до н.э., когда изгнали Рекса Тарквиния 

Гордого и была установлена новая форма правления – республика («об-
щее дело»). 

 
Общественный строй Республики 

 
1. По статусу свободы: 
 свободные: 
а) верхушки плебеев и патрициев = нобилитет (от латинского 

«лучший»); 
б) зажиточные коммерсанты и средние землевладельцы – всадники;  
в) городская беднота – люмпен-пролетарии; 
г) мелкие производители – плебс; 
 рабы: государственные и частновладельческие. 
2. По статусу гражданства: 
 граждане (+ латины – жители итальянских провинций); 
 перегрины (иностранцы: пришли с территорий, которые находи-

лись вне Италии или были завоеванные Римом). 
3. По статусу семьи:  
 Домовладыка («собственное право») – пользовался политической 

и гражданской праводееспособностью; 
 Члены семьи («лица чужого права») – находились под властью 

домовладыки. 
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Государственный строй республиканского Рима 
 

В данный период в Древнем Риме сложилась форма правления оли-
гархическая республика. 

 

 
 

Система сдержек и противовесов: 
 последовательность и срочность занятия государственных долж-

ностей, 
 право вето и коллегиальность государственных должностей,  
 безвозмездность. 

 
5. Римское общество и государство периода империи 

 
Выделяется 2 периода империи: 
1. Принципат (27 г. до н.э. по 284 г. н.э.) – монархия, при которой 

сохранялись и функционировали основные республиканские института, 
однако вся полнота власти принадлежит принцепсу.  

2. Доминат (284–476 гг.) – монархия, при которой власть в госу-
дарстве принадлежала исключительно доминиусу. 
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Общественный строй 
 

Сословия: 
1. Сенаторы (высшие чиновники + крупные латифундисты); 
2. Всадники (средний уровень), в том числе муниципалы (жители 

других городов); 
3. Мелкие земледельцы и собственники; 
4. Колоны (прожившие на земле латифундиста 5 лет); 
5. Люмпен-пролетариат (жили на субсидии); 
6. Рабы (улучшилось положение в данный период, могли получить 

землю в пользование (пекулий)); 
 преторианская гвардия, 
 легионеры (из провинций), 
 вспомогательные войска (из провинциалов, не граждане). 

 
Государственный строй периода принципата 

 
В данный период в Римской империи сложилась «диархия», то есть 

двоевластие принцепса (первого сенатора) и самого Сената. 
Императорская канцелярия: 
− официальная переписка, 
− подбор кандидатов на государственные должности, 
− управление имуществом императора. 
Префекты:  
− префект претория командовал императорской гвардией, 
− префект Рима отвечал за правопорядок, 
− префект Анноны отвечал за снабжение. 
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Государственный строй периода принципата, домината 
 
В 284 г. Диоклетиан установил неограниченную монархию, после 

чего в 285 г. государством стали управлять 4 равных соправителя (тетрар-
ха) сроком на 20 лет. Таким образом, сложилась «тетрархия» как форма 
правления. 

 

 
 

6. Римское право 
 

Структура права 
 

• частное право (право, которое выражает и защищает интере-
сы отдельных лиц); 

• публичное право (право, которое выражает и защищает кол-
лективные, государственные интересы). 

 
Гражданское право 

 
Классификация вещей: 
 вещи божественного права – изъятие из оборота по причине то-

го, что были посвящены богам; 
 вещи человеческого права: 
 публичные вещи, принадлежавшие всему римскому народу (реки, 

моря, гавани), 
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 частичные вещи, находившиеся в собственности в собственности 
частных лиц, участвующие в коммерческом обороте. 

− Манципируемые – вещи, приобретение или отчуждение, которых 
осуществлялось посредством специального обряда манципации (земля, 
рабы, скот). 

− Неманципируемые – переходящие от владельца к новому вла-
дельцу посредством простой передачи. 

Право собственности – полное, абсолютное, исключительное и 
прямое господство лица над вещью; могло защищаться в судебном по-
рядке: 

− право реального обладания, хозяйственное и физическое господ-
ство над вещью; 

− право пользования (возможность извлекать доходы и совершать 
какие-либо угодно действия в отношении вещи вплоть до ее полного уни-
чтожения или изменения назначения и сущности); 

− право распоряжаться вещью, включая передачу прав на нее дру-
гому лицу; 

− право извлекать выгоду и пользу, получая различного рода дохо-
ды и плоды без изменения назначения и сущности вещи; 

− право истребовать собственную вещь у любого лица. 
Право на чужую вещь:  
− сервитут (обременение собственника вещи в пользу других лиц, 

не являющихся собственниками);  
− узуфрукт (простое пользование вещью и получение дохода с чу-

жих вещей без уничтожения их сущности);  
− узус (простое пользование вещью без права на плоды);  
− хабитация (право жить в чужом доме). 
Договоры: 
 реальные (заем, ссуда, хранение, залог); 
 консенсуальные (купля-продажа, наем, поручение, товарище-

ство); 
 вербальные;  
 литеральные.  

 
Семейное право 

 
Семья – духовная общность и объединение лиц и имущества под 

властью главы семьи – патер фамилиас. 
Родство:  
 агнатское (агнаты под властью главы семьи); 
 когнатское (кровное родство когнатов).  
Брак: 
 с властью мужа (жена всецело переходила под власть мужа); 
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 без власти мужа (самостоятельность жены и ее юридические свя-
зи со своей семьей и близкими сохранялись. 

Развод:  
 смерть, плен, рабство; 
 обоюдное согласие супругов; 
 желание одного из супругов (только согласие супруга в браке с 

властью мужа); 
 виновность одного из супругов в разводе приводила к потере 

брачного дара или приданного.  
 

Наследственное право 
 

Наследование по закону: 
 не было завещания; 
 завещание недействительно или уничтожено; 
 нет наследников, указанных в завещании. 
Наследование по завещанию: 
 соблюдение формы; 
 четкое указание наследника.  

 
Уголовное право 

 
Преступления, наказываемые: 
 смертной казнью; 
 продажей в рабство; 
 штрафом; 
 конфискацией имущества. 
 

Процессуальное право 
 

Формы защиты нарушенных прав: 
 самозащита; 
 административная защита (обращение к претору с жалобой на 

нарушенное право, в случае положительного решения оформлялся интер-
дикт – безусловный приказ); 

 судебная защита (совокупность последовательных действий). 
 

Формы процесса 
 

Легисакционный процесс – разбирательство посредством предъ-
явления законных исков. 

Формулярный процесс – разбирательство на основании претор-
ской судебной формулы. 

Стадии легисакционного и формулярного процессов:  
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• Разбирательство производилось в присутствии претора. Стадия 
заканчивалась засвидетельствованием спора. 

• Разбирательство производилось в присутствии судьи. Участники:  
обвинитель, обвиняемая сторона, защитник (патрон, адвокат, хвалители, 
друзья, соратники, свидетели). 

Экстраординарный процесс – упрощенное рассмотрение спора 
вне установленного порядка: 

• не имел стадий; 
• отсутствуют прения сторон; 
• предусмотрена апелляция, кассация; 
• разбирательство происходило под началом одного императорско-

го чиновника; 
• исследование дела и вынесение решение осуществлялось судьей, 

руководствовавшегося письменными доказательствами.  
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Дайте устный ответ на следующие вопросы по данной теме: 
 Охарактеризуйте реформы Тесея, Солона и Клисфена. Они про-

водились по отдельным направлениям (в области территориального деле-
ния, общественного строя, государственного управления). 

 Какой критерий лежит в делении афинян на четыре разряда? 
 Представители каких разрядов могли занимать должность архон-

тов? 
 Охарактеризуйте тиранию Писистрата. 
 Ознакомьтесь с перечнем органов государственного управления 

в Древних Афинах: Экклессия, Ареопаг, Колления архонтов, Коллегия 
десяти стратегов, Гелиэя, Совет пятисот. Какова компетенция указанных 
органов? Распределите их по ветвям власти. 

 Сравните современные принципы замещения должностей в госу-
дарственном аппарате с принципами, существовавшими в Древних Афи-
нах. Каково ваше мнение об их соотношении? 

 В чем заключалась особенность государственного управления в 
Древней Спарте?  

 Укажите сходства и отличия государственного управления в 
Древних Афинах и Древней Спарте. 

 Какая форма правления сложилась в Древней Спарте?  
 Укажите категории населения в Древней Спарте и охарактери-

зуйте их.  
 В своем развитии государство Древнего Рима прошло несколько 

этапов, укажите высшее должностное лицо и (или) высший орган управ-
ления на каждом этапе развития. 
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 Почему имперский этап развития Древнего Рима разделен на 
2 периода? 

 В связи с каким событием в истории перестал существовать 
Древний Рим? 

 Как изменилось территориальное деление после реформ Сервия 
Тулия и какие комиции были образованы? 

 Какими причинами была вызвана необходимость реформы соци-
альной структуры? Какой новый ценз был положен в основу разделения 
населения? Какие категории заменили патрициев и плебеев? 

2. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

Древние Афины: 
а) Архонт 
б) Ареопаг 
в) Стратег 
г) Эклессия 
д) Гелиэя 
е) Буле 
ж) Остракизм 
з) Сисасхия 
и) Агора 
к) Фила 
л) Фратрия 
м)  Метек 
н) Простат 
Древняя Спарта: 
а) Илот 
б) Периэк 
в) Герусия 
г) Апелла 
д) Эфорат 
Древний Рим: 
а) Рекс 
б) Патриции 
в) Плебеи 
г) Комиции 
д) Сенат 
е) Клиент 
ж) Курия 
з) Трибы 
и) Центурия 
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к) Магистратура 
л) Принципат 
м) Доминат 
н) Тетрархия 
о) Квириты 
п) Перегрины 
р) Сервитут 
с) Узус 
т) Узуфрукт 
у) Хабитация 
ф)  Манципация 
х) Стипуляция 
ц) Когнат 
ч) Агнат 
ш) Конкубинат 
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РАЗДЕЛ III. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
 

ГЛАВА I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО САЛИЧЕСКИХ ФРАНКОВ 
 

1. Монархия Меровингов: 
общественный и государственный строй 

 
Франки – союз германских племен, активизировавшийся в III в. 

на границах римской провинции Галлии (современная Франция и Гер-
мания). 

 
Долгое время были на службе у Восточной Римской Империи. Ста-

новление государства происходило быстро – во время жизни одного по-
коления. 

Периодизация франкской государственности: 
1. Монархия Меровингов (кон. V – VII вв.) – раннефеодальное 

общество и государство со значительными рудиментами родового строя; 
2. Монархия Каролингов (VIII – сер. IX вв.) – крупная феодальная 

земельная собственность, сословия феодального общества; постепенный 
переход к феодальной раздробленности.  

Создателем франкского государства считается Хлодвиг («Отваж-
ный в бою») (481–511 гг.).  

Хлодвиг вступил на трон в возрасте 15 лет, после смерти своего от-
ца. Франки не были единым народом, они делились на салических и ри-
пуарских франков, которые, в свою очередь, подразделялись на более 
мелкие «королевства», управляемые своими «королями», по своей сути 
являющимися лишь военными вождями.  

Таким образом, Хлодвиг унаследовал власть лишь над незначитель-
ной частью салических франков с центром в Турне. 

Вождь Хлодвиг из рода Меровеев («Бог моря») подчинил соседей 
(10 вождей) и образовал единое франкское государство. 

С целью упрочнения своих позиций в глазах Ватикана, Хлодвиг же-
нился на дочке короля Бургундии – Хлодельфильде (Клотильде), ревност-
ной католичке. После чего, в 496 г. принял христианство. 

Выбор христианства способствовал тому, что франки получили 
поддержку церкви в войне против вестготов. Переход в христианское ве-
роисповедание позволил Хлодвигу получить влияние и власть над галло-
римским населением. Тем более что теперь у него была могущественная 
поддержка – духовенство. 

В 508 г. Византийский император прислал Хлодвигу консульские 
знаки отличия, однако официально консулом Хлодвиг так и не стал. 
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Монархия Меровингов (конец V – VII вв.) 
 

 
 

Основные характерные черты 
 

Для данного периода были характерны постоянные междоусобицы. 
Часть территории напрямую не управлялась королем, а на основе имму-
нитетных грамот, предоставляемых знатным людям, изымалась из веде-
ния государственных властей. Должности в государстве стали наследуе-
мыми и стали называться титулами.   

Суд осуществлялся в общинах и состоял из тунгина (председателя 
суда) и рахинбургов (лиц, выносящих приговоры). Армия представляла 
собой дружину, формируемую по принципам народного ополчения.  

Короли не осуществляли оперативное прямое управление государ-
ством, в результате чего реальная фактическая власть сосредотачивалась 
у «майордомов» (период «ленивых королей»). 

Формы зависимости крестьян, проживавших на территории 
феода: 

1. Серваж – ограничение перехода в другую сеньорию и хозяйствен-
ных прав, обязанность платить оброк и работать на барщине. 

2. Формарьяж – выплата на свадьбу дочери господина. 
3. Менморт – переход к феодалу в случае отсутствия наследника 

мужского пола у умершего господина. 
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Одним из знаменитых майордомов двора был Карл Мартелл (715–
741 гг.) из рода Пиппинидов, которые произвёл армейскую реформу. 

 
Армейская реформа 

 
Угроза: вторжение в Европу арабов.  
Ответ: 
1. Создание земельного фонда за счёт конфискации земель полити-

ческих противников и секуляризации церковных земель. 
2. Раздача бенефиций (земли в условное владение) за службу, кото-

рая заключался в обязанности владельца выставлять военный отряд в слу-
чае формирования дружины.  

Результат: 
1) победа над арабами, создание конного рыцарского войска; 
2) создание «вассалитета-сюзеренитета», и «феодальной лестницы» 

(право бенефициев передавать землю своим рыцарям): «вассал моего 
вассала – не мой вассал»; 

3) рост влияния Пиппинидов. 
751 г. – сын – Пиппин Короткий совершил государственный пере-

ворот – новая монархия Каролингов (в честь Карла Мартелла). 
 
 

2. Монархия Каролингов: общественный и государственный строй 
 

Общественный строй  
 

Ускорение феодализации: 
1. Феодальные землевладельцы (знать, церковь, король): 
− наследуемый бенефиций – феод; 
− иммунитетные суверены. 
2. Зависимые крестьяне 
а) договор коммендации (покровительства): постепенная передача 

крестьянином свободы и земли в пользу церкви; 
б) договор прекария (земля за ренту): 
− «данный» – участок земли во временное пользование за ренту; 
− «возмещенный» – отдавал свой участок за долги и получал его в 

дальнейшем за ренту; 
− «подаренный» – «добровольная» передача земли феодалу, а затем 

получение её за ренту.  
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Монархия Каролингов (VIII – середина IX вв.). 
Формирование сеньориальной монархии 

 
1. Суд: вместо тунгина (выборного от населения) судебные полно-

мочия стали осуществлять графы или центенарии, назначаемые королем, а 
вместо рахинбургов назначаемыми королевскими заседателями, вынося-
щими приговор, стали скабины. 

2. Карл упразднил герцогства. 
3. Епископов наделили судебно-административными полномочиями 

и широкими иммунитетными привилегиями. 
4. «Государевы посланцы» были упразднены после смерти Карла 

Великого. 
5. Предводительствовали не только должностные лица короля, но и 

крупные сеньоры. 
6. Высшая власть в войске и суде стала атрибутом земельной 

собственности. 
843 г. – распад империи по «Верденскому договору» на три королев-

ства: западно-франкское, восточно-франкское и срединное.  
Раздел империи по Верденскому договору положил начало суще-

ствованию трех будущих европейских государств: Германии, Франции и 
Италии. 
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3. Право франков 
 

Источники права 
 

1. Обычаи, записанные в «варварские правды»: 
2. Салическая (VI в.), Рипуарская (VI в.), Бургундская (конец V – 

начало I вв.), Аллеманская (VIII в.). Саксонская, и Тюрингская (VIII – 
начало IX вв. и др.): 

а) отсутствие систематического изложения правовых норм, непол-
нота, фрагментарность; 

б) подробное описание разных процедур и ритуалов; 
в) особая роль у коллектива. 
3. Королевские распоряжения («капитулярии») сначала дополняли 

правды, а позже оформлялись отдельно. 
4. «Иммунитетные» грамоты. 
5. Формуляры, установленные образцы документов, с помощью ко-

торых оформлялись разные сделки. 
 

Уголовное право 
 

1. 4 группы преступлений: 
а) против личности (убийство, членовредительство, оскорбление, 

изнасилование и др.); 
б) против собственности (кража, поджог, грабеж); 
в) против порядка отправления правосудия (неявка в суд, лжесви-

детельство); 
г) нарушение предписаний короля. 
2. Кровная месть сменялась выкупом: 
- вергельд («цена человека при рождении») – за убийство; 
- пеня – за менее тяжкие преступления. 
Выкуп делился на 3 части: семье убитого, родственникам по отцу и 

матери, казне. 
 

Гражданское право (период Салической правды) 
 

1. Изначально не было купли-продажи, дарения земли, ее переда-
чи по завещанию;  

2. Отсутствие частной собственности на землю у франков; 
3. Аллод (с VI в.) – наследственное право на участок; 
4. Движимое имущество беспрепятственно отчуждалось, наследо-

валось. 
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Формы установления зависимости 
 

Прекарий – договор, по которому земельный собственник переда-
вал в пользование безземельному или малоземельному человеку по его 
письменной просьбе участок земли, за что получатель должен был пла-
тить оброк и выполнять барщину в пользу собственника. 

Коммендация – передача себя под покровительство более могуще-
ственного человека; передача господину права собственности на землю с 
последующим ее возвращением в виде держания, установление личной за-
висимости «слабого» от своего патрона и выполнение в его пользу ряда 
повинностей. 

 
Брачно-семейные отношения 

 
1. Заключение: покупка невесты женихом (похищение наказыва-

лось). 
2. Ограничение: 
а) существование уже законного брака; 
б) объявление лица вне закона; 
в) близкое кровное родство; 
г) несвободное состояние человека.  
3. Самостоятельность незамужних женщин. 
4. С 744 г. брак нерасторжим. 

 
Наследственное право 

 
1. По закону: 
 движимость: первая очередь – дети, затем – мать, братья и сест-

ры, сестры матери, сестры отца, ближайшие родственники (преимущество 
женского родства – остатки матриархата);  

 недвижимость: наследовалась по мужской линии. 
2. По завещанию:  
 путем дарения («аффатомия»), публично в народном собрании –

сначала имущество передавалось третьему лицу с обязанностью послед-
него не позже чем через год после смерти дарителя передать это иму-
щество наследнику. 

 
Судебный процесс 

 
1. Состязательный характер со строгим формализмом. 
2. Виды доказательств:  
а) соприсяжничество (соприсяжники свидетели «доброй славы» 

обвиняемого);  
б) свидетельства очевидцев;  
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в) ордалии («проверка кипятком»), используемые теми, кто не мог 
представить соприсяжников (от ордалий можно было откупиться). 

3. Высший суд – суд короля.  
4. Исполнителями судебных решений были низшие служители суда, 

а также воины и милитэс (аналог местной полиции). 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Соотнесите временные рамки и название периодов истории сред-
них веков с временными рамками и видами монархии как формы правле-
ния в средневековых государствах. 

2. Дайте определение термина «Эпоха ленивых королей». 
3. Как изменилось структура государственного аппарата во Франк-

ском государстве в период Каролингов?  
4. Дайте определение отношениям сюзеренитета-вассалитета. Какие 

взаимные права и обязанности были у вассала и сеньора? В чем заключа-
ется отличие отношений сюзеренитета-вассалитета в Англии и Франции? 

5. В 843 г. государство франков перестало существовать. Какие го-
сударства впоследствии были образованы на его территории? 

6. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Каролинги 
 Меровинги 
 Майордом 
 Мартовские поля 
 Майские поля 
 Аффатомия 
 Соприсяжничество 
 Ордалии 
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ 

 
 

1. Сеньориальная монархия во Франции 
 

Периодизация средневековой Франции: 
1. Сеньориальная монархия (IX–XIII вв.); 
2. Сословно-представительная монархия (XIV–XV вв.); 
3. Абсолютная монархия (XVI–XVIII вв.). 

 
В 987 г. на престол был избран граф Парижский Гуго Капет, кото-

рый основал новую династию Капетингов, а за страной закрепилось 
название Франция в честь домена графов Парижских («Иль де Франс»). 

 
Общественный строй «сеньориальной монархии» 

 
Для общественного строя была характерна развитая иерархическая 

система вассальных отношений, которые строились по формуле «вассал 
моего вассала – не мой вассал». 

Выделялись следующие классы: 
1) феодалы (светские и религиозные); 
2) феодально-зависимые крестьяне: 
- вилланы (лично свободные); 
- сервы (лично зависимые, по правовому статусу почти рабы). 
Несли повинности: талья (оброк) и шеваж (подушная подать); 
3) городское население (всякий, кто прожил в городе один год и 

один день, считался свободным). 
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Государственный строй сеньориальной монархии во Франции 
 

Фактически сеньориальная Франция была феодальным раздроблен-
ным государством, в котором были постоянные междоусобные войны. 

В начале периода домен короля был меньше владений феодалов. 
Постепенно королевская фамилия расширяла свою территорию, в резуль-
тате чего сеньоры теряли самостоятельность. 

Кроме этого, население городов также боролось за самостоятель-
ность от вассалов. С целью дальнейшего ослабления власти вассалов, ко-
роли поддерживали население в этой борьбе. 

 

Реформы Людовика IX Святого (1226–1270 гг.) 
 

1. Судебная реформа, в результате которой решение споров между 
феодалами стало прерогативой короля или назначенных им судей.   

2. В домене короля были запрещены войны между его вассалами, а 
на остальной территории Франции при возникновении спора между фео-
далами сторонам отводилось 40 дней для обращения в королевский суд. 

3. В результате унификации монетной системы была введена коро-
левская золотая монета; 

4. В результате реформы армии её состав комплектовался из город-
ской милиции и наёмников.  

5. Преобразование Королевской курии (выделение из её состава). 

 
Последствия реформ: 
− ослабление политического, военного и финансового могущества 

феодальной аристократии; 
− укрепление центральной власти – власти короля. 

 
 

2. Сословно-представительная монархия 
 

Общественный строй сословно-представительной монархии Франции 
 
Закончилось объединение государства к XIV в. и в рамках единого 

государства образовались сословия (XIV–XV вв.): 
В XIV в. после окончания объединения государства в рамках едино-

го государства образовались сословия (XIV–XV вв.): 
1. Первое: духовенство (имели налоговый и судебный иммунитет, 

финансировались за счет налога с жителей – «десятины»); 
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2. Второе: дворянство –  уже не просто вассалы короля, а его слу-
ги, делились на 2 большие группы: 

 титулованная знать (герцоги, маркизы, графы, виконты), пред-
ставители которой занимали высшие должности в государстве; 

 остальная основная масса феодалов. 
3. Третье: неблагородное сословие – платило налоги и подати, в 

основном были представлены: 
 крестьянами-цензитариями, которые платили ренту за землю; 
 горожанами.  
Для обеспечения поддержки со стороны сословий в 1302 г. 

Филипп IV Красивый созвал Генеральные штаты. 
 

Великий Мартовский Ордонанс (1357 г.) 
 

 Генеральные штаты превращались в постоянно действующий ор-
ган; 

 решение вопросов войны и мира; 
 контроль за расходованием средств правительством; 
 запрет вводить новые налоги и изменять ценность монеты без со-

гласия Генеральных штатов; 
 * Ордонанс не был реализован; 
 * 1614 г. – Генеральные штаты собрались на последнее заседание. 

 
Государственный строй сословно-представительной  

монархии во Франции 
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3. Абсолютная монархия 
 

Абсолютная монархия в средневековой Франции характеризова-
лась следующими основными чертами: 

а) полновластием монарха; 
б) разветвленным, подчиненным королю бюрократическим аппара-

том в центре и на местах; 
в) наличием профессиональной армии; 
г) компромиссом между королевской властью и нарождающейся 

буржуазией; 
д) наличием двух параллельных систем управления (система «сине-

кур»); 
е) несовпадающими административными, судебными, налоговыми 

округами.  
Основные этапы становления абсолютизма: 
1. В 1614 г. в последний раз были созваны Генеральные штаты; 
2. В XVI в. король полностью подчинил себе католическую цер-

ковь во Франции; 
3. В 1673 г. Парижский парламент был лишен своих прав на ремон-

страцию и поставлен под полный контроль короля. 
 

Государственный строй абсолютной монархии 
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Абсолютная монархия сыграла положительную роль в борьбе про-
тив феодальной раздробленности и способствовала образованию сильного 
централизованного государства. В дальнейшем она превратилась в архаи-
ческий пережиток, препятствующий дальнейшему развитию государства. 
 
 

4. Французское феодальное право 
 

Источники французского феодального права 
 

1. Обычаи, называвшиеся «кутюмами», были двух видов: 
- общие кутюмы, действующие на территориях провинций;  
- кутюмы отдельных городов, поселков и даже частей городов. 
2. Частные кодификации кутюмов («Большой сборник обычаев 

Франции» 1389 г.; «Кутюмы Бовези» 1282 г.). 
3. Официальные сборники (например кутюмы Парижа). 
4. Указы короля («ордонансы»). 
5. На юге страны преобладало писаное право, а на севере – обы-

чаи. 
6. Использовались отдельные положения римского права. 
7. Нормы канонического (церковного) права 
8.Судебная практика Парижского парламента. 

 
Городское право 

 
В городских хартиях закреплялись права и свободы. Кроме этого, в 

связи с развитием торговли городов применялись сборники норм между-
народного морского и торгового права. 

 

Право на землю 
 

У феодалов произошла замена права на бенефиций, которое не пе-
редавалось по наследству, на наследуемое право на лен. 

Под цензивами понимали наследственные крестьянские владения 
земельным участком с обязанностью нести повинности в пользу сеньора, 
а его держатель становился вилланом. 

Особенностью периода было то, что собственность закреплялась 
сразу за несколькими лицами: 

вассалом (непосредственный собственник земли), имевшим право 
на феодальные поборы,  

сеньором (верховным собственником), сохранявшим администра-
тивные и судебные права на территории. 
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Семейное право 
 

1. Брачный возраст предусматривался с 13-15 лет для мужчин и 12 – 
для женщин. Для заключения брака необходимо было согласие сторон, а 
также их родителей.  

2. Лишь при достижении сыновьями 30-летнего, а дочерями – 
25-летнего возраста последнего не требовалось. 

3. Действовало правило, запрещающее брак со свободными или 
крепостными другого господина без согласия господ.  

4. При заключении брака сеньору выплачивалась особая пошлина, 
компенсировавшая ему отказ от права «первой ночи». 

5. Развод и измены запрещались, а брак, не заключенный в церкви, 
считался недействительным. 

 
Гражданское право 

 
1. Земля могла быть собственностью только дворянина. 
2. Запрет дворянам взимать проценты с долга, не разрешалось зани-

маться торговлей, физическим трудом. 
3. Купли-продажи редки (права выкупа синьора у вассала в уста-

новленный срок) 
4. Договоры дарения, займа (ипотека). 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. В средневековой Франции выделялось три категории населения – 

духовенство, дворянство, третье сословие. Перечислите титулы предста-
вителей дворянского сословия. 

2. Дайте определение терминам: дворянство шпаги, мантии и случая. 
3. К третьему сословию относились горожане и крестьяне. Какие 

категории крестьянства существовали, и какие налоги они уплачивали? 
4. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ниже-

приведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод на 
национальный язык, после чего законспектируйте полученное значение. 

 Вилланы 
 Сервы 
 Талья 
 Шеваж 
 Феод  
 Аллод  
 Бенефиций 
 Королевская курия 
 Парижский парламент 
 Счетная палата 
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 Лен 
 Генеральные штаты 
 Кутюмы 
 Ордонансы 
 Синекр 
 40 дней короля 
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ 

 
 

1. Государственный строй Германии в Средневековье 
 

Историческим предшественником современной Германии было об-
разованное в 843 г. Восточнофранкское королевство, на становление и 
развитие которого значительное влияние оказало избрание его королем в 
911 г. Конрада I. 

История государства и права средневековой Германии, территори-
ально расположенной на бывших землях восточных франков, которая 
растянулась почти на 10 веков, это практически полностью история раз-
дробленного государства, которое так и не стало единым государством с 
сильной центральной властью. 

Более того, в привычном нам понимании государство Германия так 
и не образовалось, и вся история германской нации в последующие пери-
оды будет борьба её отдельных частей за объединение Германии, за ста-
тус «собирателя земель немецких», которое собственно так полностью и 
не осуществилось и в XXI в. 

Кстати, официальное название государства – Священная Римская 
империя (германской нации – с 1512 г.). По форме государственного 
устройства можно обозначить как конфедерацию или надгосударственное 
образование. 

 
В истории средневековой Германии выделяют следующие перио-

ды: 
1. Раннефеодальное государство в Германии (X–XII вв.); 
2. Сословно-представительная монархия в Германии (XIV–XV вв.); 
3. Княжеский абсолютизм в средневековой Германии (XVII– 

XVIII вв.). 
 
Самым «централизованным» из всех немецких государственных об-

разований следует считать раннефеодальную Германию времен первых 
германских королей и в особенности в период правления Оттона I. 

В государственном управлении Оттон I сделал опору на церковных 
феодалов, а не на светских. Духовные феодалы подчинялись непосред-
ственно ему, а территория также была поделена на церковные округа. 

Завоевав Италию, Оттон I в 962 г. короновался как император. Стал 
главой католической церкви и имел право («королевская инвеститура») 
сам назначать церковных пап, епископов и остальных иерархов. Этот ар-
гумент он с легкостью мог использовать, когда церковные округа облагал 
новыми налогами. Это право немецкий императоры потеряли в 1022 г. 
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Непосредственное управление Италией осуществлял от имени императо-
ра канцлер, который наравне с остальными министериалами составлял 
«Королевский двор». 

Высшим совещательным органом был съезд духовных и светских 
феодалов – Гофтаг, которые оказывал значительное влияние на принятие 
важнейших решений для государства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судебная система досталась в наследство от франков. Постепенно 

судебные полномочия перешли к духовным и светским графам. 
В административном плане территория делилась на герцогства 

(графства, княжества), которые постепенно стали увеличивать свою 
самостоятельность и независимость от королевской власти. Графы изна-
чально назначались королем. Со временем эта должность стала наследуе-
мой. Известно также об институте королевских посланцев, которые от 
имени короля (императора) могли осуществлять военные или админи-
стративные полномочия на территории княжества. 

 
Общественный строй раннефеодальной Германии 

 
1. Феодалы (рыцари). 
Крупное рыцарство: 
а) родовая аристократия – князья, графы;  
б) служилая аристократия – фогты – суд в церковных вотчинах;  
в) «князья церкви»; 
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Среднее и мелкое рыцарство: министериалы, мелкие помещики, 
верхушка свободных крестьян (до 1186 г.) 

Иерархия рыцарей:  
В 1230 г. Саксонское зерцало закрепляло иерархию рангов (щи-

тов): 
А) «7 военных щитов»: король, духовные князья, светские князья, 

вассалы князей, свободные господа, вассалы свободных господ, однощи-
товые рыцари. 

Б) «Шеффенское» сословие – неблагородные. 
2. Крестьянство: 
свободное: крестьяне чиншевики («чинш» за землю господ); арен-

даторы (земля во временное пользование); 
несвободное. 
3. Горожане (бюргеры). 
Основные причины раздробленности: 
1. Светские и духовные князья (территориальные князья) стали 

практически самостоятельными; 
2. Император был номинальным правителем; 
3. Князь осуществлял высшую административную, судебную 

власть. 
Результат: княжества фактически стали государствами со своим 

аппаратом управления, а в 1250–1273 гг. в Германии не было императора. 
 

 
 
Фактически государство состояло из 7 крупных независимых госу-

дарств (курфюршествами) во главе с правителями – курфюрстами 
(4 светских и 3 духовных князя), которые вместе собирались в Коллегию 
курфюрстов. 

Период сословно-представительный монархии для Священной Рим-
ской империи связан с появлением трёхпалатного представительного ор-
гана – Рейхстага (общеимперского съезда сословий) и имперского суда. 

Территориально государство делилось на 10 округов, в составе ко-
торых были независимые княжества. В княжествах были свои представи-
тельные органы – ландтаги. 
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Государственный строй. Золотая булла 1356 г. закрепила полити-
ческую раздробленность и определила порядок избрания императора. 

Глава государства император избирался коллегией курфюрстов 
(князей-избирателей). 

Общеимперские учреждения: 
 Рейхстаг:  
 коллегия курфюрстов,  
 коллегия князей, графов и свободных господ, 
 коллегия представителей городов. 

Рейхстаг созывался два раза в год императором. Его полномочия 
предусматривали решение вопросов войны и мира, финансовых, между-
народных, о территориальных изменениях и изменениях в праве. 

Имперский суд (члены назначались курфюрстами и городами) 
обеспечивал «вечный земский мир». 

В отдельных землях складывалась сословно-представительная мо-
нархия. Во главе княжеств были князья, власть которых ограничивалась 
ландтагами – органами сословного представительства в землях. 

Самостоятельной административной единицей были города.  
Законодательная власть в них принадлежала городскому совету 

(преобладало бюргерство), в составе которого создавались комиссии.  
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Исполнительная власть в городах принадлежала магистрату во 
главе с бургомистром. 

Периода абсолютной монархи в средневековой Германии не было. 
Вместо этого до абсолютизма дошло княжеское правление. Постепенно 
стали образовываться два крупных княжества, претендующих на роль 
германского лидера – Пруссия и Австрия. 

Эти государства были полностью противоположностью друг друга. 
Представляли разный «немецкий мир» и взгляд на будущую единую Гер-
манию. 

По форме правления Пруссия была абсолютной монархией, а Ав-
стрия ограниченной. 

По форме государственного устройства Пруссия была унитарным 
централизованным государством без местного самоуправления, а Ав-
стрия – нецентрализованным государством с развитой системой мест-
ного самоуправления и представительными органами земель – сеймами. 

 

 
 

Именно между ними, сначала заочно, а потом и очно, происходило 
соперничество за главенствующую роль в реальном объединении Герма-
нии. 
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2. Право Германии в Средневековье 
 

Черты: 
1. Партикуляризм – отсутствие целостной национальной системы 

общегерманского права, существование многочисленных и разнообразных 
правовых укладов, 

2. Отсутствие единой судебной системы, 
3. Противоборство светского и канонического права. 

 
Саксонское зерцало 

 
1 часть – земское право применялось в отношении свободного, но 

не благородного сословия. 
2 часть – ленное право применялось в отношении благородных. 
 

Обязательственное право 
 

Возникают из договора и причинения вреда. 
Договоры: купля-продажа, залог, ссуда, поручение, комиссия, лич-

ный наём. 
 

Семейное право 
 

Патриархальный характер семьи. 
Режим общности имущества супругов, которым распоряжался муж. 
Выделялась женская доля (имущества для пожизненного содержа-

ния) и брачный дар. 
 

Наследственное право 
 

Принцип майората. 
 

Каролина 
 

Преступление – нарушение королевского мира, посягательство на 
установленный правопорядок. 

 
Виды преступлений: 
 против государства; 
 против церкви и религии; 
 против морали и нравственности; 
 против личности; 
 против собственности; 
 против правосудия. 
Формы вины: умысел и неосторожность. 
Выделилось покушение, пособничество и соучастие. 
Наказание: цель – устрашение. 
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Виды наказаний: 
 смертная казнь; 
 членовредительские наказания; 
 телесные наказания; 
 позорящие наказания; 
 изгнание из страны; 
 штраф; 
 сопутствующие тюремному заключению. 
Обстоятельства, смягчающие ответственность – неловкость, неча-

янность, легкомыслие, непредусмотрительность. 
Обстоятельства, отягчающие ответственность: умысел, коварство, 

соучастие, рецидив, покушение на преступление. 
Обстоятельства, исключающие ответственность: необходимая обо-

рона. 
 

Судебный процесс 
 

Розыскной процесс. 
Стадии: предварительное расследование и судебное разбиратель-

ство. 
Королева доказательств – собственное признание. 
Допускались пытки. 
Виды приговоров: обвинительный, оправдательный и оставление в 

подозрении. 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Согласно Золотой булле 1356 г. германский император избирался. 
Кем он избирался? Перечислите лиц, входивших в состав этого органа. 
Устанавливался ли в Золотой булле 1356 г. срок избрания германского 
императора и если да, то сколько он составлял? 

2. Какая форма правления была зафиксирована в Золотой булле 
1356 г.? 

3. Какие прерогативы для курфюрстов устанавливала Золотая булла 
1356 г.? Приведите примеры и содержание положения нормативного пра-
вового акта. 

4. Дайте определение термина «избирательные капитулярии». Како-
ва их роль в Германии? 

5. В Германии значительную роль играли города. Объем их само-
стоятельности зависел от правового статуса. Города были трех видов в за-
висимости от владельческой принадлежности. Раскройте виды городов 
Германии. 

6. Структура рейхстага Священной римской империи германской 
нации. 
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7. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Курфюрст 
 Вольный город  
 Ландтаг 
 Магистрат 
 Бургомистр 
 Полицейское государство 
 Просвещенный абсолютизм 
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ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

 
 

1. Раннефеодальное государство в Англии:  
специфика общественного и государственного строя 

 
Периодизация средневековой Англии: 
1. Англосаксонская раннефеодальная монархия (IХ–ХI вв.); 
2. Специфическая сеньориальная монархия (ХI–ХII вв.) и войны 

за ограничение королевской власти (XII в.); 
3. Сословно-представительная монархия (вторая половина XIII–

XV вв.); 
4. Абсолютная монархия (конец XV – середина XVII вв.). 

 
Общественный строй «раннефеодальной Англии» 

 
Одним из основных критериев разделения населения в раннефео-

дальной Англии являлся наличие и размер «мэнора», то есть земельного 
феодального поместья. 

1. Свободные: 
а) эрлы (знать): 
 великие таны – богатые владельцы мэноров, влиятельные дру-

жинники, располагающие иммунными правами; 
 местные таны – держатели земель от короля, обязанные нести 

службу;  
 духовенство; 
б) кэрлы – местные мелкие землевладельцы.  
2. Полусвободные: лэты (несли барщину). 
3. Рабы. 

 
Государственный строй раннефеодальной Англии 

 
Верхушка духовенства и светской знати формировали Уитанагемот 

(«собрание мудрых»), в который входило в разные периоды от 30 до 100 
танов. В компетенцию Уитанагемота входило: 

 избрание Короля; 
 дача согласия на войну; 
 принятие законов; 
 судебные функции; 
 передача земли. 
Король распоряжался земельным фондом. При короле был посто-

янный центральный государственный орган, состоящий из 24 чинов – Ко-
ролевский двор, выполнявший функции королевской администрации. 
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В административном плане раннефеодальная Англия делилась на 
32 графства, которые в свою очередь состояли из сотен, законодательные 
и судебные полномочия в которых принадлежала собраниям. Во главе 
графств стояли назначаемые королем элдормены (герцоги, графы) и 
шайр-герефа, отвечавший больше за правоохранительную функцию. 
В сотнях аналогичные полномочия были у фогтов и гереф. 

 

 
 
1066 г. – нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию: 
 конфисковал всю землю и раздавал своим сторонникам частями 

среди других владений (не было сплошных земельных наделов крупных 
феодалов); 

 вассал моего вассала – мой вассал; 
 переписал все земельные владения в «Книгу страшного суда» 

(для налогов); 
 поставил церковь под контроль, но дал юрисдикцию над церков-

ными делами; 
 оставил местное самоуправление. 
Результат: сильная королевская власть. 

 
Государственный строй  

«специфической сеньориальной» монархии (после 1066 г.) 
 

После норманнского завоевания король стал обладать высшей во-
енной, финансовой, судебной властью, доминировал над церковью. Пра-
вая рука короля – юстициарий, был знатоком права и духовным лицом, 
замещал короля в его отсутствие, управлял иными должностными лица-
ми: 

  канцлер (из духовенства) помощник юстициария и управлял ко-
ролевской канцелярией; 

  сенешал и майордом – управляли дворцом; 
 лорд первый камергер – управлял хозяйством короля; 
  констебль – управлял конницей; 
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 маршал Англии – предводитель армии. 
Высшим органом государства считался Великий совет, который 

собирался только 3 раза в год. Постоянным высшим административным, 
судебным, исполнительным органом была Королевская курия, из кото-
рой в XII в. для управления финансовыми делами выделилась Палата 
шахматной доски. 

В графствах управляли шерифы, к компетенции которых относи-
лись местные налоги, суд и администрации. В сотнях руководили бейли-
фы. Собрания продолжали выполнять свои функции.  

Сложилась дворцово-вотчинная система управления. 
 

 
 

Общественный строй после норманнского завоевания 
 

Критерием расслоения общества продолжала оставляться земля, од-
нако был установлен новый принцип феодальных взаимоотношений 
«вассал моего вассала – мой вассал». К основным группам населения 
относились: 

 графы и бароны (считались вассалами короля); 
 подвассалы (средние и мелкие землевладельцы) 
 фригольда (свободные держатели земли) 
 вилланы (зависимые). 
 

Реформы Генриха II Плантагенета (1154–1189 гг.) 
 

1. Военная реформа – «щитовые деньги»; (ассиза [особый закон] 
«О вооружении» 1181 г.): 

1) замена службы для вассалов денежной повинностью; 
2) создание наемной армии. 
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2. Церковная реформа (Кларендонские конституции 1166 г.):  
− контроль назначения церковных должностей; 
− король – верховный судья по церковным делам. 
3. Судебная реформа:  
− созданы королевские суды;  
− институт королевских разъездных судей. 
Результат (последствия) периода:  
1. Централизация власти; 
2. Злоупотребление властью; 
3. Великая хартия вольностей (1215 г.) 

 
Великая хартия вольностей (1215 г.) 

 
 Неприкосновенность прав церкви и невмешательство в выборы на 

церковные должности; 
 отказ короля от произвольных сборов; 
 новые налоги только с согласия вассалов короля; 
 свободу передвижения по Англии для купцов; 
 справедливый суд для феодалов (на основе закона); 
 создаётся комитет (25 баронов) для надзора за выполнением ко-

ролевских обещаний. Если нарушит, то право на восстание. 
Содержала: 
 статьи, отражающие интересы социальных групп, вошедших в 

оппозицию королю; 
 статьи, закрепляющие принципы правосудия; 
 статьи, закрепляющие ограничения власти короля.  
Последующие короли её подтверждали и дополняли. 
1258 г. – «Бешеный парламент». 
1295 г. – «Образцовый парламент». 

 
 

2. Сословно-представительная монархия в Англии:  
общественный и государственный строй 

 
Общественный строй сословно-представительной монархии Англии 

 
Образовались сословия: 
1. Пэры («равные») (50 высших духовных лиц и 50 светских феода-

лов (наследники нормандских фамилий);  
2. Рыцари: 
− вассалы короля; 
− вассалы пэров и короля;  
3. Фригольда – свободные держатели земли. 
4. Вилланы – зависимые. 
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Государственный строй  
сословно-представительной монархии в Англии 

 
С XIII – начала XIV вв. престол стал передаваться по наследству. 

Кроме этого, у короля было право вето на законы парламента и на иные 
распоряжения должностных лиц. 

Парламент давал согласие на финансы, имел право объявлять им-
пичмент должностным лицам. Первый созыв был в 1265 г., благодаря Си-
мону де Монфору. 

Разделение парламента на двухуровневую системы произошло в 
1341–1343 гг., благодаря чему появились палата лордов (представители 
баронов) во главе с лорд-канцлером и палата общин (представители 
графств и городов) во главе со спикером.  

 

 
 
 

3. Абсолютная монархия в Англии:  
общественное устройство и государственный механизм 

 
 

Война Алой и Белой розы значительно уничтожила старую знать, в 
результате чего в общественном строе выделялись новые классы: 

1. Джентри (новая знать).  
2. Крестьяне: 
 фригольдеры – свободные держатели земли; 
 копигольдеры – несли повинности феодалам). 
3. Буржуазия – собственники мануфактур. 
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Государственный строй абсолютной монархии 
 

Абсолютная монархия в классическом её понимании не сложилась в 
Англии, так как продолжали действовать отдельные институты ограни-
ченной монархии. 

 
Общая характеристика: 

 наряду с королевской властью существовал парламент; 
 продолжало существовать местное самоуправление; 
 отсутствовало большая по количеству постоянная армия; 
 государственный аппарат не достиг высокого уровня централиза-

ции и бюрократизации. 
Таким образом, в рассматриваемый период сложилась уникальная 

форма правления – «незавершенный абсолютизм», где наряду с сильной 
королевской властью, выражающейся в её верховенстве над парламен-
том и иными институтами, в признании короля главой англиканской 
церкви, наличии возможности издавать законы в форме ордонансов, 
продолжало развиваться местное самоуправление, а также продолжал со-
бираться парламент. 
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4. Право средневековой Англии 
 

Источники права 
 

1. Обычаи. 
2. Правовые сборники: Правда Этельберта и Правда Инэ (VII в.), 

Правда Альфреда (IX в.) и Законы Кнута (XI в.). 
3. Становление «общего права» – суды выносил решение, основы-

ваясь на решениях предыдущих судов (прецедентов). 
4. «Право справедливости» (милость короля) – суд канцлера (ко-

роля) («суд справедливости») выносил решение на основе римского 
права по тем вопросам, которые не смогли решить общие суды. 

 
Гражданское право 

 
Имущество: движимое и недвижимое. Разделялось держание и вла-

дение: 
а) держание (собственность): 
− свободное (бенефиции): боронии (от короля) и рыцарские (от вас-

салов короля); 
− условное; 
− «заповедные» (наследование по принципу майората); 
б) владение: 
− свободное – фригольд (за личную службу); 
− несвободное – копигольд (за личные повинности крестьянина).  
Доверительное – Траст (от англ. Trust – «доверие») – управление 

имуществом в интересах собственника или третьих лиц). 
 

Брачно-семейное и наследственное право 
 

1) Форма заключения – церковная; 
2) свобода женщины зависела от сословия (чем ниже, тем больше); 
3) развод запрещался церковью, но разрешен был обычаями; 
4) внебрачные дети не признавались; 
5) наследование: по закону и по завещанию; 
6) наследование: по завещанию и закону (земля – принцип майората 

(старшему сыну), остальное имущество – детям, жене, церкви). 
 

Уголовное право и процесс 
 

1) оформилась трехзвенная система преступлений:  
− тризн (измена),  
− фелония (тяжкие уголовные преступления), 
− мисдиминор (проступок): не предусматривалась смертная казнь; 



67 

2) личная ответственность; 
3) цель наказания – устрашение; 
4) смертная казнь: сожжение, колесование, четвертование; 
5) применялись пытки. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Охарактеризуйте реформы Генриха II. 
2. Ознакомьтесь с содержанием Великой хартии вольностей 1215 г. 

опираясь на ее текст, укажите интересы социальных групп, вошедших в 
оппозицию королю; принципы правосудия; ограничения власти короля. 

3. Сравните сословно-представительные органы средневековых гос-
ударств – Франции и Англии. Сформулируйте вывод по результатам ана-
лиза. 

4. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Эрлы 
 Кэрлы 
 Лэты 
 Уинатогемот 
 Юстициарий 
 Палата шахматной доски 
 Звездная палата 
 Высокая комиссия 
 Палата лордов 
 Палата общин 
 Фригольдеры 
 Копигольдеры 
 Право справедливости 
 Тризн 
 Фелони 
 Мисдиминор 
 Траст  
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ГЛАВА V. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО  
И ПРАВО ВИЗАНТИИ  

 
 

1. Государственный и общественный строй Византии 
 

В 395 г. произошел раздел Римской империи на Восточную (столи-
ца – Константинополь) и Западную части. 

Византия объединила Балканский полуостров, Египет и римские 
владения в Азии. 

Этапы становления Византийского государства: 
1. IV–VII вв. – разложение рабовладельческого строя и зарождение 

раннефеодальных отношений; 
2. VII–XII вв. – период формирования феодальных порядков; 
3. XIII–XIV вв. – углубление политического кризиса византийского 

общества. 
 

Общественный строй 
 

«Ромеи» – прямые наследники Древнего Рима. 
 

Государственный строй 
 

Сохранялась сильная власть императора (василевса). Его полномо-
чия предусматривали: 

− руководство внешней политикой; 
− командование армией; 
− судебные полномочия. 
Власть василевса считалась божественной, он был главой всего 

христианского мира. Его власть ограничивали сенат и государственный 
совет. 

До IX в. императора выбирали, затем его должность передавалась 
по наследству. Наследник назначался соправителем еще при жизни васи-
левса и ему присваивался титул цезаря или царя. 

Ведомства: 
− Министерство внутренних дел; 
− Министерство иностранных дел; 
− Военное;  
− Финансовое. 
Государственные должности: 
− эпарх – глава городской администрации; 
− квестор – председатель Государственного совета; 
− презид – глава гражданского управления в провинции; 
− сакеллария – осуществлял контроль над ведомствами. 
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Существовало 18 разрядов служащих, представители каждого раз-
ряда занимали строго определенные должности. 

 Судебная система 
Суд не отделялся от администрации. Судопроизводство велось чи-

новниками.  
Виды судов: 
− суд императора; 
− суд консистории; 
− суд церкви; 
 Армия  
Служба в армии была наследственной. 
− Местное управление характеризовалось соединением военной и 

гражданской власти в одних руках. Стратег (генерал-губернатор) подчи-
нялся императору и был ответственен перед ним. 

Он был главой военного отряда, задачей которого были обеспечение 
безопасности и сбор налогов. 

В 1453 г. Константинополь был взят турками, что означало оконча-
тельный крах Византии. 
 
 

2. Право Византии 
 

Источники права: 
− Закон Феодосия; 
− Свод законов Юстиниана;  
− Краткие своды законов на греческом языке; 
− Императорские новеллы;  
− Частные компиляции законов, указателей и справочников по 

юридическим вопросам. 
726 г. – законодательный свод Эклога. Она состояла из самостоя-

тельных законов: 
− Земледельческого (содержит нормы общинного и римско-

византийского права и регламентирует жизнь сельской общины); 
− Военного (включал уголовно-правовые нормы по правонаруше-

ниям военнослужащих); 
− Морского (представлял собой частную компиляцию обычного 

морского права); 
− Моисеева (состоял из морально-религиозных предписаний Вет-

хого завета). 
Другие кодификации – Базилики и Прохитрон (краткое изложение 

основных законов). 
 

Судебный процесс 
 

Принципы: равенство всех перед законом, компетентность судей. 
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Стадии: 
1. Определение предмета спора; 
2. Предъявление доказательств; 
3. Вынесение приговора. 
 

Преступления 
 

− Нарушение святости алтаря и церковного убежища; 
− вероотступничество; 
− разграбление могил; 
− хищение; 
− прелюбодеяние.  

 
Наказания 

 
− Штраф; 
− смертная казнь; 
− битье плетьми; 
− наказание отсечением конечностей; 
− разрезание на части; 
− зашивание в мешок и выбрасывание в море. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Когда Византия стала самостоятельным государством? 
2. Каково государственное устройство Византии? 
3. В чем заключаются особенности государственного строя Византии? 
4. Оказала ли Римская империя на государственное и общественное 

устройство Византии влияние и какое? 
5. Охарактеризуйте кодификационные работы в Византии. 
6. Каковы особенности судебного процесса в Византии? 
7. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-

жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод на 
национальный язык, после чего законспектируйте полученное значение. 

 Василевс 
 Ромеи 
 Эклога 
 Базилики 
 Эпарх 
 Квестор 
 Презид 
 Сакеллария 
 Стратиг 
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ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 
 
 

1. Основные черты общественного строя арабского государства 
 

Становление арабского государства 
 

1. VI в. – на территории Аравии независимые дофеодальные госу-
дарства. 

2. VII в. – начало новой религии – Ислама («придание себя Богу»). 
3. 622 г. – Мухаммед – проповедник новой религии переселился из 

Мекки в Ясриб (Медина – «город Пророка») (0 г. «хиджра» в мусульман-
ском календаре); 

4. 630 г. – духовную власть Мухаммеда признала Мекка и большин-
ство арабских племен. 

5. Образование государства – Арабского халифата. 
 Стремление племенной верхушки закрепить за собой право на 

земельную собственность, скот и значительные доходы, поступавшие от 
караванной торговли;  

 необходимость противостоять внешним завоеваниям; 
 монотеистическая религия (ислам): 
 предписывала верующим без рассуждения подчиняться властям, 

которые поставлены на землю Богом; 
 оправдывала неравенство («не засматривайся очами своими на те 

богатства, которыми мы наделяем некоторые семьи»); 
 сдерживала социальный протест против правящих режимов.  
Периодизация Арабского халифата: 
1. Ранний халифат первых выборных халифов (Абу-Бекр, Омар, 

Осман и Али), образовавшийся после смерти Мухаммеда – 632–661 гг. 
(праведный халифат). 

2. Халифат Омейядов (Дамасский) – 661–750 гг. 
3. Халифат Аббасидов (Багдадский) – 750–1250 гг. 

 
Общественный строй 

 
1. Не установился сословный строй (все мужчины-мусульмане рав-

ны перед Аллахом), только прямые потомки Мухаммеда («корейшиты») 
имели некоторые привилегии (ношение зеленой чалмы). 

2. Различный статус у мусульман и немусульман (зимии): 
− христиане и иудеи; 
− обязаны находить себе покровителей из числа мусульман и языч-

ников, подлежащих обращению в ислам; 
− платили харадж и джизью. 
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* Мусульмане не арабского происхождения (мавали). 
3. Разделение Ислама: 
− сунниты (опирались на Коран и Сунну); 
− шииты (придерживались Корана и признавали только Али); 
− хараджиты (практика первых двух халифов). 
4. Особое место богословов правоведов. 
5. Хорошее положение рабов.  

 
 

2. Государственный строй исламского государства 
Государственный строй при Мухаммеде  

 

 
 

Праведный халифат (632–661 гг.) 
 

1. Последовательное правление 4 «праведных» халифов:  
1) Абу Бакр (присоединил Ирак, Сирия), 2) Умар ибн аль-Хаттаб 

(Византия, Персия, Месопотамия, Египет), 3) Усман ибн Аффан (Север-
ная Африка, империя Сасанидов, Испания), 4) Али ибн Абу Талиб. 

2. Борьба с арабами вероотступниками. 
3. Расширение территории. 
4. Раскол ислама: противостояние Али и наместника в Сирии Муа-

вии. Появление хариджитов (12 тыс. из армии Али; убили Али, ранили 
Муавию). 

5. Муавия I образовал наследственную династию Омейядов. 
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Государственный строй арабского халифата при первых халифах 
 

 
 

Государственный строй Дамасского (ДХ)  
и Багдадского халифата (БХ) 
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3. Основные черты мусульманского права 
 

Источники права 
 

Первая группа: 
 Коран (114 сур 6219 аятов),  
 Сунна (хадисы – предания о деятельности Пророка; брачно-

семейное, наследственное, судебное право); 
вторая группа: 
 иджма (согласованное мнение мусульманских авторитетов по ка-

ким-либо вопросам), 
 кияс (умозаключение по аналогии, правовой прецедент),  
 фетва (решения уважаемых мусульманских деятелей по решени-

ям светских властей),  
 фикх (правовая доктрина), 
 адат (мусульманский обычай). 
 

Пять основных обязанностей мусульманина  
(или «аркан» – пять столпов веры) 

 
Таухид – исповедание веры – обращение в ислам и исповедание ве-

ры в то, что «нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник Аллаха». 
Салят – молитва, которой предшествуют очистительные омовения. 

Дома молитва произносится пять раз в день. 
Саум – месяц рамадан – верующий с восхода до заката солнца дол-

жен соблюдать пост и воздержание. 
Закят – милостыня – налог, который платят богатые, чтобы помочь 

бедным. Он именовался также очистительным налогом и составлял 1/40 
доли дохода от всего недвижимого имущества. 

Хадж – паломничество – раз в жизни побывать в Мекке. 
 

Субъект права 
 

− Акцент не на права человека, а на его обязанности перед Богом; 
− полноправные только мусульмане; 
− иноверцы (зимии) платили высокие налоги и не могли вступать 

в брак с мусульманами. 
 

Вещное право 
 

Вещи, которые не могли находиться в собственности мусульман: 
− чистые вещи (воздух, море, пустыня, мечети); 
− нечистые вещи (вино, свинина, запретные книги). 
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Обязательства: 
− возмездные и безвозмездные; 
− двусторонние и односторонние («обет»); 
− срочные и бессрочные; 
− договоры: устные и письменные. 

 
Феодальные отношения 

 
Земли: 
− Хиджаза – здесь по преданию жил Мухаммед; 
− Вакуф – земли, пожалованные мусульманским учреждениям (без 

налогов); 
− Мульк – земли знати, частные; 
− Икта (временная за службу). 
Право частной собственности – божественное и не ограничивалось. 
Налоги: 
− Ушр (1/10) – с мусульманина; 
− Харадж (1/3 или 1/2) – с «неверных». 

 
Семейное право 

 
1. Брак обязанность мусульманина. 
2. Власть мужа (положение женщины и дочерей принижено). 
3. Заключение брака по согласию сторон. 
4. Джебр – принудительный брак по согласию родителей. 
5. Возраст: c 9 лет у девушек; до 4 жен. 
6. Форма заключения: ритуальная формула + 2 свидетеля. 
7. Махр (выкуп) + Садак (подарок). 
8. Количество разводов неограниченно; 
− для мужчин простая процедура (3 раза «талак»); 
− для женщин только через суд и по определенным причинам. 
9. Ограничения брака: 
− родство; 
− ихрама (незаконченное паломничество); 
− замуж за неверных; 
− неисполнение идда (испытательный срок от предыдущего заму-

жества). 
 

Наследственное право 
 

1. По закону: 
б) На погребение; 
в) На уплату налогов; 
г) На завещание; 
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д) На законных наследников – воррасам. 
2. По завещанию (1/3). 

 
Уголовное право и судебный процесс 

 
Виды преступлений: 
1. Преступления против основ религии и государства (хадд); 
2. Преступления против отдельных лиц (кисас); 
3. Остальные наказания (тазир). 
Судебный процесс: 
4. Обвинительно-состязательный характер; 
5. Разные наказания для образованных и малообразованных. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. В Арабском халифате форма правления определялась как теокра-

тическая монархия. Дайте определение этой формы правления. 
2. В чем заключается сущность теократической монархии в Араб-

ском халифате? 
3. Как назывались центральные отраслевые органы управления, 

сложившиеся в Арабском халифате?  
4. Укажите должностных лиц Арабского халифата, относившихся к 

административной системе, судебной системе, военной системе и мест-
ному управлению. 

5. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Халифат 
 Хиджра 
 Эмират 
 Имамат 
 Халиф 
 Кади 
 Визирь 
 Наиб 
 Эмир 
 Диван 
 Коран 
 Сунна  
 Фетва 
 Кияс 
 Адат 
 Фирманы 
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 Аят 
 Сура 
 Хадис 
 Закят 
 Джизья 
 Зимии 
 Харадж 
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 

ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
АНГЛИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Особенности развития государства и права  
в Англии в Новое время 

 
Елизавету I на престоле сменил Яков I, принадлежавший к другой 

династии. Он ввел налоги без учета мнения Парламента. 
Смена династий – предпосылка революции. 
После Якова I престол занял Карл I. В ходе его правления происхо-

дит усиление противостояния короля и парламента. Парламент рас-
пускался три раза за пять лет. 

Карл I восстановил запрещенный парламентом налог – кора-
бельные деньги (ship money). 

При Елизавете I в Англии появилась секта пуритан. Женитьба 
Карла I на католичке вызвала протест с их стороны, т.к. цель пурита-
низма заключалась в уничтожении католицизма в английской церкви. 

Экономическая причина революции заключалась в огораживании 
и его последствиях – усиление свободного крестьянского хозяйства и по-
явление йоменов. Именно они стали движущей силой революции. 
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Пресвитериане – представители крупной буржуазии и дворянства. 
Они выступали за конституционную монархию. 

Индепенденты – среднее и мелкое дворянство, городская буржуа-
зия.  

Левеллеры – ремесленники и крестьяне. 
Индепенденты и левеллеры – за республику. 
В 1628 г. парламент подал петицию о праве королю Карлу I.  
В ней были перечислены злоупотребления короля: 
− сбор налогов, не установленных парламентом; 
− произвольная смена судей; 
− создание большого числа монополий; 
− введение обременительных для населения военных повинностей – 

постой солдат и матросов; 
− отсутствие гарантий свободы граждан; 
− отсутствие защиты права частной собственности на землю. 
Критике подверглась Звездная палата и Высокая комиссия. 
Требования Петиции о праве: 
− никто не может быть принужден к уплате налога, сбора или при-

ношения в казну «без общего согласия, данного актом парламента»; 
− никто не может быть заключен в тюрьму за отказ платить неза-

конные налоги; 
− запрещен постой солдат и матросов в домах граждан; 
− никто не может наделяться полномочия предания смерти «про-

тивно законом и вольностям страны». 
Карл I утвердил Петицию, и она стала законом, но в 1629 г. распу-

стил парламент. 
Созыв Короткого парламента связан с необходимостью субсидий 

для продолжения ведения войны с Шотландией. Палата общин отказала и 
потребовала проведения реформ. Карл I вновь распустил парламент. Это 
был Короткий парламент. 

Критичность положения не оставила выбора Карлу и он вновь созы-
вает парламент, который вошел в историю как Долгий. 
 
 

2. Английская буржуазная революция 
 

Особенность революции – своеобразное идеологическое оформле-
ние социально-классовых и политических целей революции. 

В литературе может использоваться термин не революция, а граж-
данская война. Это зависит от точки зрения автора. 
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Трехгодичный акт устанавливал, что если беспарламентское прав-

ление продолжается более трех лет, то право созыва парламента перехо-
дит к шерифам и лордам. В случае их бездействия – к народу. 

Великая ремонстрация содержала следующие положения, которые 
позволили характеризовать ее как революционную программу буржуазии: 

1. Удаление из палаты лордов епископов и уменьшение их власти 
над подданными. 

2. Неприкосновенность частной собственности. 
3. Незаконность огораживания общинных земель. 
4. Король назначает на должности тех лиц, которым доверяет пар-

ламент (т.е. необходимо одобрение парламента кандидата на замещение 
должности в государственном аппарате). 

Трехгодичный акт и Великая ремонстрация отняли у короля основ-
ные орудия самодержавия. С их принятием в Англии установилась кон-
ституционная монархия. Она не успела утвердиться в связи с началом но-
вого этапа Английской революции. 

10 мая 1641 г. – король лишился права роспуска парламента. Пол-
номочия парламента фактически стали бессрочными. Роспуск парла-
мента, отсрочка заседаний существующего парламента могут быть 
только с согласия его членов и по постановлению парламента. 
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1 июня 1642 г. – провозглашена несменяемость судей и независи-
мость их от короны. 

В Первой гражданской войне выделяют два этапа, связанных с тем, 
кто осуществляет военное руководство. Вначале это были пресвитериане. 
На смену им пришли индепенденты. 

Аристократия была отстранена от управления армией путем изда-
ния Билля о самоотречении. Для Кромвеля сделали исключение. Он про-
должал оставаться членом парламента. 

Ордонанс «О новой модели» установил, что армия комплектуется из 
йоменов и ремесленников, и, на офицерские должности назначаются спо-
собные солдаты и унтер-офицеры. 

Весна 1648 г. – начало Второй гражданской войны, развязанной ко-
ролем и пресвитерианским парламентом. Победа индепендентов во мно-
гом связана с поддержкой их левеллерами. Она была необходима, т.к. в 
армии произошел раскол между грандами и рядовым составом. 

Кромвель провел «чистку Прайда» и получил послушное «парла-
ментское охвостье». 

 

 
 
С приходом к власти индепендентов в Англии установилась рес-

публика. До настоящего времени таких примеров в развитии государства 
больше не существовало. 
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Март 1649 г. – палата лордов упразднена.  
Декабрь 1653 г. – приято «орудие управления». Это была писаная 

Конституция, закрепившая военную диктатуру пожизненного лорда-
протектора Оливера Кромвеля. 

Функции Государственного совета: 
− противодействие восстановлению монархии; 
− управление ВС; 
− установление системы налогов; 
− принятие мер для развития торговли; 
− руководство внешней политикой. 
Государственный совет нес ответственность за свою деятельность 

перед палатой общин. 
С принятием «орудия» в Англии наблюдается обратное движение от 

республики к монархии. Кромвель разогнал парламент, членов Государ-
ственного совета назначал по своему усмотрению. Местное управление 
было вверено генерал-майорам армии, возглавлявшим военные округа. 

Слабость республики в Англии и ее непродолжительное существо-
вание были связаны с тем фактом, что там достаточно сильны монархич-
ные традиции. 
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1658 г. – смерть Кромвеля. 
Оставшаяся часть Долгого парламента объявила себя учредитель-

ной властью в стране. 
1660 г. – на престол возведен Карл II. Он был вынужден подписать 

Бредскую декларацию. Ее положения король не реализовал, а сделал все 
наоборот. Карл II стремился восстановить абсолютизм; проявлял симпа-
тии к католицизму. 

В этот период сложились две политические группировки: 
Тори – придворная аристократия, джентри и английское духовен-

ство. 
Виги – джентри, финансовая и промышленная буржуазия. 
В эволюции британской монархии прослеживается два направления: 
− ограничение королевской власти; 
− введение новых принципов взаимоотношений законодательной и 

исполнительной властей. 
Последние могут быть законодательно не оформлены, но сложиться 

в результате политической борьбы. 
 

 
 
Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении 

заточений за морями закрепил гарантии неприкосновенности личности. 
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Карл II подписал Акт при условии, что английский престол займет 
его младший брат Яков II. Это пример первого конституционного ком-
промисса. В последующем история Англии развивается под их влиянием. 

1689 г. – на престол возведен Вильгельм Оранский. Он подписал 
Декларацию о праве, положенную в основу Билля о правах: 

− король не мог приостановить действие законов или сделать из 
них изъятие; 

− закон и налог исходят только от парламента; 
− кроме парламента никто не может освобождать от действия зако-

на, отменять его или приостанавливать. 
Были узаконены свобода прений в парламенте, свобода подачи пе-

тиций, гарантировался частый и регулярный созыв парламента. 
Билль определил лидирующее положение парламента в системе ор-

ганов государственной власти. Парламенту были вручены широкие зако-
нодательные полномочия и между законодательной властью и исполни-
тельной властью проведена граница, хотя и не очень четкая. 

К чему сводилось участие короля в законодательной деятельности? 
Ему принадлежало право абсолютного вето (в 1707 г. он его лишился). 
У короля оставались значительные исполнительные и судебные полномо-
чия. 

Акт об устроении 1701 г.: 
− подтверждалось ограничение королевской власти в пользу парла-

мента; 
− контрасигнатура; 
− принцип несменяемости судей; 
− у короля нет право помилования политических преступников, де-

ло в отношении которых возбуждено палатой общин; 
− претендент на английский престол должен принадлежать к ан-

гликанской церкви; 
− король не может выехать за пределы государства без разрешения 

парламента. 
Принятие актов, указанных выше, окончательно оформило кон-

ституционную монархию в Англии. 
Оформилась парламентская система, предусматривавшая ответ-

ственность министров перед парламентом и назначение министров из ли-
деров политических партий, получивших большинство мест в парламенте. 

Парламент имеет двухпалатную структуру. 
Подконтрольности деятельности министров парламенту способ-

ствовали неписаные конституционные правила. 
Контрасигнатура. За подписанный документ несет ответственность 

министр, а не король. 
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Член кабинета министров должен уйти в отставку, если он не 
устраивает палату общин. 

Таким образом, кабинет министров стал самостоятельным обособ-
ленным от короля высшим органом государственного управления и нес 
коллективную ответственность перед палатой общин. 

Демократизация избирательной системы позволила большинству 
населения участвовать в выборах. 

Местное самоуправление перешло из рук аристократии в руки бур-
жуазии. 

 

 
 
 

3. Право Англии в Новое время 
 

Гражданское право 
 

Вещное право 
 Нет деления на движимые и недвижимые вещи. 
 Вещи делятся на:  
 реальные – земля, растения, документы, устанавливающие пра-

ва на земельные участки и предметы, связанные с землей; 
 персональные вещи – все прочие вещи. 
 Виды вещных прав: 
 аренды недвижимости; 
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 сервитуты; 
 доверительная собственность; 
 обеспечительные вещные права. 
Договорное право и обязательства 
 Требование точного определения прав и обязанностей сторон. 
 Требование от должника полного и добросовестного выполне-

ния обязательств. 
 

Семейное право 
 

 Церковная форма брака; 
 с 1836 г. возможен гражданский брак; 
 главенство мужа; 
 с 1882 г. установлена самостоятельность жены в распоряжении 

своей собственностью; 
 с 1857 г. развод получил признание; 
 до 21 года сыновья и дочери находились под отцовской властью; 
 признание внебрачных детей допускалось только на основании 

парламентского акта; 
 с 1908 г. установлена ответственность родителей за дурное об-

ращение с детьми. 
Наследование по закону 
Регламентировалось наследование земельной собственности и про-

чего имущества. 
Наследование по завещанию 
 Полная свобода завещания; 
 ближайшие родственники не имели права на получение какой-

либо доли имущества. 
 

Уголовное право и процесс 
 

 Консервативный характер; 
 обвинительный и состязательный характер уголовного процесса; 
 в 1907 г. введены понятия условного осуждения и предвари-

тельного заключения. 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Для чего вводился налог – ship money? 
2. Кто такие йомены? 
3. Кто такие диггеры в английской революции? 
4. В чем проявлялся незавершенный и компромиссный характер 

Английской буржуазной революции?  
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5. Кто такие гранды? 
6. Что такое «чистка Прайда» и «парламентское охвостье»? 
7. Какая партия составляла оппозицию королю? 
8.  Почему положения данного акта до настоящего момента счита-

ются краеугольным камнем свободы личности в Англии?  
9. Какие палаты составляют структуру парламента? 
10. Как они формируются? 
11. Что такое «гнилые местечки»? 
12. Почему король не посещал заседания кабинета министров с се-

редины 20-х гг. XVIII в.?  
13. Были ли в истории Англии примеры, когда палата общин не 

поддерживала кабинет министров и он был вынужден уйти в отставку? 
14. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь 

нижеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Парламент 
 Тори 
 Виги 
 Индепенденты 
 Кромвель 
 Пресвитериане 
 Левеллеры 
 Протекторат 
 Лорд-протектор 
 Контрасигнатура 
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ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА  
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 
 

1. Образование США 
 

В 1607 г. английские переселенцы основали Джеймстаун (совре-
менный штат Виргиния), а в 1619 г. в американские колонии были завезе-
ны первые рабы-негры. 

Первоначально было создано 13 колоний, которые были различны 
по типу управления территорией: 

− Род-Айленд, Коннектикут – самоуправляющиеся территории (на 
основе Хартии); 

− Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд – колонии частных владель-
цев; 

− остальные – управлялись Британией во главе с назначаемыми ко-
ролем губернаторами. 

 
Производство 

 
Север: буржуазная промышленность. 
Юг: рабство. 
Центр: переходная экономика. 
Британия рассматривала свои колонии как сырьевой придаток. 

В Америке не было феодализма (аристократии, помещиков). Английский 
парламент принимал законы, душившие промышленность и торговлю в 
колониях. Например, гербовый сбор – предписание совершать все нота-
риальные, судебные акты на гербовой бумаге. 

Межколониальный конгресс – резолюция о равенстве всех колоний 
(статус основан не на хартиях, а на естественном праве). 

6 декабря 1773 г. – «Бостонское чаепитие» – первый раз американ-
ские переселенцы открыто показали своё несогласие с политикой Англии. 

  
Революционная борьба за независимость 

 
1774 г. – Филадельфия – Первый Континентальный конгресс (пред-

ставители всех колоний) (55 делегатов) решили: 
− бойкот английских товаров; 
− приняли «Декларацию прав»; 
− петиция (обращение) к Королю содержала протест против тамо-

женной и налоговой политики. 
Результат: король послал войска. 
1775 г. – бои при Лексингтоне и Конкорде. 
1775 г. – был созван Второй континентальный конгресс, который 

решил: 
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− война с Англией; 
− создание единой американской армии от 13 независимых коло-

ний; 
− Дж. Вашингтон – командующий армией; 
− каждая колония объявила себя независимой республикой – шта-

том. 
Началась война между королевскими силами и ополчением («ми-

нитмэны»). 
Американцы оставили Нью-Йорк, запросили помощь Франции, ко-

торую получили только в 1778 г. 
1776 г. – созван Третий континентальный конгресс: 
− приняли Декларацию независимости США (Т. Джеффрсон – 

один главных авторов); 
− объявили о создании 13 независимых суверенных государств. 
1781 г. – объединенная американо-французская армия окружила 

британские войска на полуострове Йорктаун в Вирджинии. 
1781 г. – штаты объединяются в Конфедерацию: 
− «Статьи о Конфедерации и вечном союзе» (документ); 
− Штаты независимы, но общее торговое пространство; 
− свои налоги и суды. 
 

 
 

 
 

 
В 1783 г. был подписан Версальский (Парижский) мирный договор, 

в соответствии с которым Британия признала полную независимость 
США. 

1787 г. – Филадельфийский конвент – «отцы-основатели» – 55 де-
путатов разработали Конституцию США (конфедерацию сменила фе-
дерация): 

− единая государственная организация на основе принципа разде-
ления властей; 

− республиканская форма правления; 
− федеративное устройство государства; 
− краеугольный камень – идея автономии человека как личности и 

собственника по отношению к государству. 
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Принцип разделения властей в государственном строе США 
 

 
 
 

2. Государственно-политическое развитие США  
в конце XVIII – начале XX вв. 

 
1789 г. – Дж. Вашингтон – первый президент; 
1791 г. – Билль о правах (10 поправок к конституции). 
Изменение территории: 
а) купили: 1803 г. – Луизиана (15 млн), 1846 г. – +больш. часть 

Орегона, 1867 г. – Аляска (7,2 – Александр II); 
б) отняли: 1819 г. – Флорида, 1846–1848 гг. – южные штаты у Мек-

сики;  
в) захватили: Гуам, Филиппины, Куба. 
К XX в. – 48 штатов. 
Изменения в исполнительной и судебной власти: 
в исполнительной власти: учреждены первые департаменты (мини-

стерства): военный, финансовый, иностранных дел; 
в судебной власти: разделение судебной системы на 2 уровня: феде-

ральные суды и суды штатов. 
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Федеральные суды: 
а) Верховный суд США; 
б) апелляционный суд США (1 суд на несколько судебных округов); 
в) окружной суд (1 суд – 1 судебного округа). 
Суды Штатов: 
а) верховные суды Штатов; 
б) суды первой инстанции; 
в) местные суды. 

 
Предпосылки и гражданская война 

 
1. Получили новую территорию = заселяется территория = растёт 

численность = Конгресс объявлял территорию автономией = затем обра-
зовывался независимый штат. 

2. Проблема появления новых штатов (рабовладельческих или бур-
жуазных), менялось число штатов, менялась расстановка сил в государ-
ственных органах. 

1818 г. – первый Миссурийский компромисс (штат Миссури); рабо-
владельческие штаты не могли создаваться к северу от 36° 30´ с.ш. 

Создание политических партий: 
1828 г. – демократическая (больше южан). 
1854 г. – республиканская (больше северных). 
1850 г. – второй Миссурийский компромисс – решали принадлеж-

ность (буржуазная или рабовладельческая экономика) двух штатов Нью-
Мехико и Юты. 

1860 г. – Линкольн – новый президент США. 
1861 г. – 13 южных рабовладельческих штатов выходят из США и 

создают Конфедеративные штаты Америки (независимые от США). 
1862 г. Линкольн подписал «Гомстед-акт» – акт, разрешивший пере-

дачу в собственность гражданам США незанятых земель на западе страны 
за небольшую плату (сделать США (Север) привлекательными для про-
стых жителей КША (Юга). 

Сентябрь 1862 г. – Прокламация о ликвидации рабства (сделать 
США (Север) привлекательными для рабов КША (Юга). 

С 1 января 1863 г. негры на территории мятежных штатов объявля-
лись свободными (заставить рабов Юга (КША) воевать за свободу на 
стороне Севера (США). 

1865 г. – окончание гражданской войны (Север победил): 
− XIII поправка к конституции (отмена рабства): Ни рабство, ни 

принудительный труд, кроме как наказание за преступление, за со-
вершение которого сторона должна быть должным образом осужде-
на, не должны существовать в Соединенных Штатах или в любом 
другом месте, находящемся под их юрисдикцией; 
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− отмена права на сецессию (отмена права выхода для штата из 
США); «Техас против Уайта и других». 

«В реальности сохранялась расовая дискриминация». 
XIV поправка к конституции запретила штатам: 
 принимать законы, ограничивающие льготы и привилегии 

граждан США;  
 лишать кого-либо свободы или собственности без надлежа-

щей правовой процедуры; 
 отказывать кому-либо в пределах своей юрисдикции в равной 

защите законов. 
Американская система признавала многие доктрины и положения 

английского прецедентного права. 
Гражданское, уголовное и процессуальное право каждым штатом 

определялось по-своему. 
Каждый штат приобрел свой специфический комплекс прецедентов. 
В области гражданского права важнейшими являлись институт 

частной собственности, принципы свободы и незыблемости договора. 
Заимствования норм у других стран (кодекс Луизианы). 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 
1. Какие права человека закреплены в Декларации независимости 

4 июля 1774 г. Почему их называют «неотчуждаемыми»? Закреплен ли в 
Декларации принцип народного суверенитета и что он означает? 

2. Какие положения сближают английский и американский билли о 
правах?  

3. Какими основными чертами характеризуется президентская рес-
публика США? 

4. Каким образом президент США оказывал влияние на законода-
тельную деятельность? 

5. Обладает ли вице-президент США правом голосом при голосова-
нии в Сенате? 

6. Может ли вице-президент стать главой государства? Если да, то в 
каком случае? 

7. Какова структура парламента США? Изменилась ли она в насто-
ящее время? 

8. Каким образом конгресс может преодолеть вето президента? 
9. Кто возглавляет палату представителей в США? 
10. Перечислите основные причины гражданской войны в США. 
11. Укажите итоги Гражданской войны в США. 
12. Означала ли отмена рабства в США ликвидацию дискримина-

ции по расовому признаку в Новое время? Приведите примеры норматив-
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ных правовых актов Нового времени, носящих дискриминационный ха-
рактер и как в США решили эту проблему. 

13. Каким образом южные штаты обходили XV поправку Билля о 
правах? 

14. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь 
нижеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Метрополия 
 Доминион 
 Конфедерация 
 Федерация 
 Конгресс 
 Штат 
 Миссурийский компромисс 
 Аболиционизм 
 Гомстед-акт 
 Сецессия 
 Минитмэны 
 Отцы основатели 
 Республика 
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
ВО ФРАНЦИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Великая Французская революция (1789–1794 гг.). Термидорианская 
республика, консульство и империя Наполеона Бонапарта 

 
В этот период во Франции сменились следующие формы государ-

ственного правления: 
1. Ограниченная (конституционная) монархия; 
2. Первая республика: 
а)  Жирондисты и якобинцы, 
б)  Якобинская диктатура, 
в)  Термидорианская республика; 
3. Консулат Франции; 
4. Первая империя. 
Первый и второй этапы называют периодом «Великой французской 

революции» (до Консулата). 
Предпосылки революции: 
− финансовый кризис во второй половине XVIII в.; 
− действия Людовика XVI (попытка повысить налоги – созыв ноби-

литета – неудачно); 
− созыв 1 мая 1789 г. Генеральных штатов (не собиравшихся с 

1614 г). 
Генеральные штаты – сословно-представительный орган, который 

мог ограничить власть короля. 
Король созвал Генеральные штаты  в надежде получить новые нало-

ги и как результат – больше денег, но Генеральные штаты запустили про-
цесс по ограничению власти короля. 

Новое общественное деление: 
− фельяны: конституционные монархисты, интересы крупной фи-

нансовой буржуазии;  
− жирондисты: умеренные республиканцы, средняя буржуазия;  
−  якобинцы: радикальные республиканцы, мелкая буржуазия. 
− все оппозиционно настроены к роялистам (сторонникам короля). 
Еще одной предпосылкой к «революции» было новое общественное 

деление. 
Как и в Англии, общественное деление сыграло важную роль в этот 

период. 
Фактически в дальнейшем в ходе революции власть переходила от 

одной социальной группы к другой. 
Про Францию говорят, что революцию начали богачи (фельяны), 

а закончили бедные люди (якобинцы). 
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Первый этап: май 1789 г. – 1792 г.: становление ограниченной мо-
нархии. 

Хронология событий: 
17 июня 1789 г. – третья палата Генеральных штатов образовала 

Национальное собрание (с правом контролировать финансы и издавать за-
коны). 

26 июня 1789 г. – король ввёл в Париж 20000 наёмников (немцев и 
швейцарцев) для «охраны спокойствия». 

Важно: 9 июля 1789 г. – Национальное собрание объявило себя 
Учредительным собранием (то есть имело право на определение будуще-
го государственного строя). 

Сторонники Учредительного собрания ждали атаки войск короля, 
строили баррикады на улицах. Король не сделал атаку. Тогда люди пошли 
захватывать административные здания. 

14 июля 1789 г. – восставшие в Париже взяли тюрьму – Бастилию 
(символ абсолютной монархии, так как там раньше содержали тех, кто 
был против абсолютной монархии). 

Король сразу стал готов идти на уступки. 
В ответ на это Учредительное собрание признавало Людовика 

XVI королём, но власть его решило сильно ограничить. 
4 августа – «ночь чудес» (так называется этот день в истории 

Франции): 
Учредительное собрание отменило все повинности, сеньориальные 

суды, церковную десятину и объявило равенство всех перед законом! 
Все люди стали равны в правовом статусе, а сословия отменя-

лись.  
26 августа 1789 г. – Учредительное собрание принимает Деклара-

цию прав человека и гражданина. Она провозгласила принципы демокра-
тического государства: 

 народный суверенитет; 
 естественные и неотъемлемые права человека (свобода, собствен-

ность, безопасность и сопротивление угнетению); 
 разделение властей. 
Важно: Учредительное собрание создало Национальную гвардию, 

которая подчинялась ему, а не королю. 
20 июня 1791 г. – король попытался бежать в Варенн, чтобы там со-

брать новые силы и «очистить Париж», но потерпел неудачу. 
3 сентября 1791 г. – Национальное собрание приняло Конституцию 

1791 г. (власть фактически в руках фельянов). 
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Государственный строй по Конституции 1791 г. 
 

 
 
20 апреля 1792 г. – Законодательное собрание объявило войну Ав-

стрии, позже Пруссии. 
Король надеялся на Австрию (европейские монархии хотели защи-

тить короля), на врагов Франции.  
Король хотел, чтобы Франция проиграла, другие монархии «освобо-

дили короля от революционеров», восстановился прежний ход жизни. 
9–10 августа 1792 г. – восстание в Париже против короля. 
Результат: свержение монархии (арест короля); аннулирование Кон-

ституции 1791 г. и начался этап Первой республики. Власть взяли жи-
рондисты и якобинцы. 

10 августа 1792 г. – Законодательное собрание отстранило короля от 
власти и созвало Национальный конвент, который должен был создать и 
принять новую конституцию. 

25 сентября 1792 г. Франция была провозглашена республикой, 
единой и неделимой. Конец монархии! 

 
Государственный строй Первой республики 

 
а) жирондисты и якобинцы 
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В 1793 г. Людовика XVI казнили. 
31 мая – 2 июня 1793 г. – якобинцы (Робеспьер – лидер) арестовали 

жирондистов. 
Начался новый период – якобинская диктатура, а фактически во 

Франции началась гражданская война. 
24 июня 1793 г. – Конвент утвердил Вторую конституцию Фран-

ции 1793 г. (была юридическая и фактическая). Юридический текст не 
совпадал с реальным государственным строем. Её действие отложили до 
окончания гражданской войны. 

 
Декларация прав человека и гражданина 1793 г. 

 
• Цель общества – общее счастье. 
• Правительство должно обеспечивать человеку пользование его 

естественными и неотъемлемыми правами (равенство, свобода, безопас-
ность и собственность). 

• Проведение принципа законности. 
• Закон – это выражение общей воли. 
• Суверенитет нации заменен на народный суверенитет.  
Якобинцы воевали против остатков жирондистов и сторонников 

монархии, а также против Австрии и Пруссии. 
 

Государственный строй Первой республики 
 

б) Якобинская диктатура (фактическая Конституция 1793 г.) 
 

 
 

Фактический государственный строй 
 

Декретом 10 октября 1793 г. устанавливался «революционный по-
рядок управления». 

Был террор против контрреволюции и «врагов народа» (термин при-
думали французы). Казнили Дантона – лидера жирондистов. 

В целом якобинцы проводили массовый террор против жителей. За 
счёт этого добились дисциплины и осенью 1793 г. – летом 1794 г. одер-
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жали победы в войне против других государств, но защитить себя не 
смогли. Внутри государства было слишком много врагов. 

26–27 июля 1794 г. – антиякобинский переворот – диктатура ликви-
дирована, восстановлена республика, Робеспьер и 22 его человека были 
казнены. 

Начался новый период – термидорианская республика. 
 

Государственный строй Первой республики 
 

в) Термидорианская республика (Конституция 1795 г.) 
 

 
 
Термидор – это название месяца во Франции по новому календарю, 

который они начали вести после установления республики. 
22 августа 1795 г. была утверждена новая конституция: «термидо-

рианская республика» (власть перешла к крупной буржуазии). 
Прежние общественные группы (фельяны, жирондисты и якобин-

цы) исчезли. 
Сильные позиции теперь стали у тех, у кого есть деньги (буржуа-

зия).Террор слишком напугал жителей, и они согласны были отдать власть 
богатым. 

В этом государственном строе были частые политические кризисы 
(между сторонниками восстановления монархии и сторонниками респуб-
лики). 

17 октября 1796 г. – Франция победила в войне (под командовани-
ем Бонапарта, в результате чего Франция получила много новых террито-
рий, авторитет Наполеона Бонапарта вырос, а директории – падал. 

1799 г. – Новая всеобщая война (против Британии, Австрии, 
Неаполя, Швеции, России и Турции). 
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9 ноября 1799 г. – Наполеон Бонапарт взял войска, разогнал дирек-
тории и взял власть в свои руки. Начался новый период – период Консу-
лата. 

 
Государственный строй Консулата Франции (Конституция 1799 г.) 

 
13 декабря 1799 г. была утверждена новая Конституция 1799 г. Был 

установлен «режим консульства = Консулат Франции». 
Власть принадлежала трем консулам, но в реальности – только од-

ному Бонапарту. Остальные органы юридически были независимы, но на 
практике также подчинялись Наполеону Бонапарту. 

 

 
 
Органы власти по Конституции 1799 г. не имели самостоятель-

ного значения, а камуфлировали единовластие первого консула. 
18 мая 1804 г. после больших успехов во внешней и внутренней по-

литике во Франции была утверждена новая Конституция X г.: 
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Вся полнота власти у императора. Он издавал законы – декреты. 
Старые органы оставались, но они были малозначительны. 
Появились новые «имперские органы»: Императорский двор, Вер-

ховный совет императора, Тайный совет и т.д. Систему императорских ор-
ганов Бонапарт позаимствовал у Римской империи. 

Страна делилась на департаменты (главный – префект). Департа-
менты на округа (главный – супрефект). В округах были коммуны (глав-
ный – мэр). 

Этот режим еще иногда называется «бонапартизмом». 
 
 

2. Легитимная и июльская монархии.  
Конституционные основы и государственные механизмы  

Второй республики и Второй империи во Франции 
 

Военные неудачи 1812–1814 гг. предопредели падение Империи. 
Так, 1 апреля 1814 г. Сенат объявил о создании Временного правитель-
ства, Наполеон был отрешен от власти, которая была передана Людовику 
XVIII, брату последнего короля, в результате чего была восстановлена ле-
гитимная монархия. 

4 июня 1814 г. была провозглашена конституционная Хартия, кото-
рая закрепила сложившийся государственный строй. В марте–июне 1815 г. 
Наполеон Бонапарт предпринял попытку вернуть власть, в результате чего 
его правление составило 100 дней, и после проигрыша в битве под Ватер-
лоо он не сумел её удержать. Людовик XVIII вернулся к управлению госу-
дарством. 

 
Государственный строй легитимной монархии. 

«Дуалистическая монархия» 
 (1814–1830 гг.) 

 

 
Дуалистическая монархия означала, что власть была поделена 

между королем (исполнительная власть) и парламентом (законодатель-
ная). 
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Для этого периода были характерны частые политические кризисы. 
В 1824 г. после смерти Людовика XVIII королем стал Карл X. 
Политический кризис в государстве был спровоцирован действиями 

короля в июле 1830 г., когда Карл X распустил парламент и ввёл новые 
различные избирательные цензы. 

Результатом восстания против короля стало отрешение Карла X от 
трона и установление «июльской монархии» (потому что режим создан в 
«июле»). 

 
Государственный строй «июльской» монархии 

(1830–1848 гг.) 
 

 
 
Королем был назначен Луи Филипп Орлеанский, родственник коро-

ля, который устраивал восставших. Он согласился и подписал документ –
Конституционную хартию 1830 г., которая сильно ограничивала его 
власть. Лидеров восставших Луи назначил министрами.  

В 1848 г. Луи попробовал нарушить Хартию, чем спровоцировал 
очередной политический кризис во Франции. 

 
Установление Второй республики 

 
К основным причинам падания «июльской» монархии следует отне-

сти: 
− Экономический и финансовый кризис 1846–1847 гг. 
− расстрел мирной демонстрации в 1848 г.; 
22–24 февраля 1848 г. произошло восстание в Париже, которое бы-

ло поддержано Национальной гвардией, в результате чего Луи отрекся от 
престола и сбежал. Восставшие 25 февраля 1848 г. провозгласили Вторую 
республику.  

В 1848 г. были назначены первые выборы президента, которые про-
исходили на основе всеобщего избирательного права. 

Учредительная комиссия 4 ноября 1848 г. приняла новую конститу-
цию, закрепляющую во Франции президентскую республику. 
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Государственный строй Второй республики во Франции – 
«президентская республика» (1848–1852 гг.) 

 

 
 
Были проведены первые выборы президента, на которых победил 

племянник Наполеона Бонапарта – Луи Бонапарт. 
Внутри парламента был конфликт республиканцев и монархистов. 

Фактически был конфликт Национального собрания и сторонников прези-
дента, у которого была поддержка армии и крестьян. 

В нарушение конституции 2 декабря 1951 г. президент распустил 
Национальное собрание, а 14 января 1852 г. создал новую Конституцию, 
по которой воссоздавались органы империи. 

Официально Вторая империя была провозглашена 7 ноября 1852 г., 
а императором стал Луи Наполеон III. 

 
Государственный строй Второй империи во Франции 

(1852–1870 гг.) 
 

 
 
Хотя это была и империя, но в реальности полномочия императора 

были ограничены Национальным собранием. 
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В 1870 г. император захотел новых полномочий и начал проводить 
конституционную реформу 1870 г. Одновременно начал войну с Пруссией 
и попал в плен. 

В результате военных неудач и политического кризиса французы 
решили не забирать своего короля, что послужило окончанием режима 
Второй империи. 
 
 

3. Конституционные основы и государственный механизм  
Третьей республики во Франции 

 
Становление Третьей республики 

 
4 сентября 1870 г. Законодательный корпус официально низложил 

Наполеона III и провозгласил Третью республику, управление которой 
осуществляло временное правительство, основной задачей которого бы-
ла окончание войны с Пруссией. 

В 1871 г. было заключено перемирие с Пруссией. После выборов в 
Национальное собрание государство возглавило правительство Тьера. 

В марте 1871 г. правительство потеряло контроль над Парижем, в 
котором была провозглашена Парижская коммуна: 

19 апреля 1871 г. принята Декларация к французскому народу: 
«республиканская модель сообщества автономных коммун, заключивших 
между собой союз». 

28 мая 1871 г. – падение Парижской коммуны, победа правитель-
ства. 

Режим Третьей республики был во Франции до 1940 г. 
 

Государственный строй Третьей республики во Франции 
(1870–1940 гг.) 
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Парламентско-президентская смешанная республика. 
Президент не выбирался, а назначался Национальным собранием  

(двухпалатным парламентом). 
Возвышалась роль правительства. 
В Третьей республике очень часто менялись правительства и посто-

янно были политические кризисы в парламенте. Это сильно ослабило 
Францию. 

 
Поправки и дополнения к Конституции 1884 г. 

 
 Запрет пересматривать республиканскую форму правления; 
 представители династий, правивших во Франции, лишались права 

избираться на пост президента; 
 изменен порядок комплектования сената. 

 
 

4. Французское национальное право в Новое время 
 

Источники права: 
1. Романо-германская правовая семья; 
2. Сложилась в эпоху Наполеона; 
3. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.; 
4. 5 кодексов: при личном участии Наполеона: Гражданский кодекс 

1804 г., Кодекс Наполеона; Гражданский процессуальный кодекс 1806 г.; 
Торговый кодекс 1807 г.; Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г.; Уго-
ловный кодекс 1810 г. 

 
Французский гражданский кодекс 1804 г. 

 
1. Частная собственность провозглашалась неприкосновенной и не-

отчуждаемой. 
2. Три вида собственности: индивидуальная, государственная и об-

щинно-коммунальная. 
3. Вещи: движимые и недвижимые. 
4. Договоры: купли-продажи, мены, найма вещей, работ и услуг, то-

варищества, ссуды, хранения, залога и вероятной прибыли. 
 
Гражданско-процессуальный кодекс 1806 г.: установлено требо-

вание обязательности адвоката. 
 

Уголовное право. УК 1810 г. 
 

Преступление, которое не предусматривалось законом на момент 
его совершения, не подлежало наказанию. 

Преступления: 
1. Проступки и преступления против публичных интересов. 
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2. Преступления против частных интересов (личности и собствен-
ности). 

3. Экономические преступления. 
Наказания: 
уголовные (за преступления) и исправительные (за проступки). 
Уголовные: мучительные (смертная казнь, пожизненная и срочная 

каторга от 5 до 20 лет, депортация, тюремное заключение) и позорящие 
(поражение в правах, изгнание и выставление у позорного столба). 

Исполнительные: временное заключение в исправительный дом на 
срок от 6 дней до 5 лет, штрафы, запрет пользоваться некоторыми граж-
данскими и политическими правами.  

 
Уголовный процесс 

 
1) Презумпция невиновности – первый среди законодателей челове-

чества; 
2) суды присяжных по уголовным делам; 
3) состязательно-розыскная форма уголовного процесса. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Какое политическое движение находилось у власти в период 

конституционной монархии, жирондистской республики, якобинской дик-
татуры? Какой его социальный состав? Каковы политические взгляды? 
Кто был лидером движения? 

2. Что такое «ночь чудес»? 
3. Приведите пример статьи из Декларации прав человека и граж-

данина 1789 г., закрепившей: 
− принцип разделения властей; 
− принцип законности; 
− принцип национального суверенитета; 
− принцип представительного правления; 
− принцип применения наказания, предусмотренного законом; 
− принцип закон обратной силы не имеет; 
− презумпцию невиновности; 
− равенство всех перед законом. 
4. По конституциям Франции, принятым в Новое время, укажите: 
− форму правления;  
− главу государства; 
− наименование законодательного органа власти и его структуру, 

срок и полномочия; 
− должностных лиц, органы исполнительной власти (их срок, по-

рядок формирования и полномочия). 
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5. Конституция Франции 1791 г. содержала принципы парламента-
ризма: 

− регулярный созыв парламента независимо от воли короля; 
− только парламент имеет право устанавливать новые налоги; 
− парламент контролирует расходы правительства; 
− парламент контролирует назначение и деятельность членов ко-

ролевской администрации. 
Ссылками на нормативный правовой акт подтвердите вышеуказан-

ные положения. Нашли ли приведенные принципы парламентаризма от-
ражение в последующих основных законах Франции, принятых в Новое 
время? 

6. Укажите хронологические рамки периода якобинской республи-
ки. Почему она была упразднена и заменен режимом директории (почему 
он так называется, укажите его хронологические рамки)? 

7. Укажите хронологические рамки периода консулата Наполеона 
Бонапарта и Первой империи. В связи с чем был осуществлен переход от 
консульства к империи? В чем заключалось власть первого консула и 
безвластие второго и третьего? 

8. Укажите хронологические рамки периода легитимной монархии. 
Какая династия была возвращена к власти и на каких условиях? 

9. Какая конституция Франции, принятая в период Нового време-
ни, предусматривала должность президента? Каков был порядок избрания 
на эту должность? Устанавливались ли требования к кандидату в прези-
денты и какие? 

10. Укажите хронологические рамки Парижской коммуны, полити-
ческих лидеров этого периода и какие политические цели они преследо-
вали. Охарактеризуйте управленческий аппарат этого режима. Каким об-
разом распределялись функции в аппарате управления? 

11. Почему во Франции после краха Второй империи предпочли 
республиканскую форму правления? Аргументируйте свою точку зрения о 
виде республики, существовавшей во Франции в 1875–1940 гг.  

12. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Роялисты 
 Фельяны 
 Жирондисты 
 Якобинцы 
 Директория 
 Термидорианцы 
 Генеральные штаты 
 Учредительное собрание 
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 Национальный конвент 
 Трибунат 
 Государственный совет 
 Сенат 
 Законодательный корпус 
 Национальное собрание 
 Преступление 
 Проступок 
 Полицейское нарушение 
 Наказание мучительное, позорящее, исправительное 
 Право на чужую вещь 
 Кодекс Наполеона 
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ГЛАВА IV. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
ГЕРМАНИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Государственное развитие Германии в Новое время 
 

Периодизация Германии в Новое время 
 

1806–1815 гг. – Рейнский союз; 
1815–1866 гг. – Германский союз; 
1867–1871 гг. – Северогерманский союз; 
1871–1918 гг. – Вторая империя. 

 
Рейнский союз (1806–1815 гг.) 

 
1. Войны Наполеона привели к фактическому распаду Священной 

Римской империи германской нации. 
2. 1806 г. – образована германская конфедерация в форме Рейнско-

го союза (16 монархий, затем еще 23), который был полностью зависим 
от Франции (был её протекторатом). 

3. Австрия и Пруссия не входили в состав Рейнского союза:  
− Австрия полностью самостоятельна; 
− Пруссия платила контрибуции Франции и размещала француз-

скую армию (150 тыс.) на своей территории; 
− Рейнский союз был северо-восточным буфером Франции. 
 

Германский союз (1815–1866 гг.) 
 

1. 1815 г. – подписан Союзный акт 1815 г. – образован Герман-
ский союз (конфедерация). 

2. В состав входили 1 империя, 5 королевств, герцогства и княже-
ства, 4 города-республики (от 41 до 35 государств). 

3. Австрия и Пруссия были в составе.  
 

 
 
4. Государства сохраняли свой суверенитет.  
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5. Австрия доминировала в союзе. 
6. Условия для членов союза: 
− обязательное принятие государствами конституций (фактически 

не было реализовано); 
− отмена крепостной зависимости в своих государствах (происхо-

дила неравномерно в разных государствах); 
− проведение военных реформ. 
 

Образование Таможенного союза 
 

1834 г. – 18 немецких государств внутри Германского союза обра-
зовали Таможенный союз (лидер – Пруссия). Австрия и ее сторонники к 
нему не присоединились. 

Члены Таможенного союза: 
− отмена таможни между собой; 
− из пошлин, взимаемых на границах территории союза, образо-

вывалась общая касса, с распределением её доходов между участниками, 
соответственно числу жителей. 

Выросла роль Пруссии среди германских государств. 
 

Революция 1848–1849 гг. 
 

1848 г. – Февральская революция во Франции оказала влияние 
на германские государства. 

1) Выступления в германских государствах (требования отмена 
цензуры, создание реального общегерманского парламента, развитие ка-
питалистических отношений); 

2) март 1848 г. – выступление и волнения в Берлине (Пруссия), в 
результате которых король соглашается на уступки протестующих; 

3) май 1848 г. – созыв в Пруссии Общегерманского национально-
го собрания («Профессорский парламент»), который попробовал в 
марте 1849 г. принять конституцию: 

а) провозглашена Германская империя: разграничение компетен-
ции; 

б) создание общегерманского двухпалатного Рейхстага; 
в) защита личности, свобода слова. 
Де-факто из-за сопротивления короля Пруссии и ряда герман-

ских князей не действовала; 
4) май 1849 г. – собралось Национальное собрание Пруссии (до де-

кабря работать так и не смогло); 
5) июнь 1849 г. – разогнано военной силой Общегерманское наци-

ональное собрание. 
6) разгон королем Пруссии Национального собрания и принятие 

Конституционной хартии Пруссии 1850 г.: 
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− аналог Конституционной хартии 1814 г.; 
− формально закреплен принцип разделения властей (реально прио-

ритет у королевской исполнительной власти); 
− уничтожение сословных преимуществ (должности стали до-

ступны для всех); 
− неприкосновенность жилища. 
 

Государственнный строй Пруссии 1850 г. 
 

 
 
Конституция Пруссии 1850 г. приводила перечень прав и свобод 

демократического характера, которые сопровождались оговорками. 
 

Объединение Германии 
 

Борьба Австрии и Пруссии за реальное объединение Германии при-
вела к формированию двух вариантов объединения германских земель: 

вариант 1: «Великогерманский путь»:  
 лидер Австрия – наибольшее количество государств,  
  через создание общегерманского Сейма; 
вариант 2: «Малогерманский путь»: лидер Пруссия – через Тамо-

женный союз и его членов (включал не все германские государства). 
1862 г. – премьер-министром Пруссии стал Отто фон Бисмарк. 
1866 г.: 
− война Австрии и Пруссии; 
− упразднен Германский союз; 
− образован Северогерманский союз (победа Пруссии). 
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Северогерманский союз (1867–1871 гг.) 
 

1867 г. – Конституция Северогерманского союза: 
 

 
 

Образование Германской империи 
 

Франция – противник объединения Германии. 
1870 г. – война Франции и Северогерманского союза закончилась 

победой Северогерманского союза; 
18 января 1871 г.: в Версале провозглашена Вторая Германская 

империя («Второй Рейх»), в которую вошли страны Северогерманского 
союза, южногерманские государства и часть земель Франции: 

− Кайзером стал Вильгельм I; 
− Франция выплатила 5 млрд франков репараций; 
− Австрия в Империю не вошла; 
− Вторая империя представляла собой Союз монархий; 
− принята Конституция 1871 г.  

 
Государственный строй Германской империи 
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Контрасигнатура канцлера для актов императора. 
Отсутствовал контроль со стороны Рейхстага за деятельностью 

канцлера и имперских чиновников. 
Система сдержек и противовесов не действовала. 
«Культуркампф» – борьба за культуру, против католической церк-

ви. 
1878 г. – исключительный закон против социалистов; 
1890-е гг.: отставка Бисмарка, подъем социал-демократов; 
 начало колониальной экспансии (Юго-запад Африки, Того, Каме-

рун, Германская Восточная Африка, Новая Гвинея и др.). 
1914 г. – Первая мировая война оказала огромное влияние на судьбу 

государства, которое в военное время перешло в режим диктатуры; 
Революция 1918 г. – крах империи, Вильгельм II отрёкся от пре-

стола. 
 
 

2. Право Германии в Новое время 
 

Источники права: 
 

до 1871 г.: 
 

− приняты Прусское земское уложение 1794 г. и Австрийское 
гражданское уложение 1811 г., Саксонское гражданское уложение 1863 г. 
и Общегерманское торговое уложение 1861 г.; 

− право отдельных государств; 
− реформированное римское право; 

 
после 1871 г.: 

 
 Германское гражданское уложение 1896 г.; 
 Торговое право 1897 г.; 
 Уголовный кодекс Германской империи 1871 г.; 
 Гражданско-процессуальный кодекс 1877 г.; 
 Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. 

 
Прусское земское уложение 1794 г. 

 
− Частичная защита прав личности, собственности подданных; 
− ограничивалось право собраний; 
− преследовались авторы и издатели «опасных книг» (критика 

правительства); 
− допускались пытки, палочные удары; 
− интересы помещиков, а не буржуазии. 
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 «Право полицейского государства» 
 

Уголовное уложение 1871 г. 
 

Самые опасные – государственные преступления (оскорбление 
императора и местных государей, фальшивомонетничество, основание 
тайных организаций). 

Наказания: смертная казнь, заключение в рабочем доме, тюремное 
заключение, помещение в крепость, арест, ограничение в правах, штраф. 

Цель – устрашение. 
 

Имперский закон 1877 г. 
 

Система судоустройства:  
− Имперский (Верховный) суд. 
− высшие земские или областные суды,  
− земские или окружные суды, 
− низшие или участковые суды. 
Особенность процесса: совместно с прокурором дополнительным 

обвинителем мог выступать потерпевший. 
 

Германское гражданское уложение 1896 г. 
 

Пять книг – общая часть, обязательное, вещное, семейное и наслед-
ственное право. 

Субъекты: физические и юридические лица (ферейны (общества) 
и учреждения); 

Все вещи подразделялись на земельные участки и движимые вещи. 
Вещные права: 
− право собственности,  
− владение,  
− пользованием чужими вещами,  
− право на получение ценности из чужой вещи (залог движимости, 

ипотека недвижимости),  
− право на приобретение какой-либо вещи. 
Полная дееспособность с 21 года. 
 Брак: девушки – с 16; юноши – с 21; +помолвка; 
 принцип главенства мужа; 
 брачный договор; право собственности раздельно; 
 наследование по закону и по завещанию (завещать с 16 лет). 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Отразились ли на развитии Германии наполеоновские войны? 
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2. Как эволюционировала германская государственность в XVIII–
XIX вв.? 

3. Стала ли Германия в XIX в. модернизированной страной в срав-
нении с Францией и Англией? Обоснуйте свое мнение. 

4. Перечислите особенности буржуазного государства Германии. 
5. Перечислите законодательные органы власти в Рейнском союзе, 

Германском союзе, Пруссии, Северогерманском союзе и Германской им-
перии. 

6. Назовите титул главы государства в Рейнском союзе, Германском 
союзе, Пруссии, Северогерманском союзе и Германской империи. 

7. Какова форма объединения земель по Конституции Германской 
империи 1871 г.? 

8. Назовите орган представительства земель по Конституции Гер-
манской империи 1871 г. 

9. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Священная римская империя германской нации 
 Рейнский союз 
 Союзный сейм 
 Таможенный союз 
 Бундестаг 
 Рейхсрат 
 Кайзер 
 Канцлер 
 Северогерманский союз 
 Германская империя 
 Полицейское государство 
 Прусский абсолютизм 
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ГЛАВА V. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА  
ЯПОНИИ И КИТАЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Государственно-правовое развитие Японии  
в период восстановления императорской власти 

 
Основные события Японии в этот период: 
1) 1869 г. – гражданская война и реставрация Мэйдзи; 
2) 70–80-х гг. XIX в. – буржуазные реформы; 
3) 1889 г. – развитие Японии после принятия конституции. 
 

Предпосылки «реставрации Мэйдзи» 
 

«Реставрация Мэйдзи» – переход от правления Сёгуна к прямому 
императорскому правлению, который включал в себя политические, воен-
ные и социально-экономические реформы. 

До середины XIX в. в Японии: 
− господствовали феодальные отношения; 
− отсталая аграрная страна; 
−  власть находилась в руках у Сёгуна (полководца, передавалась по 

наследству); 
− император имел номинальное значение. 

 
Реставрация «Мэйдзи» 

 
1853–1854 гг. – политика канонерок. 
1865 г. – Сёгун ратифицирует неравноправные торговые договоры с 

США (Япония фактически становится колонией). 
Появилось напряжение в обществе и началась борьба сторонников 

Сёгуна (религия – «буддизм») и восстановления императорской власти 
(религия – «синтоизм»). 

9 ноября 1867 г. – Сёгун Токугава передаёт власть Императору Му-
цухито (надеялся остаться при власти в правительстве императора). 

3 января 1868 г. – правительство провозгласило указ о реставрации 
прямого императорского правления. 

Форма правления – абсолютная монархия, без властных полномо-
чий Сёгуна. 

1868–1869 гг. – гражданская война (Сёгун vs. императора). 
1869 г. – окончательная победа императора, после которой он вы-

брал девиз для своего периода власти: «Мэйдзи»: «эпоха просвещенного 
правления». 
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Государственный строй Японии  
при восстановлении императорской власти 

 

 
 
 

2. Буржуазные реформы 70–80-х гг. XIX в. 
 

Социальная реформа 
 

Общественный строй: 
1. Высшая знать (кидзоку); 
2. Низшее дворянство (сидзоку); 
3. «Простой народ». 
Провозглашалось равенство сословий. 

 
Аграрная реформа 1872–1873 гг. 

 
Ликвидация феодальных прав на землю. 
Земля стала частной собственностью, которая облагалась налогом в 

пользу государства.  
Бывшие князья получили государственную пенсию, затем – про-

центные облигации. 
Результат:  
− рост денежных поступлений с налогов; 
− появление новых богатых японцев (не феодалов); 
−  крестьяне перестали быть собственниками земли, стали аренда-

торами. 
 

Административная реформа 1871 г. 
 

Вместо отдельных княжеств были образованы 50 крупных префек-
тур во главе с назначаемыми из центра префектами. 
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Результат:  
− ликвидировался феодальный сепаратизм,  
− завершалось государственное объединение страны. 

 
Военная реформа 

 
1878 г. – Закон о всеобщей воинской повинности:  
Все должны служить в Армии, кроме 
−  чиновников,  
−  студентов (детей богатых),  
−  крупных налогоплательщиков. 
Самураи сохранили привилегированное право на занятие офицер-

ских должностей. 
Законом разрешалось официально откупиться от службы в Армии. 

 
Политическая реформа 

  
Народные выступления за демократизацию общества. 
1881 г. – указ о введении с 1890 г. парламентского правления; 
Возникновение партий: 
1881 г. – создана Либеральная партия (Дзию-то). 
1882 г. – партия конституционных реформ (Кайсинто). 

 
 

3. Конституция 1889 г. 
 

Император «подарил» в 1889 г. своим подданным Конституцию, от-
менить или изменить которую мог только он сам. 

За основу была взята Конституция Пруссии 1850 г. с «тэнноиским» 
уклоном. 

Были формально провозглашены свободы слова, печати, собрания и 
союзов, равный доступ к гражданским и военным должностям. 

В реальности эти права были сильно ограничены. 
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Государственный строй Японии по Конституции 1889 г. 
 

 
 

4. Государство и право Японии после принятия Конституции 1889 г. 
 

1. Промышленное развитие и переход к корпоративному капитализ-
му; 

2. Развитие армии и флота: 
1876 г. – война в Корее; 
1894–18 95 гг. – война с Китаем. 
3. Реформа судебной сиcтемы: 
− допуск прессы и запрет пыток, 
− созданы местные окружные, апелляционные судебные инстанции; 
− принцип несменяемости и независимости судей. 
4. Создание Высшего публичного департамента прокуратуры со 

штатом местных прокуроров; 
5. В 1893 г. был принят Закон об адвокатуре. 
6. В 1890 г. в Японии была проведена реформа избирательного пра-

ва, расширившая число избирателей. 
Результат: постепенный переход от абсолютной монархии к огра-

ниченной (дуалистической). Становление монархо-фашистского полити-
ческого режима. 
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5. Государственно-правовое развитие Китая в Новое время 
 

Государственный строй Империи Цин 
 

 
 

Государственная идеология – конфуцианство 
 

1839–1842 гг. – Первая опиумная война (с Великобританией); 
1842 г. – после поражения Китая был подписан Нанкинский дого-

вор: 
− Гонконг передавался Великобритании в аренду до конца ХХ в.; 
− снятие запрета на торговлю c Великобританией; 
− ослабление государства; 
− распространение наркомании. 
1843 г. – появление «сеттельментов» – территории, где не действо-

вали китайские законы (законы США и Франция). 
 

Революция Тайпинов 
 

1850–1864 гг. – революция Тайпинов; 
создание повстанцами «Тайнпин Таньго» (Небесное царство); 
Война Тайнпин Таньго vs. Империи Цин (+ в конце Франция и Вели-

кобритания помогли Империи победить). 
Результат: победа Империи, ослабление государства. 
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Сто дней реформ 
 

1895 г. – поражение в войне с Японией; 
1898 г. – император Гуансюй пригласил Кан Ювэя в правительство 

(радикальные реформы по образцу реставрации Мэйдзи); 
через 100 дней – госпереворот – императрица Цыси (приемная 

мать) – отмена всех указов и реформ. 
1899–1901 гг. – восстание ихэтуаней (боксеров): 
− против иностранцев; 
− поддержано Цыси; 
−  Западная интервенция (Россия, США, Италия, Германия, Италия, 

Англия, Австро-Венгрия). 
Победа интервентов над боксерами и цинской армией. 
Результат: Китай – колония. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Какая форма правления была в Японии в начале Нового времени 

(начало XIX в.) 
2. Кто (назовите титул) возглавляя Японию в период сегуната? 
3. В чем заключается суть революции Мейдзи 1868 г.? 
4. Какие реформы были проведены в «Эпоху просвещенного прав-

ления»? 
5. Какая форма правления сложилась после принятия Конституции 

1889 г.? 
6. Конституция Японии 1889 г. Была составлена по образцу консти-

туции какого государства? 
7. Какова система государственной власти в Японии по Конститу-

ции 1889 г.? 
− Титул главы государства 
− Законодательная власть 
− Исполнительная власть 
− Судебная власть 
− Совещательные органы 
8. Какова структура парламента Японии по Конституции 1889 г. 

И как формировались его палаты? 
9. Каковы полномочия императора по Конституции 1889 г. в: 
− законодательной сфере, 
− исполнительной сфере, 
− военной сфере, 
− судебной сфере? 
10. Каковы особенности права Японии в Новое время? 
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11. С какой целью Англия проводила в Китае «опиумные войны» 
1840–1842 гг.? 

12. Назовите причину и итоги тайпинского восстания 1850 г. 
13. Охарактеризуйте период «Сто дней реформ» в истории Китая. 
14. Какие тенденции характерны для права Китая в период Нового 

времени? 
15. Каковы Итоги революции Мейдзи? 
16. Охарактеризуйте форму государства Японии по Конституции 

Японии 1889 г. 
17. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-

жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод на 
национальный язык, после чего законспектируйте полученное значение. 

 Сегунат 
 Дадзекан 
 Мейдзи 
 Политика канонерок 
 Генро 
 Опиумные войны 
 Сеттельменты 
 Палата цензоров 
 Военный совет 
 Тайпин тяньго  
 Ихетуани  
 Конфунцианство 
 Сто дней реформ 
 Политика самоусиления 
 Интервенты 
 Сиьхайская революция 
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РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

ГЛАВА I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ  
ФРАНЦИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

 
 

Конституция Франции 1946 г. 
 

Введено всеобщее избирательное право. 
Добавлено право на труд, на отдых, социальное обеспечение детям, 

матерям, престарелым труженикам и инвалидам. 
Президент избирается парламентом сроком на 7 лет. Он обладает 

полномочиями обнародование законов, мог требовать от парламента ново-
го обсуждения принятого закона.  

Парламент: 
− Совет республики избирался коммунами и департаментами на ос-

нове всеобщего и косвенного ИП; 
− Национальное собрание избиралось на основе всеобщего и пря-

мого ИП и обладает правом ЗИ;  
Правительство (Совет министров) ответственно перед НС. 
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Апрель–май 1958 г. – активизация правых группировок, требовав-
ших подавления национально-освободительного движения в Алжире. 

Де Голлю передавались чрезвычайные полномочия по составлению 
новой конституции и в сентябре 1958 г. состоялся референдум. 

 

 
 
1968 г. – студенческие демонстрации в Париже. 
1969 г. – референдум о перестройке органов местного самоуправле-

ния и уход в отставку де Голля. 
1969 г. – президент-голлист Помпиду (ослабил государственную ре-

гламентацию социально-экономической жизни, расширил социальное за-
конодательство). 

1974 г. – президент де Эстен. 
1981 г. – президент-социалист Миттеран (национализация крупных 

предприятий, расширение социальных программ, введение 5-недельного 
оплачиваемого отпуска, государственный контроль за ценами и зарпла-
той, режим строгой экономии и приостановка реформ) 

1986 г. – глава государства и глава правительства принадлежали к 
разным политическим партиям. 

1995 г. – президент-голлист Ж. Ширак. 
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2007 г. – президент Саркози («Никто не может осуществлять более 
двух последовательных мандатов президента Республики»).  

2012 г. – президент социалист Ф. Олланд.  
2017 г. – президент Э. Макрон.  

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Почему Третья республика до Второй мировой войны называ-

лась режимом собраний? 
2. Какая форма правления устанавливалась по Конституции 

1946 г.? 
3. Перечислите органы государственного управления по Конститу-

ции 1946 г. 
4. Укажите причины отмены Конституции 1946 г. 
5. Охарактеризуйте государственное устройство Пятой республи-

ки. 
6. Каковы особенности Конституции 1958 г.? 
7. Укажите своеобразие трудового и социального законодательства. 
8. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве? 
9. Раскройте судебную систему современной Франции. 
10. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-

жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Оккупация 
 Режим Виши 
 Свободная Франция 
 Народный фронт 
 Совет республики 
 Национальное собрание 
 Сенат 
 Автономия 
 Заморская территория 
 Контрасигнатура 
 Голлисты 
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Развитие государства Великобритании в Новейшее время 
 

1914 г. – приостановка Хабеас корпус акт. 
1914 г. – принят Акт о защите государства, согласно которому вся 

полнота власти в период войны передавалась правительству. 
1918 г. – выборы, на которых либеральная партия впервые за сто 

лет потерпела поражение от лейбористов. 
С 1923 г. сохраняется двухпартийная система (консерваторов и 

лейбористов). 
Двухпартийная система – одно из неписаных конституционных 

правил. 
Глава государства – монарх (король, королева). 
Он символ нации, преемственности государства; гарантия стабиль-

ности в обществе.  
Полномочия:  
 обладает правом назначения премьер-министра (кандидат должен 

поддерживаться большинством палаты общин); 
 ни один законопроект не может стать законом без санкции мо-

нарха; 
 созыв и роспуск парламента; 
 пожалование титулов; 
 право отправить Кабинет министров в отставку, если их политика 

разрушает «базис английской конституции». 
Монарх действует по совету своих министров. Многие полномочия 

не реализуются в течение продолжительного времени.  
Тайный совет Великобритании – Совещательный орган при мо-

нархе, включающий высших должностных лиц. 
Правительство его (ее) Величества: 
Кабинет министров возглавляет премьер-министр. Он: 
− предоставляет на подпись правовые акты монарху и осуществляет 

их контрассигнацию; 
− может предложить монарху распустить нижнюю палату парла-

мента; 
− без консультаций с кабинетом министров осуществляет важней-

шие назначения и перемещения внутри правительства; 
− определяет порядок работы кабинета и его повестку дня; 
− решает вопросы о созыве и роспуске палаты общин. 
Правительство обладает правом издавать конкретные законополо-

жения на основании общего законодательного поручения парламента. 



126 

1920 г. и 1939 г. – приняты законы о чрезвычайном положении в 
стране, в силу которого правительству предоставлялись законодательные 
полномочия (правительство от имени короля издает указы о чрезвычай-
ном положении; предписаний, какие предоставляются правительству не-
обходимыми в целях обеспечения общественной безопасности, защиты 
государства, поддержания общественного порядка). 

1964 г. – правительству предоставлены исключительные полномо-
чия в любых чрезвычайных условиях. 

Середина ХХ в. – тенденция бюрократизации государственного ап-
парата в связи с увеличением числа чиновников и возрастание количества 
министерств (более ста). 

Тэтчеризм – политика консервативного правительства Великобри-
тании под руководством Маргарет Тэтчер (1979–1990 гг.): 

− приватизация ранее национализированных предприятий и отрас-
лей экономики,  

− монетаризм в финансово-экономической сфере,  
− сворачивание социальных программ,  
− приватизация социальных сфер образования и здравоохранения. 
1973 г. – Великобритания – член Евросоюза. 
29 марта 2017 г. – правительство Великобритании инициировало 

процедуру выхода в соответствии со статьёй 50 Договора о Европейском 
союзе. 

Парламент двухпалатный: палата лордов и палата общин. 
Проект становится законом, если одобрен обеими палатами парла-

мента и санкционирован государством (парламент – триединое учрежде-
ние: палата лордов, палата общин и глава государства). 

1911 г. – принят Акт о парламенте, ограничивший законодательные 
полномочия палаты лордов. 

1918–1919 гг. – избирательная реформа. 
Право голоса получили: 
− мужчины, достигшие 21 года, удовлетворяющие цензу оседлости 

или владеющие помещением для дела; 
− женщины, достигшие 30-летнего возраста и владеющие недви-

жимостью с установленным годовым доходом. 
1929 г. – уравнение избирательных прав мужчин и женщин старше 

21 года. 
1949 г. – срок вето палаты лордов на нефинансовые билли сокращен 

до одного года. 
1969 г. – понижение избирательного ценза до 18 лет. 
1999 г. – установлена численность палаты лордов. 
Полиция состоит из местных формирований и представителей 

графств, в городах есть собственная полиция. Общее руководство поли-
цией осуществляет министерство внутренних дел. 
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Судебная система (сложна и децентрализована). 
Помощники судей в графствах – низшая судебная инстанция по 

гражданским делам. 
Суды графств рассматривают более крупные гражданские дела. 
Общественные магистраты – низшая судебная инстанция по мало-

значительным уголовным делам. 
На общественных магистратов возложены функции мировых судей. 
Суд короны – уголовные дела, не относящиеся к малозначительным. 
Высокий суд состоит из: 
− суда королевской скамьи (глава – лорд-главный судья); 
− суд справедливости (глава – вице-канцлер); 
− отделение по семейным делам. 
Апелляционный суд – рассматривает апелляции на решения отделе-

ний Высокого суда. 
Верховный суд включает три инстанции: Суд короны, Высокий суд 

и Апелляционный суд. 
Палата лордов выполняет судебные функции. Она является судом 

первой инстанции для пэров, обвиненных в уголовных преступлениях. 
Специальные суды: суд коронера, военные суды, церковные суды, 

административные трибуналы. 
 

Территориальное устройство 
 
Британские владения: 
− доминионы; 
− колонии; 
− протектораты; 
− подмандатные территории. 
1917 г. – за доминионом признан статус автономного государства. 
1931 г. – Вестминстерский статут (английские доминионы объеди-

нились в Британское содружество наций). 
1946 г. – признание Индии на независимость. Впоследствии незави-

симость получил Цейлон. 
1948 г. – провозглашена независимость Ирландской республики. 
1949 г. – отменено положение Вестминстерского статута («члены 

Содружества объединены общей верностью короне»). 
Великобритания – унитарное государство. 
Четыре национальные провинции (административно-политические 

области): 
• Англия; 
• Уэльс; 
• Шотландия; 
• Северная Ирландия. 
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Местное управление 
 
Выборный орган – совет графства, во главе с председателем – мэ-

ром, избираемым из членов совета. 
1929 г. – правительство может ограничивать размеры дотаций, фи-

нансовая зависимость территории от дотаций правительства. 
1972 г. – установлена двухступенчатая система органов (в граф-

ствах и округах). 
 
 

2. Развитие права Великобритании в Новейшее время 
 
Систематизация законодательства путем консолидации. 

 
Гражданское право 

 
1925 г. – Закон о собственности. 
После Второй мировой войны проведена национализация важных 

отраслей промышленности. При этом бывшим владельцам выплачивалась 
компенсация, а национализированные предприятия стали корпорациями. 
Впоследствии опять была проведена приватизация. 

С конца 40-х гг. ХХ в. принимается антитрестовское законодатель-
ство: 

− создание государственных органов для контроля за монополисти-
ческой и антиконкурентной практикой; 

− создание специального суда по ограничительной практике (выно-
сил решения о запрещении монополистической практики как противоре-
чащей общественному интересу. 

 
Семейное право 

 
Условия заключения брака: 
 добровольность; 
 отсутствие другого брака; 
 достижение брачного возраста; 
 отсутствие близкого родства. 
Зарегистрированный брак означал возникновение новых прав и обя-

занностей для супружеской пары: 
− взаимная поддержка; 
− совместное проживание. 

 
Уголовное право 

 
1967 г. – отмена средневекового деления всех преступлений на фе-

лонию и мисдиминор. 
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Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Раскройте развитие избирательного законодательства в Велико-
британии. 

2. В чем заключается конституционный принцип «монарх царству-
ет, но не правит»? 

3. Что означает парламент – триединое учреждение? 
4. Почему в Великобритании отсутствуют кодифицированные ак-

ты? 
5. Перечислите акты, составляющие неписаную конституцию Ве-

ликобритании (посмотрите материал тем, в которых анализировалось раз-
витие Англии в Средневековье и в Новое время). 

6. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Палата лордов 
 Палата пэров 
 Лейбористы 
 Консерваторы 
 Тетчеризм 
 Контрасигнатура 
 Брексит 
 Прецедентное право 
 Консолидация  
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ГЛАВА III. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ  
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Государственно-политический строй Германии  
в период Веймарской республики 

 
Становление Веймарской республики 

 
1918 г. – Германия проиграла в Первой мировой войне, произошла 

революция и была провозглашена республика, по всей стране образовы-
вались Советы. 

Декабрь 1918 г. – Всегерманский съезд советов назначил выборы в 
Учредительное национальное собрание; 

1919 г. – Веймарское учредительное национальное собрание утвер-
дило новую «Веймарскую» Конституцию 1919 г. 

 
Государственный строй Веймарской республики 

(1919–1933 гг.)  
 

 
 
− Земли имели свои ландтаги, правительства и конституцию; 
− независимые и самостоятельные суды; 
− полное равенство прав, свобода митингов и собраний, союзов; 
− всеобщее среднее образование. 

 
Причины слабости Веймарской республики 

 
1. Экономические проблемы: 
а) репарации 1919 г.; 
б) мировой экономический кризис 1929–1932 гг. 
2. Психологические проблемы: 
− поражение = национальное унижение; 
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− миф о «ноябрьских предателях» (популярный миф: Германия 
должна была победить, но «предатели» отдали победу); 

− Веймарская республика – результат позорного Версальского до-
говора; 

− поиск темных сил («Сионский заговор»); 
3. Внутренние недостатки Веймарской республики: 
− бессилие рейхстага – частые и необоснованные роспуски; 
− правительства назначались президентом и не пользовались под-

держкой парламента; 
− частое управление чрезвычайными указами; 
− старое чиновничество; 
− отсутствие цензуры = рост шовинизма; 
4. Партийно-политические проблемы: 
− широкий спектр партий: от крайне правых до крайне левых; 
− применение непарламентских, насильственных методов борьбы 

(столкновений, путчей, террористических актов); 
− разногласия у левых (между коммунистами и социал-демокра-

тами). 
 
 

2. Государственная и правовая система Германии  
в период национал-социалистической диктатуры 

 
Приход нацистов к власти 

 
1919 г. – образование НСДАП: Национал-социалистской немецкой 

рабочей партии. 
1923 г. – «пивной путч» (неудачно). 
1928 г. – 12 мест НСДАП в рейхстаге + поддержка монополий. 
1932 г. – 196 мест НСДАП в рейхстаге (победа, но не большинство 

мест). 
1933 г. – президент Гинденбург назначает Гитлера рейхсканцлером. 
1933 г. – запрет компартии и социал-демократов, роспуск остальных 

партий. 
24 марта 1933 г. – Рейхстаг принял закон «Об устранении бед-

ственного положения народа и государства»: правительство получило 
право издавать законы в обход конституции. 

1 августа 1934 г. – смерть Гинденбурга = упразднение должности 
президента = Гитлер – пожизненный рейхсканцлер. 
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Государственный строй фашистской Германии 
 

 
 

Право фашистской Германии 
 

1. Полноправие в зависимости от расовой (национальной) принад-
лежности. 

2. Закон о гражданстве 15 сентября 1935 г.: граждане (немецкой 
или немецко-родственной национальности) и подданные. 

3. Антисемитизм:  
1936 г. – запрет на вступление в брак с евреями;  
1938 г. – расовая контрибуция – 1 млрд марок – конфискация иму-

щества евреев; 
проживание в Гетто; обязательное ношение нарукавного знака ев-

рейской национальности. 
4. Ограничение права собственности. 
5. Упрощенная процедура судопроизводства. 1 дело = 1 заседание.  
Новые составы преступлений:  
а)  нарушения расового законодательства (длительные сроки за-

ключения в лагере или тюрьме),  
б) преступления против вооруженной силы (действия, направлен-

ные к ущербу боеспособности вермахта), 
в)  преступления против «правильного представления о деятельно-

сти государства», например распространение вредных слухов и т.п.  
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3. Государственно-правовое развитие Германских государств после 
Второй мировой войны. Восстановление единого государства 

 
Разделение и объединение Германии 

 
Август 1945 г. – 4 оккупационные зоны: советская на востоке, аме-

риканская, английская и французская на западе: 
− демилитаризация (запрет Германии иметь свою армию); 
− денацификация (запрет нацизма); 
− декартелизация экономики (запрет фашистской экономики); 
− демократизация общества (возвращение прав и свобод для всех 

граждан). 
Руководство – Союзный контрольный совет (4 главы военных ад-

министраций – зон). 
Сентябрь 1946 г. – «Бизония» – сепаратное управление 2 зонами 

(англо-американскими). 
Апрель 1949 г. – Оккупационный статут – три западные зоны (без 

СССР) объединили в единое государство. 
+ действовал План Маршалла (финансовый экономической помощи 

США для западных стран). 
23 мая 1949 г. вступила в силу Конституция Федеративной Рес-

публики Германии. 
7 октября 1949 г. было объявлено об образовании нового государ-

ства – Германской Демократической Республики. 
Западный Берлин остался разделенным. 
1952 г. – снятие оккупационного режима в ФРГ. 
1955 г. – вступление ФРГ в НАТО. 
1955 г. – вступление ГДР в ОВД. 
1961 г. – строительство Берлинской стены. 
1989 г. – падение Берлинской стены. 
1990 г. – вхождение ГДР в состав ФРГ. 
Начало XXI в. – Германия – крупнейшая экономика Европы и ли-

дер Евросоюза. 
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Канцлер Германии – Ангела Меркель. 
 
 

4. Италия в Новейшее время 
 

В 1870 г. закончилось объединение Италии; Конституцией Италии 
была Конституция региона Пьемонт 1848 г., которая была разработана на 
основе французской Конституционной хартии 1830 г. 

 
Королевство Италия (1870 г.) 

 

 
 

Установление фашистской диктатуры 
 

1922 г. – «поход на Рим»: марш Национальной фашистской партии в 
сторону Рима, в результате король назначил Муссолини главой прави-
тельства; 

1923 г. – новый избирательный закон; 
1924 г. – подавляющее количество мест в парламенте у фашистов 

(при всего 1/3 голосов на выборах); 
1926–1927 гг. – запрет всех других партий, кроме фашистской – 

установление диктатуры, поддержка Ватиканом. 
 

Государственный строй фашистской Италии 
 

Фашистская диктатура: 
− высокая роль фашистской партии; 
− союз с католической церковью; 
− террор против оппозиции; 
− агрессивная внешняя политика. 
25 июля 1943 г. – арест Муссолини; 
 роспуск фашистской партии; 
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1943–1945 г. – оккупация Севера Германией. 
1945 г. – отречение Короля от трона. 
1946 г. – референдум: республика или монархия? 

 
«Победа республики» 

 

 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 
1. Какие периоды выделяют в развитии Германии в Новейшее 

время? 
2. Охарактеризуйте Веймарскую республику: 
− Укажите главу государства. 
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− Какова структура парламента и порядок их формирования? 
− Кем осуществлялась исполнительная власть? 
− Какова форма правления по Веймарской конституции? 
3. На смену Веймарской республики пришла фашистская диктатура. 

Гитлер пришел к власти законным путем или захватил насильственным 
путем? 

4. Какие изменения коснулись парламента Германии в годы 
фашистской диктатуры? 

5. Кто такой фюрер? 
6. Что такое гестапо? 
7. Дайте определение гауляйтеру. 
8. По окончании Второй мировой войны территория Германии была 

разделена на четыре части по числу стран-победительниц. В каком году 
произошло объединение и какие государственные единицы были 
образованы? 

9. В 1949 г. США, Англия и Франция объединили свои зоны в 
одну – ФРГ, принята Конституция 1949 г. На территории Восточной 
Германии было образовано ГДР и принята Конституция 1949 г. Укажите 
чем были разделены ГДР и ФРГ, когда объединились, и какая 
конституция действует сейчас? У кого реальная власть в государстве – у 
президента или канцлера? 

10. Укажите какие документы, определявшие государственный 
строй, действовали в: 

− Веймарской республике 
− ФРГ 1949–1990 гг. 
− ГДР 1949–1990 гг. 
− настоящее время. 
11. Назовите глав государств, структуру органа законодательной 

власти, форму правлениям и форму территориального устройства в 
указанные периоды. 

12. Если партийным вождем-фюрером в Германии был Гитлер, то 
кто в Италии возглавлял фашистскую партию и как назывался партийный 
вождь в Италии? 

13. До Второй мировой войны действовала Конституция Италии 
1861 г. Охарактеризуйте государственный строй по данной конституции. 

14. После Второй мировой войны была принята новая конституция 
Италии: 

− в каком году? 
− кто глава государства? 
− форма правления? 
− законодательная власть? 
− исполнительная власть? 
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15. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 НСДАП 
 Канцлер 
 Рейхстаг 
 Рейхсрат 
 Бундесрат 
 Бундестаг 
 Фашизм 
 Пивной путч 
 Битва за Рейхстаг 
 Фюрер 
 Земля 
 Ландтаг 
 ГДР 
 ФРГ 
 Боннская конституция 
 Веймарская конституция 
 Бизония 
 Оккупация 
 НАТО 
 Гестапо 
 Гауляйтер 
 Дуче 
 Большой фашистский совет 
 Палата фашей и корпораций 
 Корпоративное государство 
 Сенат 
 Палата депутатов 
 Джунта 
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ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Государственное развитие США в первой половине XX в. 
 

Государственное развитие США в первой половине XX в. 
 

1913 г. – создание Федеральной резервной системы (независимый 
частный центральный банк). 

1913–1921 гг. – президент В. Вильсон – политика «Новая Свобода» 
основывалась на трех принципах: индивидуализм, свобода личности и 
свобода конкуренции (антимонопольная политика). 

1917– 1918 гг. – США в Первой мировой войне. 
Как быть после войны: вмешиваться в дела Европы (Т. Рузвельт) 

или нет? 
1920 г. – запрет коммунистических партий. 
1922–1929 гг. – «Просперити». 
1929–1933 гг. – президент Гувер (льготы монополиям). 
Экономический кризис 1929–1933 гг. 
1932 г. – Франклин Делано Рузвельт выиграл выборы – «Новый 

курс»: 
− контроль финансовой системы; 
− стимулирование промышленного производства (кодексы честной 

конкуренции); 
− организация общественных работ; 
− стимулирование сельского хозяйства (борьба с безработицей); 
− отход от золотого стандарта, расширение полномочий ФРС 
− согласно Закону Вагнера (Национальный акт о трудовых отноше-

ниях), принятому в июле 1935 г., запрещалось преследование рабочих за 
создание профсоюзов и за участие в стачках. 

1936 г. – Ф.Д. Рузвельт снова выиграл выборы. 
 
 

2. Особенности государственного развития США  
после Второй мировой войны 

 
Конгресс:  
1. Заседает в Капитолии Вашингтона; 
2. Формально Сенат возглавляет вице-президент, фактически – вре-

менный президент США; 
3. Агентства Конгресса: Счётная палата США, полиция Капитолия 

США, Библиотека Конгресса и др. 
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Президент:  
1. Лидер одной из двух крупнейших партий (Демократической пар-

тии или Республиканской партии), сменяющих друг друга;  
2. Максимум на 2 срока подряд. 
Кабинет министров: министры (секретари) + иные лица; 
Важное место занимает Министерство юстиции (Department of 

Justice). 
Министерство Юстиции: 
1. Возглавляет генеральный прокурор США. 
2. Правоохранительные органы: ATF (оружие, алкоголь, табак), 

DEA (наркотики), FBI (ФБР), BOP (тюрьмы), USMS (маршалы) + имми-
грация + различные управления + прокуратура. 

 
Государственный строй США в Новейшее время 

 

 
 

Суды: 
1) нет единой судебной системы:  
− компетенция федеральных судов и компетенция судов штата;  
−  суды штата не связаны с федеральными;  
2) суды штатов: ограниченная, специальная (семейная, полицейская, 

мировая) и апелляционной юрисдикции. 
1945–1964 гг. – движение за гражданские права. 
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Холодная война: Карибский кризис, Корейская война, Вьетнам-
ская война; 

правление Д. Картера и Никсона. 
1981–1988 гг. – Рейган.  
1988–1992 гг.– Буш старший.  
1992–2001 гг. – Билл Клинтон. 
2001–2009 гг. – Джордж Уокер Буш. 
11.09.01 – террористическая атака на башни-близнецы; 
военные действия в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. 
2008 г. – избрание первого афроамериканского президента Барака 

Хуссейна Обамы; 
2016 г. – избрание Д. Трампа. 
2021 г. – избрание Джо Байдена. 
Примечание: фактически в США сложилась двухпартийная поли-

тическая система, хотя есть 38 партий. 
 
 

3. Право США 
 

Источники права 
 

1. Большой свод законодательства США – официальный источ-
ник, расположенный в хронологическом порядке принятия законов. 

2. Кодекс Соединённых Штатов Америки (United States Code, 
U.S.C.) – кодификация федерального законодательства США по разделам. 

3. Решения Верховного Суда США. 
4. Законодательство штатов. 
5. Решения Верховного суда штатов. 

 
Конституционное право 

 
Конституция США 1787 г. не претерпела значительных изменений в 

XX в.: 
XVI поправка – введен подоходный налог; 
XVII поправка – прямые выборы сенаторов; 
XVIII поправка (отменена XXI) – сухой закон; 
XIX поправка – избирательные права женщинам; 
XXII поправка – ограничение 2 срока подряд; 
XXVI поправка – избирательное право с 18 лет. 

 
Сегрегация 

 
1957–1965 гг. – законодательство об отмене расовой сегрегации 

(разрешение голосовать негритянскому населению). 
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1960–1970 гг. – отмена сегрегации в образовании и трудовой дея-
тельности. 

 
Уголовное право США 

 
1. Нет единой, общенациональной уголовно-правовой системы. 
2. Источники права:  
− федеральные (конституция, раздел 18 Кодекса США, решения ВС 

США, законы США); 
− уровень штатов (уголовные кодексы отдельных штатов, законы 

штатов, решения верховных судов штатов). 
3. Образцовый Уголовный кодекс – Уголовный кодекс штата Нью-

Йорк. 
4. Прецедент в уголовном праве США не считается источником 

права федерального уровня. Но в отдельных штатах прецедент таковым 
признается. 

 
Уголовный процесс США 

 
Стадии: 
1. Арест (Закон Миранды: Вы имеете право хранить молчание); 
2. Предъявление обвинения (в присутствии судьи, если согласен об-

виняемый, то без процесса назначается наказание); 
3. Судья назначает дату начала судебного процесса или дату заседа-

ния большого жюри присяжных (по тяжким); 
4. Обвиняемого отпускают домой, под залог или оставляют под аре-

стом (редко, когда тяжкие преступления); 
5. Заседание большого жюри (23): достаточны ли основания для су-

дебного процесса; 
6. Судебный процесс: выступление защиты и обвинения перед при-

сяжными; 
7. Приговор (присяжные определяют, виновен или нет); 
8. Определение меры наказания (судья); 
*На любой стадии подсудимый может согласиться с принятием ви-

ны (получит менее серьёзное наказание). 
 

Гражданское право США 
 

1. На уровне федерации в настоящее время действует ЕТК (Едино-
образный торговый кодекс) 1952 г. 

2. Во многих штатах приняты локальные гражданские кодексы – к 
примеру, ГК штата Луизиана (1825 г.) Во второй половине XX в. всем 
штатам было рекомендовано принять за основу положения ЕТК.  

3. Прецедент играет в гражданском праве роль одного из ведущих 
источников права как на уровне федерации, так и на уровне штатов. 
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4. Источниками гражданского права США являются делегированное 
законодательство, а также обычай в его современной форме «торгового 
обыкновения». 

 
Семейное право США 

 
«Главное в жизни – счастье жены» 
1. Бракоразводный процесс длителен и финансово затратен. 
2. Сожительство 1 год – право на алименты и часть имущества, бо-

лее года – доля в доме. 
3. При разводе дом делится пополам (неважно, кто и когда его по-

купал) (в 100 % случаях касается только мужчин, по женщинам преце-
дентов нет), если нет ухудшающих положение мужа обстоятельств (два 
привода мужа в полицию – и дом остаётся у жены; вызов полиции во вре-
мя развода – дом у жены). 

4. Алименты получает неработающий (как правило, женщины) су-
пруг. 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Укажите форму правления и форму территориального устрой-
ства в США в Новейшее время. 

2. Какие особенности свойственны американскому федерализму? 
3. Какова система органов власти в США? 
4. Какие отличия от системы органов власти в штате можно выде-

лить? 
5. Охарактеризуйте систему местного самоуправления в США. 
6. Укажите основные положения теории «Нового национализма». 
7. Какие принципы содержала программа Вудро Вильсона «Новая 

демократия»?  
8. Перечислите основные положения политики Калвина Кулиджа. 
9.  В чем заключалась программа «уничтожения нищеты» Герберта 

Гувера? 
10. Перечислите реформы Франклина Рузвельта в финансовой сфере, 

в промышленности и аграрном секторе, в области социальной политики. 
11. Как положения закона Тафта-Хартли регулировали забастовки 

служащих? 
12. Каким вопросам были посвящены положения нормативных пра-

вовых актов, относящихся к антитрестовскому законодательству в США 
принятым в период с 1890 по 1914 гг.? Укажите эти нормативные право-
вые акты. 

13. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод на 
национальный язык, после чего законспектируйте полученное значение. 
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 Конгресс 
 Программа уничтожения нищеты 
 Новый курс 
 Новая демократия 
 Новый национализм 
 Федеральная резервная система 
 Кодекс честной конкуренции 
 Штат 
 Легислатура 
 Бикамерализм 
 Импичмент 
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ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
ЯПОНИИ И КИТАЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Японское государство и право между двумя мировыми войнами 
 

1912–1926 гг. – период «Тайсё» («Великая справедливость», импе-
ратор Ёсихито): 

1. Высокая роль парламента и либерального движения; 
2. Первая мировая война привела к росту промышленности и тор-

говли; 
3. 1918–1922 гг. – Сибирская экспедиция японских войск: 
- оккупация Приморья, Приамурья и Забайкалья; 
- 6 апреля 1920 г. – создание Дальневосточной республики; 
4. Постоянное место в основанной Лиге наций; 
5. 1925 г. – «Закон о поддержании общественной безопасности» – 

борьба с инакомыслием: оппозиция власти – 10 лет тюрьмы. 
1926–1989 гг. – период «Сёва» (Просвещенный мир) (император 

Хирохито): 
1928 г.– за инакомыслие смертная казнь («Полиция мыслей»); 
1931 г. – интервенция в Маньчжурию (создание Маньчжоу-Го); 
1936 г. – ограничение власти парламента, запрет демонстраций и 

всеобщего избирательного права, милитаризация общества; 
1936 г. – Тройственный пакт (Германия, Италия); 
1937–1945 гг. – Вторая Японо-китайская война; 
1940 гг. – самороспуск буржуазных партий, создание «Ассоциации 

помощи трону» вместо них и «Японского общества служения отечеству». 
 
 

2. Развитие японского государства и права  
после Второй мировой войны 

 
1945–1952 гг. – по результатам Второй мировой войны была окку-

пирована США: 
1) не обладала государственным суверенитетом; 
2) во главе государства – Верховный командующий союзными вой-

сками; 
3) 4 октября 1945 г. – Директива о ликвидации ограничений поли-

тических и религиозных свобод и прочих гражданских прав (разрешение 
деятельности оппозиционных политических партий, включая Коммуни-
стическую партию Японии и Социалистическую партию Японии); 

4) 1946 г. – разрешение деятельности запрещённых в годы войны 
профсоюзов; 

5) 1946 г. – император отрёкся от «божественного происхождения»; 
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6) выборы в парламент, принятие Конституции 1947 г., политика 
«американизации», чистка «красных». 

 
Государственный строй Японии (Конституция 1947 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Широкий перечень демократических прав и свобод; 
− отказ от войны и армии (максимум 1 % ВВП тратится на армию); 
− автономия местных органов управления (право собственных 

налогов, постановлений и имущества). 
1952 г. – Сан-Францисский мирный договор (Япония и США). 
Во второй половине ХХ в. фактически сложилась двухпартийная 

система (Либерально-демократическая партия и Демократическая пар-
тия Японии), но другие не запрещены. 

Максимальная свобода экономической деятельности. 
 

«Японское экономическое чудо 70–80-х» 
 
1989–2019 гг. – период «Хэйсэй» («установление мира») – импера-

тор Акихито: 
Экономическое могущество, экономический кризис 2008 г., стагна-

ция 2010-х гг. 
1 мая 2019 г. – период «Рэйва» («прекрасная гармония») – импера-

тор Нарухито. 
Сентябрь 2020 г. – премьер-министр Японии – Ёсихидэ Суга. 
Япония – третья экономика в мире. Быстро стареющая, но бо-

гатая страна. 
 
 

3. Государственно-правовое развитие Китая в Новейшее время 
 

1905 г. – создание партии «Китайский революционный союз» 
(Сунь Ятсен). 
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1911 г. – Синьхайская революция, в результате которой была сверг-
нута маньчжурская династия и прекратилась Империя Цин. С. Ятсен – 
глава государства.  

1912 г.: 
− образование Китайской республики: С. Ятсен уступает Юань 

Шикаю; 
− создание партии «Гоминьдан» (оппозиция, лидер – С. Ятсен). 
1913 г. – Вторая революция (войска Ю. Шикая против Гоминьдана): 

укрепление единоличной власти Ю. Шикая и эмиграция С. Ятсена. 
1916 г. – попытка установления абсолютной монархии, возврат че-

рез 83 дня к республике, смерть Ю. Шикая. 
1923 г. – Конституция Китая, однако была фактическая раздроблен-

ность Китая, так как центральное правительство слабо контролировало 
территорию. 

 
Государственный строй Китайской Республики 1923 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1925 г. – смерть С. Ятсена. 
1926 г. – Чан Кайши – председатель Гоминьдана и армии Юга, ком-

мунисты вышли из Гоминьдана. 
1927 г. – Гоминьдан контролировал большую часть территории Ки-

тая; противники – Япония и Коммунистическая партия Китая (КПК). 
1934 г. – создание единого фронта КПК и Гоминьдана против Япо-

нии во Второй Японо-китайской войне. 
1945–1949 гг. – Третья гражданская война (между КПК и Гоминь-

даном). 
1 октября 1949 г. – создание Китайской народной республики; ос-

татки Китайской республики перебрались на о. Тайвань (2 Китая в мире). 
Мао Цзэдун – первый председатель КПК. 
1949–1956 гг. – при помощи СССР созданы базовые отрасли про-

мышленности, проведена национализация промышленности и коллекти-
визация сельского хозяйства, развёрнуто массированное социалистиче-
ское строительство. 

1959 г. – разрыв с СССР. 
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Политика Мао Цзэдуна 
 

1. Пятилетки. 
2. Компания «Ста цветов» (разрешается критика КПК, через год 

более 500000 чел. були репрессированы). 
3. «Большой скачок»: 
цель – догнать Великобританию; 
суть: крестьяне, кроме полей, должны были заниматься дома ме-

таллургией; 
результат: провал, голод по всей стране. 
4. «Культурная революция»:  
а) организация движения «хунвейбинов» (красная гвардия), террор 

против инакомыслящих, либерально настроенных, интеллигенции и про-
чих; 

б) страна на пороге гражданской войны; 
в) арест армией хунвейбинов. 
1970-е – сближение с США. 
Конституции Китая 1954, 1975, 1978, 1982 гг. 
 

Государственно-правовое развитие Китая в Новейшее время 
 
1976–1989 гг. – Дэн Сяопин. 
«Неважно, какого цвета кошка – главное, чтобы ловила мышей». 
1. Экономические реформы. 
2. Сближение с Западом. 
3. Договор о возвращении Гонконга (от Великобритании) в 1997 г. 

(условие – 99 лет без внутренних изменений в Гонконге), Макао (от Пор-
тугалии). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Быстрые темпы развития экономики. 
 Первая-вторая экономика мира. 
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 Является развивающейся страной. 
 Китай стареет быстрее, чем богатеет, что может привести к за-

медлению роста уровня жизни. 
 Сильная армия. 
 Постоянный член Совета Безопасности ООН. 
 Отменено в 2018 г. ограничение в 2 срока для председателя КНР. 
 Председателем КНР является Си Цзиньпин. 
 

Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. В случае отставки премьер-министра какова судьба его Кабине-
та? 

2. Изменилось ли административно-территориальное деление Япо-
нии после революции Мейдзи и как? 

3. Какие должности отсутствуют в перечне министерских постов в 
Правительстве Японии в Новейшее время и почему? 

4. Какие изменения в государственном управлении Японии в Но-
вейшее время произошли после окончания Второй мировой войны?  

5. Каков порядок замещения должности премьер-министра? 
6. Какова структура парламента Японии? 
7. Какова форма правления в Японии в Новейшее время, и какие 

особенности ей присущи? 
8. Каково положение в системе органов государственной власти 

Совета императорского дома? 
9. Каково положение Императора по Конституции Японии 1946 г.? 
10. Каковы итоги первых послепарламентских выборов в Японии, 

проведенных в 1946 г. 
11. Каковы порядок избрания в его палаты и срок их полномочий? 
12. Конституция Японии 1946 г. является октроированной или нет? 
13. Милитаризация Японии была связана с усилением позиции ка-

ких органов в государственном управлении? 
14. Ответственно ли правительство Японии в Новейшее время перед 

парламентом?  
15. Охарактеризуйте государственное управление Японии в Новей-

шее время.  
16. Перед кем несет ответственность Кабинет министров? 
17. После окончания Второй мировой войны в Японии был создан 

Союзный совет. Представители каких государств в него входили? Что 
произошло с японской армией и военными учреждениями Японии под 
влиянием представителей американской администрации? 

18. Что означает принцип гражданского кабинета, предусмотренный 
в Конституции Японии 1947 г., Законе о Кабинете 1947 г., Законе об орга-
низации государственного управления 1948 г.? 
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19. Что такое специальная самоуправляемая единица в Японии? 
Приведите пример такой единицы. 

20. Почему Конституцию Японии 1947 г. называют «Пацифистская 
Конституция»?  

21. Проанализируйте Конституции Китая, принятые в Новейшее 
время. Укажите, какие органы власти они закрепляли, в чем выражалась 
система сдержек и противовесов, какая форма правления и администра-
тивно-территориального устройства сложилась. 

22. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Пятилетка 
 Рейва  
 Большой скачок 
 Культурная революция 
 Гоминьдан 
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ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
 

1. Государственное развитие стран в центре  
и на Востоке Европы до Второй мировой войны 

 
Периодизация 

 
1918 г. – независимые государства после распада империй; 
1945 г. – социалистические государства после окончания Второй 

мировой войны; 
1989–1990 гг. – независимые демократические государства; 
2004 г. – члены Европейского союза. 
 

Распад Австро-Венгерской и Российской империй: 
− 28 октября 1918 г. – Национальный совет в Праге объявил о неза-

висимости Чехословакии; 
− 29 октября 1918 г. – «Королевство сербов, хорватов и словен-

цев» (с 1929 г. – Югославия); 
− 2 ноября 1918 г. провозгласила независимость Венгрия; 
− 11 ноября 1918 г. Польша объявила о создании независимой (от 

России) Польской республики. 
 

Первая Чехословацкая республика 
 

 
 
29 сентября 1938 г. – «Мюнхенский сговор» – соглашение между 

Германией, Великобританией, Францией и Италией: 
− Чехословакия в течение 10 дней должна освободить и уступить 

Германии Судетскую область; 
− Чехословакия должна закрыть территориальные споры с Венгри-

ей и Польшей (1.11.–2.11 – Венгрия получит территории на юге Словакии 
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и юге Подкарпатской Руси, а Польша – территории Чехословакии на се-
вере). 

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. 
Во время Второй мировой войны большинство стран Центральной и 

Восточной Европы попали под оккупацию нацистской Германии или были 
союзниками Германии (Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия, Слова-
кия). 

Большинство этих стран освободил от оккупации или управления 
фашистскими партиями СССР, после чего в них образовались социали-
стические модели государственного устройства. 
 
 

2. Государственное развитие социалистических стран в центре  
и на Востоке Европы после Второй мировой войны 

 
Социалистические государства  

после окончания Второй мировой войны 
 

1945 г. – Социалистическая Федеративная Республика Югославия. 
1946 г. – Народная Республика Болгария. 
1947 г. – Польская Народная Республика. 
1947 г. – Румынская Социалистическая Республика. 
1949 г. – Чехословацкая Социалистическая Республика. 
1949 г. – Венгерская Народная Республика. 
 

 
 

Польская народная республика (1944–1989 гг.) 
 

1949–1991 гг. – Совет экономической взаимопомощи – межправи-
тельственная экономическая организация. 

Развитие взаимной торговли, организацию обмена хозяйственным 
опытом, оказание взаимной помощи сырьём, продовольствием, оборудо-
ванием, машинами и другими товарами. 
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В СЭВ входили социалистические страны (+ СССР); 
До 80-х гг. – успешный период функционирования. 
1955–1991 гг. – Организация Варшавского договора – военный 

союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР. 
Образован после присоединения ФРГ к НАТО. 
Государства-участники обязывались в случае вооружённого нападе-

ния на кого-либо из них, оказать подвергшимся нападению государствам 
немедленную помощь всеми средствами, включая применение во-
оружённых сил. 

Участники: СССР, Албания (вышла в 1968 г.), Болгария, Чехосло-
вакия, Германская Демократическая Республика, Венгрия, Польша, Румы-
ния. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. произошёл бескровный (исключе-
ние – Румыния) переход от социалистической системы к либеральной.  

Впоследствии термин «бархатная революция» стал применяться для 
обозначения ненасильственной революции вообще. Схожим нарицатель-
ным значением стал обладать термин «цветная революция». 

 
 

3. Современное развитие стран в центре и на Востоке Европы 
 

Образование демократических либеральных государств 
 
1989 г. – Польша, Румыния, Венгрия. 
1990 г. – Республика Болгария. 
1992 г. – распад Чехословакии на Чехию и Словакию. 
1992–2006 гг. – распад Югославии (Словения, Хорватия, Босния и 

Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория). 
 

Вступление в Европейский Союз 
 

2004 г. – Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Словакия и Словения вступили в ЕС. 

2007 г. – Болгария и Румыния. 
Европейский Союз – экономическое и политическое объединение 

27 европейских государств. 
Совет Европы – международная организация, защищающая права 

человека, демократию и верховенство права. Самостоятельная организа-
ция, не входит в ЕС (47 стран). 
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Задания на самостоятельную подготовку: 
 

1. Какие государства относят к государствам Центральной и Во-
сточной Европы? 

2. Почему в XX в. появились независимые государства в Цен-
тральной и Восточной Европе?  

3. Укажите, какие периоды в развитии можно выделить для стран 
Центральной и Восточной Европы? 

4. Конкретизируйте каждый период для таких государств, как Бол-
гария, Греция, Польша, Румыния, указав, какой основной нормативный 
правовой акт действовал в этих государствах. 

5. Почему в середине 40-х гг. ХХ в. страны Центральной и Восточ-
ной Европы стали социалистическими? Какие это страны? 

6. В чем заключается причина(ы) непродолжительного существо-
вания стран социалистического лагеря в Центральной и Юго-Восточной 
Европе? 

7. Что такое «Пражская весна»? 
8. Что такое «Бархатная революция»? Каковы их причины и итоги? 
9. Какие были общие органы управления у социалистических госу-

дарств в Центральной и Юго-Восточной Европе? 
10. В какие организации социально-экономического и военного ха-

рактера сейчас входят страны Центральной и Юго-Восточной Европы? 
11. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-

жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние.  

 Европейский союз 
 Совет Экономической взаимопомощи 
 Организация варшавского договора 
 НАТО 
 Совет Европы 
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ГЛАВА VII. РАЗВИТИЕ ПРАВА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 
 

1. Изменения в источниках и системе современного права 
 

Основные тенденции современного права: 
− расширение сферы общественных отношений, требующих пра-

вового регулирования; 
−  увеличение правотворческой активности государственных ор-

ганов; 
− постепенное исчезновение традиционных различий между ан-

глосаксонской и романо-германской правовой семьями: активное исполь-
зование НПА в АПС и судебных актов в РГПС; 

− право ХХ – начала XXI вв. отличается большой гибкостью, спо-
собностью регулировать общественные отношения при смене государ-
ственных режимов либо политического курса правящей элиты отдельных 
стран. 

 
Источники современного права 

 
1. На смену старым кодексам, принятым в XIX в., пришли новые, в 

большей мере соответствующие потребностям современного монополи-
стического капитализма; 

2. Изменено соотношение закона и подзаконных актов: 
− рост удельного веса актов исполнительной власти; 
− законодательные правомочия парламента становятся ограничен-

ными; 
− чрезвычайные полномочия правительств в экономических и со-

циальных отношениях. 
3. Возрастает также и значение судебных решений. 
4. Решения конституционных судов (+конституционный контроль). 

 
Эволюция системы права 

 
1. Деление традиционных отраслей права (гражданского, админи-

стративного и др.) и появлении новых отраслей: семейного, патентного, 
авторского, банковского, страхового и т.д. 

2. Стирание четких граней между административным и граждан-
ским правом, между публичным и частным правом, так как в них начина-
ют использоваться как диспозитивные, так и императивные методы. 

3. Сближение региональных правовых систем. 
4. Влияние норм международного права на внутреннее право неко-

торых государств, в результате «глобализации» права. 
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2. Основные тенденции развития имущественных и договорных  
отношений в праве XX – начала XXI вв. 

 
Субъекты права 

 
Физические лица: 
− равенство граждан без различия национальности, пола, вероиспо-

ведания перед гражданским законом; 
− отменяются почти все ограничения в гражданских правомочиях 

женщин; 
− возраст дееспособности снижен до 18 лет; 
− гуманизация института опеки и попечительства. 

 
Юридические лица: 
ЮЛ частного права – банковские организации, промышленные и т.д. 

(создаваемые частными лицами). 
ЮЛ публичного права – государственные органы, предприятия и ор-

ганизации. 
 

Акционерные общества 
 

− Сильное развитие правового регулирования акций, облигаций 
(долговых обязательств АО); 

− дематериализация ценных бумаг (не печатаются в реальности, а 
находятся в сети). 

 
Общая характеристика 

 
1. В вещном праве изменилось количество и качество объектов 

(«бестелесные»). 
2. Новые виды договоров, обусловленные ростом лицензионных со-

глашений, лизинга (долгосрочной аренды), дифференциацией банковских 
операций, развития бартерных сделок.  

3. Наблюдается отход от классических принципов договора: свобо-
ды, равенства сторон, юридической незыблемости.  

Отход от свободы договора проявился в том, что крупные компании 
получали право от государства односторонне составлять формуляр или 
договор присоединения, который не может быть изменен контрагентом.  

 
Изменения в семейном праве 

 
1. Равенство супругов, включая имущественные отношения.  
2. Улучшено правовое положение внебрачных детей.  
3. В ряде стран произошел отказ от юридического понятия главы 

семьи (Германия, Италия, Швейцария).  
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4. Признается право замужней женщины на самостоятельный выбор 
деятельности. 

5. Два вида правового режима: договорный (на основе брачного 
контракта) и легальный (на основе предписаний закона): 

а) раздельное имущество (Англия, США, Германия); 
б) общее имущество (Франция, Швейцария, 8 штатов США) – все 

нажитое совместно общее, но в личной собственности остается добрачное 
имущество; 

в) отложенное общее имущество (Дания, Норвегия) – в случае рас-
торжения брака нажитое в браке имущество делится поровну. 

 
Трудовое и социальное законодательство 

 
1. Основу социального права составляют законы о социальном 

обеспечении на случай болезни, утраты трудоспособности и т.д. Осу-
ществляется поддержка семей с низкими доходами. 

2. Принцип свободы труда не гарантирует гражданам конкретную 
работу. 

3. В большинстве экономически развитых стран были приняты за-
коны, ограничивающие рабочее время 8 часами. 

4. Профсоюзы получили легальное признание. 
5. Тенденция к унификации трудового законодательства. 
6. Универсальная система предусматривает формирование пенсион-

ного фонда за счет особого налога, который взимается со всех граждан, 
имеющих работу или доходы, начиная с их совершеннолетия и кончая до-
стижением ими пенсионного возраста. 

 
 

3. Уголовное право и процесс 
 

Уголовное право 
 

1. Развитие международного уголовного права 
2. Развитие судебного правотворчества. Формулировки некоторых 

норм уголовного законодательства, а подчас и пробелы в нем, что воспол-
няют и уточняют суды при рассмотрении конкретных дел. 

3. В зависимости от конкретной политической и социально-
психологической ситуации уголовная система (например США) позволяет 
выносить не только жесткие, но и достаточно либеральные, гуманные 
приговоры. 

4. Движение американского уголовного права к кодификации. 
5. Гибкость уголовной системы Великобритании, видимо, является 

одной из причин, сдерживающих кодификацию уголовного права (Вели-
кобритания до сих пор не имеет единого УК), хотя со второй половины 



157 

XIX в. начали издаваться так называемые консолидирующие законы – 
своего рода кодификации по отдельным видам преступлений. 

6. Гуманизация наказаний: 
− отказ от смертной казни – в настоящее время смертная казнь 

полностью отменена в 98 странах, применяется на практике лишь в 58; 
− отказ от телесных наказаний – применяются лишь в 33 странах; 
− отказ от каторжных работ – во многих странах Европы и в США 

были исключены из законодательства; 
− отказ от общей конфискации имущества – отменена во Франции, 

многих странах постсоветского пространства и Восточной Европы; 
− появление наказаний, которые могут использоваться вместо ли-

шения свободы: в дополнение к традиционным видам таких наказаний 
(штраф, принудительные работы, условное осуждение) появились такие 
виды, как общественные работы, ограничение свободы, домашний арест 
и т.д. 

Криминализации подверглись следующие деяния: 
1. Преступления террористического характера; 
2. Организованная преступная деятельность; 
3. Экономические преступления; 
4. Отмывание денег: данное деяние в 1990-х гг. было криминализо-

вано в подавляющем большинстве государств; 
5. Коррупционные преступления; 
6. Экологические преступления, которые стали выделяться как 

общность, объединённая общим объектом охраны; 
7. Компьютерные преступления: нормы о них появились в боль-

шинстве уголовных кодексах в 1980–1990-х гг.; 
8. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних; 
9. Преступления в сфере ядерной и радиационной безопасности; 
10. Медицинские преступления: незаконная трансплантация и тор-

говля органами, незаконные генные манипуляции, незаконные медицин-
ские эксперименты над человеком, незаконное искусственное оплодотво-
рение и действия с эмбрионом, клонирование человека и т.д. 

 
Изменения в уголовно-процессуальном праве 

 
1. До войны в странах с фашистским и полуфашистским режимом 

упразднялись все демократические начала в судопроизводстве 
2. После второй мировой войны во всех экономически развитых 

странах наметилась демократизация судопроизводства. 
3. Особенности в отдельных странах: 
− в США Закон 1954 г. «О принуждении к даче свидетельских по-

казаний» лишил свидетелей по делам о так называемом подрыве нацио-
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нальной безопасности права отказываться от дачи показаний, которые мо-
гут быть использованы и против них;  

− в 1967 г. в Великобритании отменен принцип единогласия при-
сяжных относительно вынесения вердикта по уголовным делам, а с 1971 г. 
и по гражданским. 

 
Два вида процесса 

 
Состязательный процесс функционирует наиболее полно главным 

образом в странах англосаксонской ветви права (Великобритания, США и 
некоторые другие). Он основывается на процессуальном равенстве сторон 
(обвинитель и обвиняемый) и формально ведется в виде состязания между 
ними. 

Смешанный процесс получил наибольшее распространение в 
странах континентальной ветви права (Франция, Германия, Италия и не-
которые другие). Ему свойственна неоднозначность принципов, положен-
ных в основу досудебного и судебного следствия. В первой его части 
резко ограничены средства защиты обвиняемого; вторая основывается на 
принципах гласности, состязательности, устности, непосредственности. 

Приняты законы, призванные обеспечить безопасность участников 
уголовного процесса, и прежде всего свидетелей, которым угрожают пре-
ступники или близкое им окружение. 

 
Задания на самостоятельную подготовку: 

 
1. Сравните нормы, устанавливающие уголовную ответственность 

за преступления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
закрепленные в Уголовном кодексе ФРГ и Уголовном кодексе РФ, какие 
отличия или сходства свойственны нормам? 

2. В чем же заключается разница между стадиями расследования 
преступлений в романо-германских и англо-саксонских странах? 

3. Чем же отличаются суды присяжных в странах, принадлежащих 
к англо-саксонской и романо-германской правовым системам? 

4. По какой категории дел может выносить решения суд присяж-
ных в зарубежных странах, принадлежащих к англо-саксонской и романо-
германской правовым системам? 

5. Какие вопросы разрешаются судом присяжных в зарубежных 
странах, принадлежащих к англо-саксонской и романо-германской право-
вым системам? 

6. Является ли вердикт суда присяжных в зарубежных странах, 
принадлежащих к англо-саксонской и романо-германской правовым си-
стемам окончательным или нет? 
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7. Каковы тенденции развития права в странах англо-саксонской и 
романо-германской правовой системы? 

8. Составьте глоссарий по теме. Выпишите в рабочую тетрадь ни-
жеприведенные термины и с помощью словаря осуществите их перевод 
на национальный язык, после чего законспектируйте полученное значе-
ние. 

 Англо-саксонская система права 
 Романо-германская система права 
 Состязательный процесс 
 Смешанный судебный процесс 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

У обучающихся в ходе изучения дисциплины «История государства 
и права зарубежных стран» могут возникнуть сложности, их решение 
непосредственно связано с совершенствованием методики преподавания. 
Последнему моменту необходимо уделять большее внимание. 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» необходимо для формирования будущего специалиста в области 
юриспруденции. В рамках дисциплины обучающийся может проанализи-
ровать материал, изложенный в пособии и преподавателем, ознакомиться 
с содержанием нормативных правовых актов, и сформулировать выводы 
об особенностях развития государства, общества и права в конкретный 
исторический период. Постепенно изучая развитие государств в установ-
ленные хронологические отрезки времени, он уже устанавливает общее и 
особенное характерные для каждого государства и в целом для историче-
ской эпохи. 

Образовательный процесс предполагает взаимодействие преподава-
теля и обучающегося в целях достижения цели и решения задач занятия. 
Это обуславливает необходимость использования в учебном процессе ин-
новаций. Они отражаются не только в документах (рабочие программы, 
методические материалы и т.д.), но и реализуются при подготовке учеб-
ных материалов. Сочетание схематичного и текстового изложения теоре-
тического материала отдельных тем дисциплины с использованием 
условных обозначений способствует формированию у обучающегося си-
стемных знаний и подготавливает его к освоению отраслевых дисциплин. 
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