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ВВЕДЕНИЕ
Новое время является особенным периодом в истории государства 

и права зарубежных стран, который аккумулирует наследие предшеству-
ющих эпох: Древнего мира и Средневековья. Именно тогда были зало-
жены основы современной цивилизации, ныне существующих правовых 
систем и новой, буржуазной, государственности. Все это в совокупности 
не только определяет актуальность изучения данного исторического от-
резка в контексте государственно-правового развития ведущих стран 
мира, но и создает известные трудности в процессе подготовки обучаю-
щихся к семинарам, практическим занятиям и экзамену по темам раздела 
курса «История государства и права зарубежных стран», посвященного 
Новому времени. Систематизация учебного материала в форме схем и та-
блиц, дополненных авторскими комментариями, позволит разобраться 
со сложными историко-правовыми явлениями, понять закономерности 
и  специфику развития государственных и правовых институтов зару-
бежных стран в середине XVII — начале ХХ вв.

Содержание настоящего наглядного пособия определяется государ-
ственным образовательным стандартом и рабочей программой учебной 
дисциплины «История государства и права зарубежных стран», а также 
сложившимися за десятилетия в историко-правовой науке традициями. 
Акцент сделан на тех зарубежных странах, которые оставили значитель-
ный след в мировой истории. 

Издание является продолжением учебного наглядного пособия 
Е. В. Васильевой «История государства и права зарубежных стран Древ-
него мира и Средневековья» (Омск, 2021) и дополнением к литературе, 
которая рекомендована для изучения курса истории государства и пра-
ва зарубежных стран. Его содержание соотносится с материалами таких 
учебных изданий, как Прудников М. Н. «История государства и права 
зарубежных стран» (Москва, 2019); Косарев А. И. «История государства 
и права зарубежных стран» (Москва, 2012); Овчинникова О. Г. «История 
государства и права зарубежных стран» (Саратов, 2019); «История госу-
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дарства и права зарубежных стран» под общей редакцией О. А. Жидкова 
и Н. А. Крашенинниковой (Москва, 2004); «История государства и пра-
ва зарубежных стран» под редакцией Н. В. Михайловой (Москва, 2020); 
«История государства и права зарубежных стран» под редакцией А. В. Ве-
ниосова (Минск, 2012).

Целью работы является формирование у обучающихся общих пред-
ставлений о закономерностях и специфике государственно-правового 
развития ведущих стран как Запада, так и Востока в период Нового вре-
мени. Материал, представленный в виде схем, таблиц, послужит допол-
нительным источником обобщенной и систематизированной информа-
ции в процессе изучения тем курса. 

Настоящее издание рекомендуется использовать при закреплении 
полученного на лекциях материала, в процессе самостоятельного освое-
ния тем курса, при подготовке к экзамену. В этом случае целесообразно 
отказаться от механического запоминания визуализированной инфор-
мации, а попытаться ее осмыслить, воспользовавшись комментариями 
автора. 

Учебное наглядное пособие «История государства и права зарубеж-
ных стран Нового времени», с одной стороны, служит источником новых 
знаний, а с другой — выступает средством выработки ряда навыков и уме-
ний у курсантов и слушателей, а именно: анализа, сравнения и обобще-
ния учебного материала, выстраивания причинно-следственных связей, 
выявления закономерностей и особенностей государственно-правового 
развития зарубежных стран в период Нового времени. 
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§ 1. Развитие государства Англии

1.1. Английская буржуазная революция 1640–1660 гг. 1 
(«Великий мятеж»). Революционное законодательство

1 Нижнюю границу Нового времени — середину XVII в. — принято связывать 
с Английской буржуазной революцией 1640–1660 гг. («Великим мятежом»). Именно 
Англии суждено было стать первым государством, где в результате революционных 
событий совершился переход от абсолютизма к конституционной монархии, тем са-
мым была открыта следующая страница в истории Европы, вошедшая в науку под 
названием «Новое время». Верхняя граница — 1918 г. — завершающий этап Первой 
мировой войны.

2 Пуританами называли представителей оппозиции королевской власти, про-
тивников абсолютизма, которые выступали за буржуазные преобразования под 
знаменем «очищения» англиканской церкви и создания церкви новой, не зависи-
мой от короля. 

3 Причинами конфликта были политика и поведение английского монарха, ко-
торый постоянно делал акцент на своей богоизбранности, самостоятельно вводил 
новые пошлины, монополии на продажи и производство некоторых видов товаров, 
заключил союз с Испанией.

Противоречия между изжившим себя феодальным стро-
ем и  стремительно развивающимся капиталистическим 
укладом 

Раскол дворянства на «старое» и «новое» (джентри) 

Рост популярности пуританизма 2 

Чиновничество

Значительное усиление роли парламента и обострение его 
отношений с королем Яковом I 3 

Причины Английской буржуазной революции 1640–1660 гг.
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«Петиция о праве» — акт, адресованный королю Карлу I от 
имени обеих палат английского парламента 28 мая 1628 г. 
Имеет форму обращения народа к монарху, где содержатся 
требования соблюдения законов, перечисляются все злоупо-
требления Якова I и Карла I Стюартов, а также статуты, 
защищавшие подданных от королевского произвола

Короткий парламент — название, которое закрепилось за 
парламентом, проработавшим всего три недели — с 13 апре-
ля по 5 мая 1640 г. в правление короля Карла I

Долгий парламент — название парламента, созванного 
Карлом I Стюартом 3 ноября 1640 г. Работал с перерывом 
в 1641–1653 и 1659–1660 гг. Мог быть распущен только с со-
гласия самих депутатов, что способствовало его длительно-
му существованию

Конституционный период (1640–1642)

Период гражданских войн (1642–1649)

Период Индепендентской республики (1649–1653)

Период Протектората Кромвеля (1653–1660)

Периодизация Английской буржуазной революции 1640–1660 гг.
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Политические течения в Англии периода «Великого мятежа» 1

Название 
течения Пресвитериане Индепенденты Левеллеры Диггеры

Социальная 
направлен-
ность про-
граммы

Крупная бур-
жуазия и вер-
хушка джентри

Среднее и мел-
кое дворянство, 
средние слои 
городской бур-
жуазии

Мелкая бур-
жуазия, среднее 
крестьянство 
и ремесленники

Деревенская 
и городская 
беднота

Главные 
требования

1. Ограничение 
королевского 
произвола 
и установление 
конституци-
онной (дуа-
листической) 
монархии
2. Реформа 
церкви по 
шотландскому 
образцу, ее 
очищение от 
пережитков 
католицизма 2

1. Установление 
конституцион-
ной монархии; 
признание 
и провозглаше-
ние основных 
прав и свобод 
подданных 
и, прежде всего, 
свободы сове-
сти и свободы 
слова
2. Упразднение 
государствен-
ной церкви 
и создание 
не зависимых 
от администра-
ции местных 
религиозных 
общин

Провозглаше-
ние принципа 
народного 
суверенитета, 
политического 
и правового ра-
венства; созда-
ние республики 
с однопалатным 
парламентом

Отмена частной 
собственности; 
принудитель-
ное распределе-
ние земельного 
фонда на нача-
лах равенства, 
прекращение 
эксплуатации

1 Накануне революции сложились две противоборствующие группировки, ко-
торые представляли различные социальные интересы и придерживались отличных 
друг от друга религиозных и политических взглядов. Правый фланг олицетворял 
«старое» феодальное дворянство и англиканское духовенство, являвшееся опорой 
абсолютизма и отстаивавшее идею сохранения существующих порядков и госу-
дарственной англиканской церкви. В противоположный лагерь (так называемые 
пуритане) вошли джентри («новое» дворянство) и английская буржуазия. Однако 
единой программы оппозиция королевской власти в период революции выработать 
так и не смогла, расколовшись на четыре течения: пресвитериан, индепендентов, 
левеллеров и диггеров. 

2 Церковь Шотландии, созданная в ходе Реформации XVI в., являлась преиму-
щественно кальвинистской по доктрине и пресвитерианской по структуре. Послед-
няя предполагала правление старейшин, назначаемых конгрегациями.  
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Конституционный период
1. Трехгодичный акт («Акт о предотвращении неудобств, происходя-
щих вследствие долговременных промежутков между созывами парла-
мента») от 15 февраля 1641 г.
2. «Акт о регулировании деятельности Тайного совета и об упраздне-
нии суда, обычно именуемого „Звездной палатой“» от 5 июля 1641 г.
3. Великая ремонстрация от 1 декабря 1641 г.

Период гражданских войн
1. Постановление Палаты общин об объявлении себя верховной вла-
стью английского государства от 4 января 1649 г.
2. Ордонанс об учреждении суда над королем от 8 января 1649 г.
3. Приказ о казни Карла I от 29 января 1649 г.

Период Индепендентской республики
1. Акт об отмене королевского звания от 17 марта 1649 г.
2. Акт об отмене Палаты лордов от 19 марта 1649 г.
3. Акт об объявлении Англии свободным государством от 19 мая 
1649 г.

Период Протектората Кромвеля
1. Форма правления государствами Англия, Шотландия и  Ирландия 
и владениями, им принадлежащими («Орудие управления») от 13 де-
кабря 1653 г.
2. Ордонанс об объединении Англии и Шотландии от 12 апреля 1654 г.

Революционное законодательство (1640–1660)
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Трехгодичный акт 
от 15 февраля 1641 г.

Великая  
ремонстрация  

от 1 декабря 1641 г.

Акт о регулирова-
нии деятельности 

Тайного совета и об 
упразднении суда, 

обычно именуемого 
«Звездной палатой» 

от 5 июля 1641 г.

Период беспарламентского правления не должен 
превышать трех лет; «…в случае несозыва парла-
мента в указанный… срок, лорд-канцлер Англии 
или лорд-хранитель государственной печати Ан-
глии… обязаны, не дожидаясь распоряжений коро-
ля, издать указ о созыве нового парламента»; «ныне 
ни один собранный парламент не может быть рас-
пущен… в течение по крайней мере 50  дней после 
времени, назначенного для собрания, иначе как с со-
гласия его величества… и обеих палат, заседающих 
в парламенте»

«Чтобы его величество, согласно почтенной просьбе 
обеих палат, назначал тех советников, послов и про-
чих должностных лиц для ведения его дел дома и за 
границей, которым парламент имел основание дове-
рять, без чего мы не можем предоставить его величе-
ству… субсидий»

«Дела должны рассматриваться и разрешаться 
в обыкновенных судах и путем применения обыкно-
венного порядка судопроизводства»; «…суд, обычно 
именуемый „Звездной палатой“, и вся юрисдикция, 
полномочия и власть… осуществляемые указанным 
выше судом, безоговорочно и полностью уничтожа-
ются»

Основные положения главных законодательных актов  
конституционного периода Английской буржуазной революции 

1640–1660 гг.
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Индепендентская республика — политический режим в Ан-
глии 1649–1653 гг., при котором у власти находились пред-
ставители двух радикальных революционных группировок: 
индепендентов и левеллеров, — во главе с Оливером Кром-
велем. Формально высшая законодательная власть принад-
лежала парламенту — Палате общин, исполнительная  — 
назначаемому парламентом Государственному совету, 
фактически же Военному совету, возглавляемому генералом 
Кромвелем

Протекторат Кромвеля — заключительный период «Вели-
кого мятежа»; политический режим в Англии 1653–1658 гг., 
при котором реальная власть была сосредоточена в руках 
военной верхушки, возглавляемой Оливером Кромвелем (по-
сле его смерти — сыном Ричардом Кромвелем)

Рост популярности в стране Оливера Кромвеля 

Недовольство населения политикой парламента 

Революционное брожение в армии 

Волнения бедноты, мятежи в Ирландии и Шотландии

Причины установления Протектората Кромвеля

Активизация левеллеров и диггеров
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Лорд-протектор  
свободных государств Англия, Шотландия и Ирландия 2

Законодательная и исполнительная власть

выбирает
назначает 
с одобрения 
парламента 
или Госсовета 

утверждает 
принятый 
билль Исполнительная власть

Государственный совет 3

Высшие 
должностные лица 4

направляет 
принятый 
билль на 
одобрение 

Законодательная власть

выбирают «лица, имеющие на праве собственности или владения от своего 
имени имущество движимое или недвижимое стоимостью 200 фунтов 
стерлингов…» (ст. 18) 

Парламент 5

Органы государственной власти в Англии  
по Орудию управления 1653 г. 1

1 Орудие управления (или «Форма правления государствами Англия, Шотландия 
и Ирландия и владениями, им принадлежащими» от 16 декабря 1653 г.) — подготов-
ленный Военным советом нормативный правовой акт (писаная конституция), юриди-
чески оформивший механизм военной диктатуры в период Протектората Кромвеля. 

2 Данный титул официально закреплялся за лицом, наделенным верховной зако-
нодательной властью и полномочиями верховного правителя. От его имени должны 
были издаваться «указы, вызовы в суд, полномочия, патенты, пожалования и другие 
распоряжения», «производиться назначения всех должностных лиц и пожалования 
почетных званий» (ст. 3). Лорд-протектор наделялся правом вето на билли парламен-
та (ст. 24), «помилования… и получения всех конфискаций, сделанных для публичных 
целей» (ст. 3), руководства «милицией и войсками» (ст. 4), управления делами, «относя-
щимися к поддержанию и укреплению добрососедских отношений с иностранными… 
государствами», ведения войны и заключения мира (ст. 5), а также созыва парламента 
(ст. 11). В статье 32 указывалось, что звание лорда-протектора является избирательным. 
Согласно ст. 33 Оливер Кромвель был признан «пожизненно лордом-протектором». 

3 Включал в себя 13–21 члена, содействовал лорду-протектору в осуществлении 
им полномочий верховного правителя (ст. 2).

4 Канцлер, хранитель большой государственной печати, казначей, адмирал, 
генерал-губернаторы Ирландии и Шотландии, главные судьи.

5 Состоял из одной палаты, созывался один раз в три года (ст. 7). Количество депу-
татов, согласно ст. 9, не могло превышать 443. Избранными могли быть только лица, 
достигшие 21 года, известные своей честностью, богобоязненные, хорошего поведе-
ния (ст. 17). Парламент наделялся правами издания новых, изменения, приостанов-
ления и отмены действующих законов, а также давал согласие на введение налогов. 
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1.2. Реставрация монархии. «Славная революция»  
и образование в Англии буржуазного государства 

Английская революция 1640–1660 гг. явилась первой в истории 
крупной буржуазной революцией. Однако сложившиеся к середине XVII в. 
исторические условия определили специфику самой революции в Англии. 
Ее по праву можно назвать раннебуржуазной. Главные задачи, а именно: 
замена изживших себя феодальных отношений новыми, буржуазными, 
уничтожение абсолютизма и создание конституционной монархии, ре-
шались крайне непоследовательно и только частично. Движущими си-
лами революции в Англии стали нарождающаяся буржуазия и близкая 
к ней социальная группа — «новое» дворянство. Этот союз придал рево-
люционным событиям незавершенный характер и обусловил ограничен-
ность социально-экономических и политических завоеваний. Наконец, 
своеобразие Английской буржуазной революции придавало то, что идео-
логической формой стало религиозное учение (кальвинизм), направлен-
ное против централизованной англиканской церкви, находящейся под 
прямым контролем государства

Тем не менее нельзя недооценивать значение данного события 
в истории как самой Англии, так и всей Европы. Революция лишила не-
ограниченной власти британского монарха, устранила господство родо-
вого дворянства и подчиненной королю церкви. Началось стремительное 
движение страны в направлении утверждения капиталистических от-
ношений в экономике и парламентаризма в государственном строе

Реставрация Стюартов (1660 г.) — восстановление на 
территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии 
Стюартов, ликвидированной специальным Актом об отме-
не королевского звания 17 марта 1649 г.  

Бредская декларация — заявление, обнародованное будущим 
королем Карлом II Стюартом 4 апреля 1660 г., в котором да-
вались гарантии амнистии всем участникам гражданской 
войны в Англии, сохранения права собственности на имуще-
ство, которое было приобретено в годы революции, свободы 
религии, а также уплаты жалования солдатам и офицерам 
и принятия их на службу короне. В документе подчеркива-
лось, что последнее слово в разрешении этих вопросов будет 
за парламентом
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Тори 2 

от ирл. Tóraidhe —
«преступник, разбойник»

Виги 3 

от англ. Whiggamore — 
«шотландский повстанец»

Придворная аристократия, 
часть джентри,  

англиканское духовенство

1. Религиозная сфера: отно-
сили себя к англиканской 
церкви, но отличались ло-
яльностью к католицизму
2. Политическая сфера: 
сохранение английских 
традиций, нерушимость 
прерогатив короля

Представители буржуазии, 
купечества и джентри

1. Религиозная сфера: отно-
сили себя к англиканской 
церкви, но поддерживали 
протестантов, выступали за 
наделение их гражданскими 
правами, являлись против-
никами католицизма
2. Политическая сфера: 
ограничение прерогатив 
короля, усиление позиций 
парламента

Политические группировки английского парламента 1

1 Несмотря на обещания, данные в Бредской декларации, взошедший на пре-
стол Карл II Стюарт (равно как и его последователь, король Яков II) предпринял 
попытки свести на нет все завоевания революции. На фоне политической реакции 
началось размежевание депутатов парламента на сторонников и противников мо-
нарха. На базе двух парламентских группировок (тори и виги) в дальнейшем офор-
мились политические партии Англии: консервативная и либеральная. 

2 Согласно общепринятому мнению, партия тори образовалась в 1678 г. В 1834 г. 
она трансформировалась в Консервативную партию Великобритании. 

3 Партия вигов начала складываться в конце 60-х гг. XVII в., была распущена 
6 июня 1859 г. Ее преемницей стала Либеральная партия Великобритании.
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Арестованный

Судья

Лицо,  
под охраной ко-

торого находится 
арестованный 3

Судья

Лично или через своего представителя мог обратиться 
в суд с просьбой выдать приказ хабеас корпус («Великий 
приказ») 2

Обязан выдать приказ хабеас корпус, адресованный лицу, 
под охраной которого находится арестованный. Отказ су-
дьи в выдаче такого приказа влек за собой наложение на 
него штрафа в размере 500 ф. ст. в пользу арестованного

В течение трех дней должен был доставить арестованного 
в  суд с указанием причины ареста. За отказ от соверше-
ния данных действий предусматривался штраф в первый 
раз на сумму 100 ф. ст. в пользу арестованного, второй — 
200 ф. ст. и отстранение от должности

Предписывал освободить арестованного под залог и по-
ручительство с обязанностью явиться в суд в ближайшую 
сессию

Отдельные предписания: запрещалось арестовывать лицо до суда и заклю-
чать в тюрьму за то же преступление; переводить заключенного из одной тюрь-
мы в другую или содержать без суда и следствия в тюрьмах заморских владений  
Англии

Ограниченность Акта: приказ не выдавался при обвинении в государственном 
и особо тяжком преступлении; действие Акта могло быть приостановлено парла-
ментом; внесение залога доступно лишь имущим

Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении  
заточений за морями от 26 мая 1679 г. (Habeas Corpus Act) 1

1 Один из действующих конституционных актов Великобритании, который со-
держит в себе гарантии неприкосновенности личности.

2 Распоряжение суда (судьи) о доставке человека, пребывающего под арестом, 
в суд для рассмотрения вопроса о правомерности задержания.

3 Шерифы, тюремщики (goalers), исполнитель (minister) и другие чиновники 
(ст. ст. 1–2). 
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«Славная революция» — политические события в Англии 
в 1688–1689 гг., включающие в себя государственный пере-
ворот и последовавшие за ним реформы государственного 
управления. Их результатом стали смена монарха на лояль-
ного к парламенту Вильгельма III Оранского (зятя бежавше-
го за границу Якова II Стюарта) и утверждение подлинной 
конституционной монархии

Хабеас корпус 
акт от 26 мая 

1679 г.

Билль о правах 
от 13 февраля 

1689 г.

Акт об устроении 
(Закон о престо-

лонаследии)  
от 12 июня 1701 г.

Составная часть некодифицированной конституции Ве-
ликобритании. Ввел запрет на неправомерные и необо-
снованные аресты со стороны государственных органов. 
Закрепил принципы справедливого и демократического 
правосудия: неприкосновенность личности, презумпцию 
невиновности, принцип законности, оперативное рассмо-
трение дел в суде, соблюдение процессуальной процедуры, 
рассмотрение дела по месту совершения правонарушения

Составная часть некодифицированной конституции 
Великобритании. Ввел принцип разделения властей. 
Ограничил прерогативы короны и гарантировал права 
парламента, закрепив его верховенство в области зако-
нодательной власти и финансовой политики: отныне без 
согласия парламента король не имел права на сколько-
нибудь значимые действия

Составная часть некодифицированной конституции Ве-
ликобритании. Лишил возможности возврата на престол 
потомков династии Стюартов. Уточнил права исполни-
тельной и законодательной власти. Закрепил основы пар-
ламентаризма в Англии

Основные конституционные акты Великобритании 
XVII — начала XVIII вв.
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Дуалистическая монархия: система центральных органов власти  
(конец XVII — начало XVIII вв.) 1

1 В Англии отсутствовал единый законодательный акт (писаная конституция), 
который определял бы основы конституционного строя. Правовой статус высших 
государственных органов страны регламентировался отдельными статутами (Бил-
лем о правах, Актом об устроении и т. д.), а также конституционными обычаями.

2 В Великобритании принято разводить понятия «правительство» и «кабинет». 
Первое имело более широкий состав, назначалось королем и несло перед ним от-
ветственность до начала XVIII в. 

3 Считается, что Кабинет ведет свою историю с периода правления первых Стю-
артов, которые ввели практику совещаться с узким кругом приближенных. Как 
правило, те, кто удостаивался чести давать советы монарху, являлись членами Тай-
ного совета. Именно из числа представителей этого совещательного органа и созда-
вались малые советы (Кабинет) в правление Карла I, Якова I и их преемников. 

4 Данное совещательное учреждение берет начало еще в Средние века. В Новое 
время, как и прежде, в него входили члены королевской семьи, епископы и т. п.

Дуалистическая монархия (в пер. с лат. — двойственный), 
или исполнительная монархия, переходная форма между 
абсолютной и парламентской монархиями. Предполагает, 
что наследственный монарх сосредоточивает в своих руках 
исполнительную власть, формируя ответственное перед 
ним правительство, при этом остается главой государ-
ства; законы, принятые парламентом, утверждаются мо-
нархом, наделенным правом наложения на них вето

Глава государства,  
исполнительная власть Законодательная власть

Монарх

несет ответственность формирует

Правительство  
Его Величества 2

Тайный совет 4

Кабинет 3 выбирают мужчины, 
владеющие свободной 
недвижимостью, при-
носящей доход не менее 
40 шиллингов в год

Палата лордов

Палата общин П
ар

ла
ме

нт



17

1.3. Эволюция английской конституционной монархии  
в XVIII–XIX вв. 1

Парламентская монархия: система центральных органов власти  
в Великобритании в XVIII–XIX вв. 

1 Главным направлением эволюции английской конституционной монархии 
в XVIII в. было ограничение королевской власти, которое происходило пропорцио-
нально усилению роли парламента и Кабинета министров в политической жиз-
ни страны. Важной особенностью этих изменений являлось то, что они не были 
оформлены новыми конституционными актами, а сложились в процессе политиче-
ской практики (конституционные соглашения (обычаи)).

2 Министры скрепляют своими подписями акты короля и несут ответствен-
ность за его действия.

Парламентская монархия — конституционная монархия, 
при которой статус монарха юридически и фактически 
ограничивается во всех сферах государственной власти. Ко-
роль остается лишь главой государства и играет преимуще-
ственно представительскую роль

Парламентаризм — система организации и функциониро-
вания верховной государственной власти, которая характе-
ризуется разделением законодательных и исполнительных 
функций при привилегированном положении парламента

Глава государства Исполнительная власть

Монарх

Право абсолютного 
вето; назначает членов 
Палаты лордов, может 
распустить Палату 
общин

Кабинет министров 
(премьер-министр  

и министры)
Правительство

утверждает

контрасигнатура 2

может потребо-
вать роспуска 
неугодного  
парламента

Партия, получив-
шая большинство, 
формирует прави-
тельство. Палата об-
щин может вынести 
вотум недоверия 
правительству 

Законодательная 
власть

Палата лордов
Палата общин
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Избирательные реформы XIX в.

Акт о народном  
представительстве 

1832 г. 

Перераспределение представительства  
в парламенте:
1. Более 50 населенных пунктов с населением 
менее 2 тыс. чел. («гнилые местечки») лишены 
представительства в парламенте
2. Освободившиеся 143 депутатских места 
были распределены между крупными населен-
ными пунктами
3. При распределении мандатов между граф-
ствами и городами начинает учитываться число 
избирателей, проживающих на территории дан-
ного населенного пункта

Изменение имущественного ценза для избира-
телей:
1. В графствах избирателями признаются соб-
ственники, чей годовой доход равен 10  ф. ст., 
и  арендаторы земли с годовой рентой не ниже 
50 ф. ст.
2. В городах активным избирательным правом 
наделяются собственники и арендаторы, имею-
щие годовой доход не ниже 10 ф. ст.

Акт о народном  
представительстве 

1867 г. 

Перераспределение представительства 
в парламенте:
Лишены представительства в парламенте 
в количестве 45 депутатских мандатов еще не-
сколько небольших населенных пунктов

Изменение имущественного ценза для изби-
рателей:
1. В графствах избирателями признаются все 
держатели и арендаторы земли с годовым до-
ходом не менее 5 ф. ст.
2. В городах право голоса предоставляется 
квартиросъемщикам, вносящим арендную 
плату не менее 10 ф. ст. в год
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Акт о народном  
представительстве  

1884 г. и Акт о перерас-
пределении мест 1885 г. 

Перераспределение представительства 
в парламенте:
Расширено представительство круп-
ных промышленных центров. Граф-
ства были разделены на избирательные 
округа (1 депутат на 50–54 тыс. избира-
телей)   

Изменение имущественного ценза для 
избирателей:
1. Были уравнены в избирательных пра-
вах жители графств и городов 
2. Те, кто владеет недвижимостью в  го-
роде, лишаются права голосовать в граф-
стве
3. Активным избирательным правом 
наделяются владельцы недвижимо-
сти, имеющие годовой доход не менее 
10 ф. ст. 

Иные цензы:
1. Мужской пол
2. Достижение совершеннолетия (21 год) и отсутствие поражения в правах
3. Наличие ценза оседлости — 12 месяцев

С момента образования государство Англии развивалось обосо-
бленно от континентальной Европы и демонстрировало своеобразие 
процессов экономического, социокультурного, государственно-правового 
порядка. Здесь раньше, чем в других странах, разразилась революция, за-
вершившаяся победой над абсолютизмом и пережитками феодальной 
эпохи

В Новое время именно Англии было суждено стать первой в мире 
конституционной монархией, которая всего за три десятилетия 
трансформировалась из дуалистической в парламентскую форму. В то 
же время стоит отметить, что для Великобритании (так стало име-
новаться объединение королевств Англии и Шотландии с 1707 г.) была 
характерна стабильность политических и правовых институтов, что 
стало результатом не только консенсуса различных социальных групп, 
но и предпочтения эволюционного пути развития    
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§ 2. Зарождение и развитие государства  
Соединенные Штаты Америки

2.1. Колониальный период (1607–1775) 1

1 История США берет начало в начале XVII в., когда на Североамериканском 
континенте англичанами были основаны постоянные поселения, сформировавшие 
будущее американское общество. Первая постоянная английская колония появилась 
в 1607 г. в устье реки Джеймс на территории современного штата Вирджиния. Со вре-
менем их количество увеличилось до 13. Колониальный период в истории США за-
вершается Войной за независимость 1775–1783 гг.

2 Королевские колонии (или провинции) являлись владениями Британской ко-
роны, управлялись назначаемым из метрополии губернатором и Советом колонии.

3 Колонии «собственнического права» (или частновладельческие) основыва-
лись в результате персональной привилегии на землю. 

4 Корпоративные колонии имели хартии самоуправляющихся, здесь губернато-
ры и другие представители власти избирались населением. 

5 Во всех колониях существовала система «смешанного правления». Губернатор 
олицетворял власть суверена, Совет (верхняя палата Ассамблеи) — аристократиче-
скую власть, Палата представителей (нижняя палата) — демократическую. Разли-
чия заключались в порядке и принципах формирования органов власти в каждой 
из трех групп колоний. 

6 Законодательные органы власти в колониях носили разные названия и могли 
иметь различную структуру. Например, в Рот-Айленде парламент был однопалат-
ным.

Группы колоний (по внутренней организации управления)

Королевские: Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия 2 

Частновладельческие: Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд 3

Корпоративные: Род-Айленд и Коннектикут 4  

Система управления североамериканскими колониями 5

Губернатор
Колониальный совет

Палата представителей

А
сс

ам
бл

ея
 6

Исполнительная власть Законодательная власть
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2.2. Война за независимость английских колоний 1775–1783 гг.  
Декларация независимости 1776 г.

Причины Войны за независимость (Американской революции)

Злоупотребления и произвол администрации (губернаторов) колоний

Английская политика в отношении колоний после окончания Семилет-
ней войны (1756–1763):
— увеличение налогов
— ужесточение борьбы с контрабандой
— введение запрета на переселение за Аллеганские  горы (вглубь континента)
— принятие «Чайного закона», запретившего американским судовла-
дельцам заниматься перевозкой чая
— принятие Гербового акта (1765 г.)

Увеличение воинского контингента Англии в колониях

Бойкот  
английских 

товаров

Создание  
органов  

народовластия

Формирование 
народного  
ополчения

Самовольный 
захват  
земли

Формы протеста американцев 

Война за независимость (или Американская революция) 
1775–1783 гг. — освободительная война 13 британских коло-
ний в Северной Америке, результатом которой стало образо-
вание независимых США

«Чайный закон» 1773 г. — закон, предоставлявший Ост-
Индской компании особые льготы на торговлю чаем в северо-
американских колониях, что ущемляло экономические инте-
ресы местных жителей

Гербовый акт 1765 г. — закон о налогообложении в британ-
ских колониях в Северной Америке, принятый в целях частич-
ного покрытия расходов на содержание британской армии 
в колониях после окончания Семилетней войны 1756–1763 гг. 
Сбор налога производился путем обязательной покупки коло-
нистами гербовых марок у специальных агентов

«Бостонское чаепитие» — акция протеста американских 
колонистов 16 декабря 1773 г. в ответ на действия британ-
ского правительства, в результате которой в Бостонской 
гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской 
Ост-Индской компании. Это событие положило начало Аме-
риканской революции
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Особенности Американской революции

Произошла на территории, где когда-либо отсутствовали феодальные 
отношения и острые социальные противоречия

Преследовала национально-освободительные цели

Оставила нетронутой рабовладельческую систему Юга, слабо коснулась 
отношений собственности, сложившихся в колониальный период

Первый  
Континентальный 

 конгресс 
 5 сентября —  

26 октября 1774 г.

Второй  
Континентальный 

 конгресс  
10 мая 1775 г. —  
1 марта 1781 г.

Приняли участие делегаты от 12 колоний. Было решено: 
— не исполнять английские законы
— бойкотировать английские товары, а также не продавать 
англичанам свои
— создать отряды «минитмэнов» (т. е. людей, которые опе-
ративно могли сформировать ополчение)

Приняли участие делегаты от 13 колоний. Итоги: 
— было решено создать континентальную армию
— рекомендовалось сформировать правительства в каж-
дой колонии
— была подписана Декларация независимости (4 июля 
1776 г.)
— были изданы и подписаны Статьи Конфедерации и веч-
ного союза между штатами (1 марта 1781 г.)

Ключевые события Войны за независимость  
(Американской революции)
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Структура и основные положения

Автор — Томас Джефферсон

Декларация независимости от 4 июля 1776 г.

1. Закрепление естественных прав и свобод
«Мы исходим из самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделе-
ны Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся 
жизнь, свобода и стремление к счастью»

2. Объявление принципа народного суверенитета и обоснование права народа 
учреждать новое правительство

«…людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из 
согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится 
губительной для самых этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее 
и учредить новое правительство…»

3. Перечисление «бесчисленных несправедливостей и насилий» королевской 
власти Великобритании 

4. Провозглашение 13 колоний независимыми государствами 
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Комментарии

Эволюция формы государственного устройства США

Окончание Войны за независимость

Конфедерация не могла сколько-нибудь эффективно решать ни финан-
совые, ни организационные, ни внешнеполитические проблемы

Отсутствие механизма разрешения конфликтов между отдельными штатами 1

Причины трансформации США из конфедерации в федерацию

Конфедерация 
(Статьи конфедерации 
и вечного союза между 

штатами 1781 г.)

Федерация
(Конституция США 1787 г.)

Неспособность конфедерации реагировать на выступления низов 2

За 180 лет США прошли эволюцию от группы колоний, зави-
симых от метрополии в экономическом, политическом и правовом 
плане до сильного государства-федерации. На протяжении всего 
колониального периода политика Англии в отношении своих севе-
роамериканских владений менялась в направлении ужесточения. 
Предоставление широких прав и привилегий первым колонистам 
было продиктовано необходимостью закрепиться на континенте 
в условиях конкуренции со стороны других ведущих европейских 
стран. Однако по мере упрочения связей колоний с метрополией 
и  одновременно их экономического обособления, а также ослабле-
ния позиций Франции на территории Северной Америки корона 
ввела целый комплекс ограничительных мер, что привело к Войне 
за  независимость

1 За весь период существования союза штатов не увенчалась успехом ни одна по-
пытка внести поправки в текст Статей конфедерации, поскольку все предложения 
не получили требуемой поддержки от 13 штатов. 

2 Данный факт стал очевиден в ходе восстания фермеров под руководством 
Д. Шеймса в 1786 г. в западной части Массачусетса.
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2.3. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1. 
Государственно-правовое развитие США  

во второй половине XVIII — середине XIX вв.

1 Является самой старейшей писаной конституцией в мире. Была подготовлена 
делегатами Филадельфийского конвента (председатель — Дж. Вашингтон) к 17 сен-
тября 1787 г., на следующий день опубликована в газетах. Вступила в силу только 
4 марта 1789 г.  

Cамым ощутимым пробелом Конституции США (в сравнении с основными за-
конами отдельных штатов) являлось отсутствие в ней конституционного призна-
ния и гарантий защиты основных гражданских прав и свобод, на что было указано 
как на недостаток во время ратификации. Разработка первых поправок для реше-
ния проблемы была поручена Дж. Мэдисону.

Отсутствие ряда важных политико-правовых принципов: упоминания 
о суверенитете штатов, о праве народа на восстание, о естественных 
правах человека, об общественном договоре

Краткость (преамбула и семь статей, четыре из которых разбиты на 
 разделы)

Стабильность (для изменения текста предусмотрена специальная про-
цедура принятия новых положений)

Особенности Конституции США

Билль о правах — часть Конституции США, включающая 
в  себя первые 10 поправок. Были внесены первым составом 
Конгресса в июне 1789 г. по предложению Дж. Мэдисона. Од-
нако процедура ратификации штатами и вступление в силу 
завершились только к декабрю 1791 г.
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1 По замыслу создателей Конституции США, власть едина, но имеет три ветви: за-
конодательную, исполнительную и судебную. Для предупреждения узурпации власти 
одной из ветвей конституция предусматривала систему «сдержек и противовесов», 
покоящуюся на следующих началах: 1) все три ветви власти имеют различные источ-
ники формирования; 2) все властные органы имеют различный срок полномочий; 
3) каждая из ветвей наделяется возможностью оказывать воздействие на другие.

2 Издает законы по вопросам налогообложения, торговли с иностранными 
государствами, денежного обращения, формирования армии, объявляет войну, 
учреждает суды и т. д. 

3 Возглавляется вице-президентом страны. Обновляется на ⅓ каждые 2 года.
4 Во главе — спикер. Срок полномочий депутатов Палаты представителей — 

2 года.
5 Является главнокомандующим армии страны, «назначает на должности и по 

совету и с согласия Сената вводит в должности послов… и всех других должност-
ных лиц», «заботится о том, чтобы законы добросовестно исполнялись» и т. д. Срок 
полномочий — 4 года.

6 Действует в качестве суда высшей инстанции, рассматривает апелляционные 
жалобы на решения нижестоящих судов. Судьи занимают свои должности, «пока 
их поведение безупречно».

Система центральных органов власти США по Конституции 1787 г. 1

отлагательное  
и «карманное»  

вето 
конституционный 

надзор

импичмент, дает 
согласие на ряд 

действий

Cудебная  
власть

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Сенат 3 Палата  
представителей 4

Конгресс 2 Президент 5 Верховный суд 6

назначает «по совету 
и с согласия Сената» 

может предъявить 
обвинение и отстра-
нить от должности 

избирают  
по 2 сенатора 
легислатуры 

штатов

избирает  
«народ  

отдельных 
штатов»

избирают  
выборщики  
от каждого 

штата
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Расширение территории США в XIX в.

Поправка XI (1795 г.). Установление иммунитета штатов от судебного 
преследования со стороны граждан другого штата или иностранцев

Поправка XII (1804 г.). Введение раздельного голосования для кандида-
тов в президенты и вице-президенты

Поправки к Конституции США конца XVIII — начала XIX вв.

Партийное строительство в США

Александр Гамильтон
Выражали интересы промышленно-
го Севера; выступали с идеей созда-
ния сильного федерального прави-
тельства

Федералисты
1789–1824 гг 1.                                                             1792–1825 гг.

1 Федералистская партия проявляла свою активность в 1792–1816 гг. 

Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон
Выражали интересы рабовладель-
ческих штатов Юга; выступали за 
передачу больших полномочий пра-
вительствам штатов 

Демократические республиканцы

1832–1856 гг.                                                                     С 1828 г.

Генри Клей
Выступали за главенство Конгресса 
над исполнительной властью 

Партия вигов
Эндрю Джексон

Выражали интересы плантаторов 
Юга, выступали за сохранение рабства 

Демократическая партия

Выражали интересы промышленно-
го Севера; выступали против раб-
ства, за расширение компетенции 
федеральных властей

Республиканская партия
С 1854 г.

Купленные территории

Захваченные территории

Луизиана (была приобретена у Франции в 1803 г. за 
15 млн долларов); Аляска (куплена у России в 1867 г. 
за 7,2 млн долларов)

Техас, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Нева-
да, Юта и часть Колорадо (захвачены в результате 
американо-мекси канской войны 1846–1848 гг.); 
Пуэрто-Рико, о. Гуам, Филиппины, Куба (присоеди-
нены после испано-амери канской войны 1898 г.)
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Комментарии
Образование государства США приходится на Новое время, период, 

когда большинство ведущих стран мира прошло длительный путь исто-
рического развития. Однако «молодость» американской государственно-
сти ни в коем случае не была сопряжена с ее отсталостью. Нужно пом-
нить, что США являлись первым государством-федерацией в мире, где 
была установлена такая форма правления, как президентская республика. 
Последняя предусматривала четкое разграничение компетенции органов 
исполнительной, законодательной и судебной власти. А система сдержек 
и  противовесов дала возможность предупредить узурпаторские тенден-
ции со стороны каждой из трех ветвей и в то же время обеспечить ста-
бильность функционирования самой государственной власти

Американская конституция положила в основу федерации 
 дуалистический (двойственный) принцип, в силу которого устанавли-
валась предметная компетенция союза, а все остальное (с некоторыми ого-
ворками и уточнениями) относилось к ведению штатов

2.4. Гражданская война в США.  
Поправки к Конституции второй половины XIX — начала ХХ вв. 

Гражданская война 1861–1865 гг. 1

Предпосылки

Причины

Различия между южными и северными штатами в экономике, социальной 
структуре, традициях и политических ценностях (американский секционизм)

1. Север стремился повысить налоги на ввозимые товары, Юг желал тор-
говать со всем миром свободно
2. Приход к власти в 1860 г. президента Авраама Линкольна, объявившего, 
что все новые штаты будут свободны от рабства, означал для южных штатов 
перспективу остаться в меньшинстве и в будущем проиграть в Конгрессе по 
всем вопросам Северу
3. Несогласие Юга с политикой заселения незанятых земель на западе 
континента гражданами США

Повод

Итоги

Сецессия (выход из федерации) 13 южных штатов и провозглашение ими 
Конфедерации штатов Америки (КША) в феврале 1861 г. В марте конфеде-
раты подняли мятеж с целью насильственного свержения конституционного 
правительства

1. Победа Севера
2. Упрочение центральной власти Федерации
3. Уничтожение института рабства
4. Создание условий для ускоренного экономического развития
5. Внесение прогрессивных поправок в Конституцию (XIII–XV)

1 Гражданская война — самая трагическая страница истории США. На всех фрон-
тах Второй мировой войны, несмотря на ее всемирный масштаб и на разрушитель-
ность оружия  XX в., потери американцев были меньше на 200  000 человек, чем за 
период войны между Севером и Югом 1861–1865 гг.
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Конституция 
Конфедеративных 
штатов Америки 

1861 г.

Закон о гомстедах 
(Гомстед-акт)  

от 20 мая 1862 г.

Основной закон Конфедеративных штатов Америки, приня-
тый 11 марта 1861 г. на первой сессии Временного конгресса 
КША и действовавший на протяжении Гражданской войны

Давал право гражданину США, не воевавшему на стороне 
Юга против Севера, на получение из общественного фонда 
участка земли площадью не более 160 акров (64,75 га) после 
уплаты специального сбора в размере 10 долларов. Присту-
пивший к обработке земли и возведший на участке строе-
ние по истечении 5 лет мог бесплатно приобрести данный 
надел в собственность. Досрочное оформление в собствен-
ность было возможно при уплате 1,25 доллара за акр

Законодательство периода Гражданской войны в США

Прокламация  
об освобождении 
рабов от 1 января 

1863 г.

Включала в себя два указа президента США А. Линкольна. 
Первый (22 сентября 1862 г.) объявлял свободными всех 
рабов тех штатов страны, которые находятся в состоянии 
войны с США (не вернулись в состав Федерации до 1 января 
1863 г.). Второй указ (1 января 1863 г.) назвал 10 штатов, на 
которые распространяется отмена рабства

Реконструкция Юга — проводимая властями США в 1865–
1877 гг. реинтеграция южных штатов, в результате которой 
там отменялись рабовладельческие порядки, вводился капи-
талистический уклад жизни

Поправка XIII (1865 г.). Отмена рабства в США и на территории, подчинен-
ной их юрисдикции

Поправка XIV (1868 г.). Введение гражданского равенства в США и запрет 
принятия дискриминационных законов отдельными штатами

Поправка XV (1870 г.). Предоставление всем гражданам США права уча-
стия в выборах вне зависимости от расы, цвета кожи или прежнего рабского 
состояния

Поправка XVII (1913 г.). Введение прямых выборов в Сенат

Поправки к Конституции США  
второй половины XIX — начала ХХ вв.

Поправка XVI (1913 г.). Введение федерального подоходного налога, посту-
пления от которого направляются напрямую в федеральный бюджет
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§ 3. Развитие государства Франции
3.1. Великая французская буржуазная революция 1

1 Франция перед революцией была богатой и процветающей державой: состав-
ляя примерно около 1/₅ части населения Европы, она сосредоточивала в себе свы-
ше ¼ ее богатства. Продолжавшийся во Франции на протяжении всего столетия 
демографический подъем в значительной степени был обусловлен устойчивым 
экономическим ростом с 20-х по 80-е гг. XVIII в. Больших успехов добились тя-
желая индустрия и сельское хозяйство. Развернутое государством строительство 
дорог, мостов и каналов способствовало расширению внутренней торговли и спе-
циализации различных регионов на производстве определенных видов продук-
ции для рынка.

Комментарии

Важным итогом Гражданской войны 1861–1865 гг. явилось суще-
ственное усиление федеральной власти в целом и президентской 
в  частности. Т. Рузвельт не только продемонстрировал на прак-
тике свое преимущество над Конгрессом во внутренней и внешней 
политике, но и сформировал собственную концепцию верховенства 
сильной президентской власти, подотчетной непосредственно на-
роду. В конце XIX в. президент США от случая к случаю не при-
бегал к одобрению своих действий Конгрессом, что предписывала 
Конституция. Так, в 1898 г. У. Мак-Кинли сам объявил войну Испа-
нии и только потом поставил в известность Конгресс. Президенты 
стали издавать массу исполнительных приказов, которые получа-
ли силу актов Конгресса. Широко использовалось право вето. На-
пример, президент Г. Кливленд (1885–1889 и 1893–1897 гг.) только 
за период первого своего президентства применил его вдвое больше, 
чем все президенты до него

Политическое бесправие финансово-промышленной буржуазии

Утрата абсолютизмом социальной опоры

Рост популярности идей Просвещения

Предпосылки Великой французской буржуазной революции
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1 Огромный государственный долг (свыше 5 млрд ливров; он равнялся нацио-
нальному доходу за 50 лет), на обслуживание которого уходила половина бюджета, 
стал непосильной ношей для устаревшей финансовой системы.

2 В науке сложилось несколько подходов к проблеме периодизации (времен-
ных рамок) Великой французской буржуазной революции. В XIX в., еще при жизни 
К.  Маркса и Ф. Энгельса, было принято считать, что революция охватывала чет-
верть века — с 1789 г. по 1814 г., и только разгром наполеоновской армии войсками 
союзников в 1814 г. ознаменовал поражение революции от европейских монархий. 
Советские историки верхнюю границу Великой французской буржуазной револю-
ции определили 1794 годом. Мы же стоим на позиции исследователей, полагающих, 
что в указанный год только завершилась ее восходящая стадия, вершиной которой 
была Якобинская диктатура. Переворотом 9 термидора началось угасание револю-
ционной стихии, а финальным аккордом стало установление авторитарного режи-
ма Бонапарта в ноябре 1799 г. 

Острый финансовый кризис 1

Рост недовольства существующим режимом широких слоев населения

Неурожай 1788 г.

Цеховая регламентация, таможенные барьеры, налоговый гнет

Причины Великой французской буржуазной революции

Засилье бюрократии и произвол в судах

14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г. — период конституционной монархии

10 августа 1792 г. – 2 июня 1793 г. — период Жирондистской республики

2 июня 1793 г. – 27 июля 1794 г. — период Якобинской диктатуры

Периодизация Великой французской буржуазной революции 2

27 июля 1794 г. – 9 ноября 1799 г. — период Директории (нисходящая 
линия революции)
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Период конституционной монархии
1. Декрет об уничтожении феодальных прав и привилегий 
от 11 августа 1789 г.
2. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г.
3. Декрет об организации муниципальной власти в провинции от 14 декабря 1789 г.
4. Декрет, передающий в распоряжение нации земли духовенства от 24 ноября 1789 г.
5. Декрет [об активных и пассивных гражданах] от 22 декабря 1789 г. 
6. Декрет о феодальных правах от 15 марта 1790 г.
7. Декрет об отмене института наследственного дворянства и всех титулов 
от 19 июня 1790 г.
8. Декрет об организации судопроизводства от 24 августа 1790 г.
9. Декрет [о мятежниках] от 18 июля 1791 г.
10. Закон Ле Шапелье от 14 июня 1791 г.
11. Конституция Франции 1791 г.

Период Жирондистской республики
1. Декрет о созыве Национального конвента от 10 августа 1792 г.
2. Декрет об уничтожении остатков феодального режима от 25 августа 1792 г.
3. Постановление [об отмене монархии] от 21 сентября 1792 г.
4. Декрет о единстве и неделимости Французской республики от 25 сентября 1792 г.
5. Декрет об учреждении Комитета общественной безопасности от 2 октября 1792 г.
6. Декрет, устанавливающий смертную казнь всякому, кто предложит восстанов-
ление королевской власти от 4 декабря 1792 г.
7. Декрет [о Чрезвычайном трибунале] от 10 марта 1793 г.
8. Декрет о защите собственности от 18 марта 1793 г.
9. Декрет, утверждающий наблюдательные комитеты от 21 марта 1793 г.
10. Декрет об учреждении Комитета общественного спасения от 6 апреля 1793 г.

Период Якобинской диктатуры
1. Декларация прав человека и гражданина от 24 июня 1793 г.
2. Конституция Франции 1793 г.
3. Декрет об общинных землях от 10–11 июня 1793 г.
4. Декрет об окончательном упразднении феодальных прав от 17 июля 1793 г.
5. Декрет против спекуляции от 26 июля 1793 г.
6. Декрет о подозрительных от 17 сентября 1793 г.
7. Декрет об установлении максимума цен и заработной платы от 29 сентября 1793 г.
8. Декрет о революционном порядке управления от 10 октября 1793 г.
9. Постановление о том, кого считать подозрительными от 10 октября 1793 г.
10. Декрет об организации Временного порядка управления от 4 декабря 1793 г.
11. Декрет, реорганизующий Революционный трибунал от 10 июня 1794 г.

Важнейшее законодательство периода 
Великой французской буржуазной революции

Период Директории
1. Декларация прав и обязанностей человека и гражданина от 22 августа 1795 г.
2. Конституция Франции 1795 г.
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Правовые принципы, закрепленные в декларациях  
периода Великой французской буржуазной революции

Декларация  
прав человека  

и гражданина 1789 г.

Декларация  
прав человека  

и гражданина 1793 г.

Декларация  
прав и обязанностей  

человека и гражданина 
1795 г.

1. Приоритет естествен-
ных и неотъемлемых прав 
(ст. ст. 1, 2, 4, 10, 11, 17):
свобода, собственность, 
безопасность, сопротивле-
ние угнетению
2. Народный суверенитет 
(ст. ст. 3, 6)
3. Разделение властей 
(ст. 16)
4. Законность (ст. 5)
5. Принципы уголовного 
права и судопроизводства 
(ст. ст. 7–9): неприкосно-
венность личности, нет 
преступления без указа-
ния о  том в законе, пре-
зумпция невиновности

1. Приоритет естествен-
ных и неотъемлемых прав 
(ст.  ст.  1–3, 6, 7, 9, 16, 29): 
равенство, свобода, соб-
ственность, безопасность, 
сопротивление угнетению
2. Народный суверенитет 
(ст. ст. 25–28)
3. Законность (ст.  ст.  4, 9, 
11, 14, 15). Право подавать 
петиции
4. Принципы уголовного 
права и судопроизводства 
(ст.  ст.  10–15, 31): непри-
косновенность личности, 
презумпция невиновно-
сти, соразмерность нака-
зания и преступления, не-
отвратимость наказания 
за преступления пред-
ставителей народа и его 
агентов

1. Приоритет естествен-
ных и неотъемлемых прав 
(ст.  ст.  1–5): свобода, ра-
венство 1, безопасность, 
собственность
2. Народный суверенитет 
(ст. ст. 17–19)
3. Законность (ст. ст. 6–8).
4. Принципы уголовного 
права и судопроизвод-
ства (ст.  ст.  10–12, 15): 
экономия репрессии, пре-
зумпция невиновности, 
соразмерность наказания 
преступлению, неприкос-
новенность личности

1 В данной декларации речь идет о гражданском равенстве (ст. 3).
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Система центральных органов власти Франции по Конституции 1791 г. 1

1 Конституция 1791 г. впервые вводила принцип разделения власти во Франции, 
что, по мнению ряда исследователей, позволило прийти к компромиссу буржуазии 
и дворянства. Первые получили законодательную и судебную власть, родовая аристо-
кратия во главе с королем — исполнительную. 

2 Согласно ст. 4 разд. 3 монарху и министрам вверялась исполнительная власть.  
В Конституции подчеркивался наследственный характер королевской власти, осо-
ба монарха признавалась священной и неприкосновенной, при этом подчеркива-
лось, что «король царствует лишь в силу закона» (ст. 3 отд. 1 гл. 2 разд. 3). Монарху 
принадлежало право назначения и увольнения министров, а также других долж-
ностных лиц, утверждение объявления войны, выполнение функций главнокоман-
дующего. Однако «ни один приказ короля не подлежит исполнению, если он не под-
писан им и не скреплен министром…» (ст. 3 отд. 4 гл. 2 разд. 3) (контрасигнатура). 

3 Обязаны ежегодно отчитываться перед парламентом за расходы по своему ве-
домству, а также предупреждать злоупотребления, могущие возникнуть в различ-
ных отраслях подведомственных им управлений (ст. 5 отдела 4 гл. 2 разд. 3).

4 Избиралось на 2 года. Не могло быть распущено королем. Осуществляло верхо-
венство в области финансов, военных дел, административного управления, внешних 
сношений, привлекало к уголовной ответственности перед Верховным судом высших 
должностных лиц.

5 Кассационный суд един для всего королевства. В кассационном производстве 
«не входит в рассмотрение существа дела, но по отмене приговора… направляет дело 
на новое рассмотрение… в тот суд, которому дело подсудно» (ст. 20 гл. 5 разд. 3). 

6 Согласно ст. 23 гл. 5 разд. 3 «разбирает проступки министров и главных агентов испол-
нительной власти, а также преступления, угрожающие общей безопасности государства».

7 Выборщиком мог стать владелец имущества, приносящего доход, равный 
стои мости 100–400 рабочих дней.

8 Мужчины не моложе 25 лет, проживающие в определенном кантоне не менее 
1  года, уплачивающие прямой налог в размере не меньше трехдневной зарплаты 
и др. (ст. 2 отд. 2 гл. 1 разд. 3).

право отлагательного 
вето, абсолютное 

право созыва
подотчетность

Cудебная  
власть

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Национальное 
законодательное 

собрание 4

Король 2

назначение

Кассационный суд 
при Национальном 

законодательном  
собрании 5

Верховный  
национальный суд 6

Министры 3

контрасигнатура
Выборщики в департаментских 

собраниях 7

Активные граждане 8
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Система центральных органов власти Франции  
по Конституции 1793 г. 1

1 Несмотря на то что республика во Франции была провозглашена еще 21 сен-
тября 1792 г., а Конституция 1791 г. отменена, жирондисты не смогли разрабо-
тать новый конституционный документ. Второй основной закон появился только 
24 июня 1793 г. Правда, в связи с критическим положением республики Конвент 
не стал вводить в действие конституционный режим, а заменил его режимом дик-
татуры. 

2 Законодательный корпус (законодательная власть) объявлялся единым, неде-
лимым и постоянно действующим. Его сессии длились 1 год (ст.  ст. 39–40). Зако-
нодательный корпус ведал широким кругом вопросов, касающихся гражданского 
и уголовного законодательства, доходов и расходов республики, территориального 
деления, войны и мира, рода, размера и порядка взимания налогов, международных 
сношений, вооруженных сил и проч. (ст. ст. 54–55). 

3 Первичные собрания были наделены правом отклонения и утверждения за-
конопроектов. Кроме того, согласно ст. 115 они могли потребовать пересмотра кон-
ституционного акта или изменения некоторых его статей. В таком случае Законода-
тельный корпус «обязан созвать все первичные собрания Республики для решения 
вопроса о созыве Национального конвента».

4 Состоял из 24 членов, которые избирались собраниями выборщиков каждого 
департамента и утверждались Законодательным корпусом (ст.  ст.  62–63). На него 
«возлагается руководство общим управлением и наблюдением за ним» (ст. 65). Ис-
полнительный совет назначает «начальников общего управления», «агентов внеш-
них сношений», «ведет предварительные переговоры о заключении международ-
ных соглашений» (ст. ст. 66–67, 69–70). 

избирают

Первичные собрания  
(на уровне департаментов) 3

ответственность

избирают все мужчины,  
достигшие 21 года

состоят из граждан  
(мужчин), имеющих место-

жительство в течение 6 меся-
цев в данном кантоне

Законодательный корпус 
(Национальное собрание) 2

Исполнительный совет 4
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Национальный конвент 
(Центр управления Республикой)

Чрезвычайные органы управления периода Якобинской диктатуры 1

1 Чрезвычайные органы были созданы еще при жирондистах.
2 Деятельность Революционного трибунала была направлена на борьбу с поли-

тическими противниками.
3 Выступал в роли правительства.
4 Руководил полицией, занимался расследованием контрреволюционной дея-

тельности, преданием суду врагов революции.
5 Осуществляли контроль за исполнением декретов, были наделены правами 

отстранять армейских начальников и должностных лиц департаментов.
6 Состоял из 250 членов. Депутатом Совета не мог стать человек, не достигший 

40 лет, вдовец или холостяк, а также тот, кто прожил на территории Франции менее 
15 лет до выборов (ст. ст. 82–83). К исключительной компетенции данного учрежде-
ния относилось одобрение и отклонение решений Совета пятисот (ст. 86).

7 Численность членов Совета пятисот оставалась неизменной. При этом, как 
и верхняя палата, нижняя каждый год обновлялась на ⅓. Требования к кандидатам 
в члены Совета пятисот: возраст — не менее 30 лет, ценз оседлости — 10 и более лет. 
Совету пятисот принадлежала законодательная инициатива (ст. ст. 73, 74, 76). 

8 Исполнительный орган. Состоял из 5 членов, которыми могли стать только 
депутаты Законодательного корпуса или министры (возраст — не менее 40 лет). Ди-
ректория назначала главнокомандующих, министров, контролировала и обеспечи-
вала исполнение законов. 

Революционный 
трибунал 2

Комитет  
общественного 

спасения 3

Временный испол-
нительный совет, 

министры, генера-
лы, национальные 

агенты

Комитет  
общественной 
безопасности 4

Революционные 
комитеты

Комиссары  
конвента 5

Система центральных органов власти Франции  
по Конституции 1795 г.

Законодательный 
корпус

Совет старейшин 6

Совет пятисот 7

избирает Директория 8

Граждане, про-
живающие в одном 

кантоне

Выборщики (25-летние граж-
дане, с имуществом на сумму, 
равную стоимости 200–500 ра-
бочих дней)
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Комментарии
Великая французская буржуазная революция стала, пожалуй, са-

мым значительным событием в европейской истории Нового времени. 
Она сыграла важную роль в процессе последующего утверждения в мире 
конституционного порядка и новых демократических принципов орга-
низации государственной власти. Это была не первая буржуазная рево-
люция в Европе, однако, без сомнения, самая масштабная. Она охватила 
широкие слои населения Франции, слаженно выступившего с радикаль-
ными требованиями и лозунгами. Это обстоятельство предопредели-
ло максималистский характер преобразований в области государства 
и  права. Французские революционеры, разрабатывая революционную 
теорию и практику, имели возможность пользоваться итогами ан-
глийской и американской революций, включая их конституционные 
акты. Ее специфика определялась еще и тем, что события 1789–1799 гг. 
до основания потрясли здание феодализма и сокрушили политические 
и  экономические устои «старого режима», в то время как английская 
буржуазная революция 1640–1660 гг. носила консервативный, ограничен-
ный характер, не приведя к радикальным изменениям

Консулат 
(Консульство)

Первая империя

Основные этапы

Легитимная монархия  
(Реставрация Бурбонов)

3.2. Государственно-правовое развитие Франции  
в XIX — начале ХХ вв.

1799–1804 гг.

1804–1814 гг.

1814–1830 гг.

Конституция VIII года  
Республики (1799 г.)

Конституция XII года Республики 
(Органический сенатус-консульт 

1804 г.)

Конституционная хартия 1814 г.

Июльская монархия 1830–1848 гг. Конституционная хартия 1830 г.

Вторая республика

Вторая 
империя

Третья 
республика

1848–1852 гг.

1852–1870 гг.

1870–1940 гг.

Конституция Второй республики 
(1848 г.)

Конституция Франции
 (1852 г.)

Конституционные законы 
1875 г.
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1 Севастьянов А. В. История государства и права зарубежных стран в вопросах 
и ответах : учеб. пособие. М., 2017. С. 120.

2 Обнародует законы, отзывает и назначает по собственной воле членов Государ-
ственного совета, министров, внешних представителей, офицеров армии и флота, 
членов местной администрации, комиссаров при судах, уголовных, гражданских, 
мировых и кассационных судей, «без права их отстранения от должности» (ст. 41).

3 Имели только совещательный голос (ст. 42).
4 Для ослабления возможной оппозиции со стороны законодательной власти 

Бонапарт предусмотрел в Конституции своеобразное расщепление законодательно-
го процесса, который осуществлялся рядом органов. Так, Государственный совет по 
указанию правительства составлял законопроект, Трибунат обсуждал, утверждал 
или отвергал его, Законодательный корпус, не имея права обсуждения, голосовал 
за или против законопроекта, Сенат же проверял конституционность проекта (мог 
отклонить его). Затем закон вновь возвращался к первому консулу, который под-
писывал и обнародовал его.

Система центральных органов власти и законодательный процесс  
по Конституции 1799 г. 1

назначает

Законодательная власть 4

Исполнительная власть

Коллегия из трех консулов 
1-й консул 2

2-й и 3-й консулы 3

Министры

назначает

Назначение на 
должность сенатора 

осуществляется самим 
Сенатом

Сенат Законодательный 
корпус Трибунат Государственный 

совет

Сенат выбирает членов из граждан, 
внесенных в «третий список»

«Третий список»
Департаментский список
Коммунальный список

Все мужчины не моложе 
21 года, проживающие 

в округе не менее 1 года

составляли
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Система центральных органов власти и управления во Франции  
периода Первой империи

Система центральных органов власти по Хартиям 1830 и 1848 гг. 1

Законодательная 
власть

Сенат

Государственный 
совет

Трибунат

Законодательный 
корпус

Исполнительная 
власть

Император

Императорский двор

Высокий совет  
императора

Тайный совет

Правительство

Министерства Ведомства 

Судебная  
власть

Суды исключительной 
юрисдикции

Кассационный суд

Апелляционный суд

Окружные суды

Мировые судьи

1 Хартия 1830 г. являлась всего лишь дополнением к конституционному докумен-
ту 1814 г. Она предусматривала несколько более широкую компетенцию парламента 
и ответственность Совета министров перед ним. Более важным нововведением было 
распространение избирательного права  (закрепленное, впрочем, не в конституции, 
а в особом избирательном законе) на плательщиков 200 франков прямых налогов, что 
удвоило число избирателей (до 200 000 человек).

Король

Совет  
министровПалата пэров

Палата депутатов

право вето

Парламент

назначение
право роспуска

ответственность (до 1830 г. — перед 
монархом)

избирают все граждане с 25 лет (до 1830 г. — с 30), уплачивающие 
налоги на сумму не менее 200 франков (до 1830 г. — 300)

назначение
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Система центральных органов власти по Конституции 1848 г. 1

1 Конституция 1848 г. закрепила ряд принципов, один из которых во французских 
основных законах встречался впервые — президентства. Упоминались также народ-
ный суверенитет, разделение властей, представительное правление и т. д.

2 Глава исполнительной власти. Избирался путем всеобщего голосования на 
4 года (ст. ст. 43, 45). За президентом признавалось право представлять через мини-
стров законопроекты в Национальное собрание и следить за обеспечением выпол-
нения законов (ст.  49). Осуществлял помилование, назначал министров и других 
должностных лиц, управлял полицейско-бюрократическим аппаратом. При этом 
ряд полномочий президент мог исполнять только при участии Национального со-
брания. Акты, издаваемые им, признавались действительными без подписи ми-
нистра только в том случае, «если они заключают в себе назначение или смещение 
министров» (с. 67).

3 Избиралось на 3 года, обновлялось только в полном составе (ст. 31). Состояло 
из 750 депутатов. Осуществляло законодательную власть. Все действия президента, 
направленные на то, чтобы временно отложить заседания Национального собрания 
или воспрепятствовать ему пользоваться своими полномочиями, квалифицирова-
лись как преступление, государственная измена (ст. 68).

4 Предварительно рассматривал законопроекты, наделялся функциями адми-
нистративной юстиции.

Президент 2

Министры

Верховный суд
Кассационный суд

Апелляционный суд

Суды первой  
инстанции

Мировые судьи

Государственный 
совет 4

Национальное  
собрание 3

Исполнительная власть

Законодательная власть

Судебная власть

назначает

ответственность

назначает

избирают все граждане (мужчины), достигшие воз-
раста 21 года и пользующиеся гражданскими правами
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Система центральных органов власти в период Второй империи 1

1 Дается по Конституции от 14 января 1852 г., Сенатус-консультам от 7 ноября 
1852 г. и от 25 декабря 1852 г.

2 Включал 40–50 членов, составлял и обсуждал законопроекты.
3 Пожизненно назначался президентом в количестве 150 членов. Осуществлял 

конституционный надзор (контроль). По согласованию с главой государства мог 
вносить изменения в конституцию. 

4 Состоял из 251 депутата, избираемых по округам. Утверждал бюджет и воти-
ровал налоги.

5 В соответствии с Конституцией 1852 г. президент избирался сроком на 10 лет. 
Однако Сенатус-консульт от 7 ноября 1852 г. внес поправки в основной закон в ча-
сти, касающейся правового статуса главы государства. Впредь им становился им-
ператор, получающий власть по наследству. Он продолжал оставаться главой го-
сударства и правительства, верховным главнокомандующим, наделялся правом 
назначения и смещения должностных лиц, составления государственного бюджета 
в отсутствие Законодательного корпуса (с 1853 г.), законодательной инициативы, 
также определял внешнюю политику и объявлял осадное положение.

6 Судебной власти уделен минимум внимания в конституционных актах Вто-
рой империи. Продолжала функционировать судебная система, сформировавшая-
ся в период Второй республики. 

Исполнительная властьЗаконодательная власть

Судебная власть

Государственный 
совет 2

Сенат 3

Законодательный 
корпус 4

Президент
Император 5 

(с ноября 1852 г.)

Совет министров
(правительство)

Министерства

Суды 6

назначает

ответственность

всеобщие выборы, 
без голосования по 
спискам (ст. 36 Кон-

ституции 1852 г.)
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1 Конституция Третьей республики полностью была посвящена организации 
высших государственных учреждений. В ней не было Декларации или вводной части, 
содержавшей изложение принципов государственной власти, перечня прав и свобод 
граждан. Она не представляла собой единого документа, а складывалась из трех ор-
ганических законов: Закона от 24 февраля 1875 г. об организации Сената, Закона от 
25 февраля 1875 г. об организации государственной власти, Закона от 16 июля 1875 г. 
об отношениях между государственной властью. Эти законы отличались необычай-
ной краткостью (насчитывали всего 34 статьи), поэтому многие вопросы конститу-
ционного устройства республики оставались неразработанными и решались в после-
дующем с помощью текущего законодательства.

2 Президент наделялся правом законодательной инициативы наряду с членами 
обеих палат Национального собрания. Он обнародовал законы, следил за их испол-
нением, заключал и ратифицировал договоры. Осуществлял помилование, распо-
лагал вооруженными силами, назначал на все гражданские и военные должности. 
Мог с согласия Сената распустить Палату депутатов. Президент наделялся правом 
объявить войну без предварительного согласия обеих палат.

3 Состоял из 300 членов. Обладал правом «инициативы и выработки законов», 
мог «преобразовываться в Верховный суд, чтобы судить президента… или мини-
стров и разбирать дела о посягательствах на безопасность государства» (ст. ст. 1, 8–9 
Закона от 24 февраля 1875 г.).

4 Избиралась каждые 4 года. Обладала правом инициативы и выработки за-
конов.

Система центральных органов власти в Третьей республике  
(на основе Конституционных законов 1875 г.) 1

Исполнительная власть

Законодательная власть

Глава государства

Президент 2 Совет министров

Национальное собрание

Сенат 3 Палата  
депутатов 4

контрасигнатура

солидарная  
ответственность

Право роспуска 
и законодательной 

инициативы

назначает председа-
теля из числа лиц, 

пользующихся под-
держкой депутатов

выбирает каждые 
7 лет

назначает  
75 членов

избирают 225 сенаторов 
департаментские коллегии 

выборщиков

избирают по мажоритарной системе 
с голосованием в 2 тура все мужчи-
ны с 21 года, проживающие в округе 

не менее 6 месяцев
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Комментарии

§ 4. Развитие государств Германии и Италии
4.1. Союзы германских земель в XIX в. 1

Рейнский  
союз

Германский  
союз

Таможенный  
союз

Северогерман-
ский союз

1806–1813 гг. 1815–1866 гг. 1834–1871 гг. 1866–1871 гг.
конфедерация конфедерация конфедерация федерация
16 государств 2 34 монархии (впо-

следствии — 32) 
и 4 вольных города

18 государств 28 субъектов 4

Возглавлял 
князь-примас 
Карл-Теодор фон 
Дальберг

Верховный орган вла-
сти — Союзный сейм

Не имел собственно-
го административ-
ного органа 3

Высшие органы 
власти: Союзный 
совет и Рейхстаг; 
председатель Со-
юза (президент); 
канцлер

1 К началу XIX в. единое германское государство так и не сложилось. Продол-
жала существовать Священная Римская империя германской нации — средневеко-
вый союз вольных городов, княжеств и рыцарских владений, обладатели которых 
претендовали на независимость. Конфедерация, имеющая почти тысячелетнюю 
историю (формально Священная Римская империя была образована в 962 г.), скре-
плялась не экономической общностью или общеимперской системой управления, 
а культурным, языковым единством народа.

2 До 1808 г. к Рейнскому союзу присоединилось еще 23 германских государства. 
Принято считать, что общее количество членов союза на момент его ликвидации 
составляло около 40.

3 Периодически собиравшаяся Генеральная таможенная конференция могла 
принимать решения только единогласно.

4 За пределами Северогерманского союза, лидером которого стала Пруссия, 
оказалась Австрия, а также четыре южногерманских государства (Бавария, Вюр-
темберг, Баден и Гессен). Княжества Люксембург и Лихтенштейн приобрели статус 
суверенных государств.

Франция относится к числу редких государств, где история Нового 
времени отмечена чередой буржуазных революций и непрекращающей-
ся борьбой за права и свободы человека. На протяжении конца XVIII–
XIX вв. здесь с большой легкостью менялись формы правления, полити-
ческие режимы, конституции. Относительной стабильности удалось 
добиться только в 1870-е гг., с установлением Третьей республики, су-
ществование которой и по сей день остается самым продолжительным 
периодом в истории Французского государства (1870–1940)
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Система центральных органов власти Пруссии  
по Конституционной хартии 1850 г. 1

1 Буржуазная революция в Германии (1848 г.), разразившаяся под лозунгом до-
стижения государственного единства, завершилась поражением, однако не про-
шла бесследно. Например, для Пруссии она имела положительные последствия. Там 
в 1850 г. была принята конституция, которая позволила создать первые буржуазные 
оппозиционные партии, использовать ландтаг (парламент) в качестве трибуны от-
крытой критики политики правительства.

Схема составлена на основе предложенной в учебном пособии А.  В.  Се-
востьянова «История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах» 
(Москва, 2017. С. 134) и дополнена материалами из текста Конституционной хартии 
Пруссии 1850 г. 

2 Король являлся главой государства и исполнительной власти (ст. 45). Его лич-
ность объявлялась неприкосновенной (ст.  43). Монарху Пруссии принадлежало 
высшее командование армией, право назначать лиц на высшие должности, объяв-
лять войну, заключать мир и подписывать договоры с иностранными правитель-
ствами (ст. ст. 46–48).

3 Выборщики, входившие в коллегию, делились на три разряда. Первый и вто-
рой образовывали избиратели, платящие в казну «наибольшее количество налогов», 
третий же состоял из самых необеспеченных избирателей.   

Исполнительная власть

Законодательная власть

Король 2

Министр-президент, 
министры

Палата господ

Нижняя палата

ответственностьназначает

созывает,  
может распустить

Первый разряд (вы-
бирают ⅓ коллегии 

выборщиков)

Третий разряд (вы-
бирают ⅓ коллегии 

выборщиков)

Второй разряд (вы-
бирают ⅓ коллегии 

выборщиков)

«Всякий пруссак, которому исполнилось 25 лет и который имеет избирательное право 
в той общине, в которой живет, является избирателем первой степени…» (ст. 70)

контрасигнатура

отчитываются  
о расходовании  

бюджетных средств

Выборщики 3

Ла
нд

та
г
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4.2. Образование Германской империи. Конституция 1871 г.

«Союз неравных» — название, закрепившееся за Германской 
федерацией (империей), образовавшейся в 1871 г. Ее субъекты 
наделялись конституцией разным правовым статусом. Осо-
бым преимуществом пользовалась Пруссия, самая крупная по 
территории и по численности населения земля. Именно прус-
ский король являлся германским императором, а канцлером 
мог быть назначен только министр-президент Пруссии. Кро-
ме того, в верхней палате парламента депутаты от данного 
субъекта имели численный перевес

Экзекуция — в немецком праве мера принуждения (военное 
насилие), применявшаяся в Германской империи президентом 
к членам федерации в целях обеспечения исполнения ими обя-
занностей по отношению к другим ее членам

Бундесрат (Союзный совет) — один из центральных орга-
нов власти в Германской империи, представлявший интересы 
государств-участников союза на федеральном уровне. Не яв-
лялся выборным государственным учреждением. Включал 
58 членов. С 1911 г. состав расширился до 61 представителя 
германских земель

Рейхстаг (Государственное собрание) — высший предста-
вительный, законодательный орган власти в Германской им-
перии. Избирался всеобщей, прямой и тайной подачей голосов 
избирателей

Рейхканцлер — должность в системе исполнительной вла-
сти Германской империи. В своем лице представлял федераль-
ное правительство, являясь единственным имперским мини-
стром. Назначался императором
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Система федеральных органов власти  
по Конституции Германии 1871 г. 1

1 Конституция единой Германии вступила в силу 16 апреля 1871 г. Она в основной 
своей части воспроизводила Конституцию Северогерманского союза 1867 г., также, 
по мнению Н. А. Крашенинниковой, учла договоры с южногерманскими государства-
ми путем внесения в текст ряда конституционных новаций. В ней нет специальной 
главы, посвященной правам и свободам немцев. 

2 Являлся представителем государства в международных отношениях, от име-
ни империи объявлял войну (с согласия Бундесрата), заключал мир, входил в союзы 
и другие договоры с иностранными государствами, аккредитовывал и принимал 
послов (ст. 11). Обладал правом выработки, публикации имперских законов и над-
зора за их исполнением (ст. 17). Назначал и смещал должностных лиц, в том числе 
рейхканцлера (ст. 18). 

3 Состоял из представителей членов союза. Утверждал законы, принятые ниж-
ней палатой, рассматривал конфликты между землями.

4 Наделялся правом «предлагать законы в пределах имперской компетенции 
и направленные к нему петиции передавать Союзному совету и имперскому кан-
цлеру» (ст. 23). 

Президент (император) 2

назначает и смещает

Рейхканцлер

отчитывается об  
«употреблении всех доходов 

империи»
председательствует  

и руководит работой

с согласия  
императора может  

распустить Рейхстаг

«созывает, открывает, 
отсрочивает и закрывает 

Союзный совет  
и Рейхстаг»

Бундесрат 
(Союзный совет) 3

Рейхстаг 4

избирают имперские подданные, достигшие возраста 25 лет, не получающие помощь 
для бедных, не ограниченные в политических правах

контрасигнатура
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4.3. Становление единого государства Италии 

Германия вступила в Новое время с тяжким грузом средневекового 
наследия в виде политической раздробленности. Пока народы ведущих 
европейских стран — Англии и Франции — боролись за свои демократи-
ческие права, пытаясь сломить абсолютизм, уничтожить сословное 
неравенство и прочие феодальные пережитки, германская нация со-
бирала по крупицам централизованное государство. Инициатором 
и  единственным способным организатором довершить дело объедине-
ния Германии оказалась Пруссия

Образование Германской империи в 1871 г. означало появление 
в Европе нового, с каждым годом усиливающегося государства. Однако 
колонии, рынки сбыта товаров были уже поделены между другими ми-
ровыми лидерами. Это обстоятельство во многом предопределило даль-
нейший ход истории — Первая мировая война оказалась практически 
неизбежной

Рисорджименто (в пер. с ит. — возрождение) — национально-
освободительное движение итальянского народа против ино-
земного господства, за объединение раздробленной Италии 
(конец XVIII в. — 1870 г.)

1807–1848 гг.: создание тайных революционных обществ карбонариев, 
развернувших борьбу с французскими и австрийскими оккупантами

1848–1849 гг.: буржуазные революции в итальянских государствах

1849–1870 г.: освобождение северо-востока страны от австрийского го-
сподства и создание единого Итальянского королевства

Этапы борьбы за объединение Италии
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1 Важной вехой в истории Италии Нового времени стало принятие в ходе бур-
жуазных революций 1848–1849 гг. первых конституций, самой известной из которых 
была Конституция Сардинского королевства (Пьемонта), или Альбертинский статут 
1848 г. Этот основной закон был дарован своим подданным королем Сардинии Кар-
лом Альбертом. Когда Италия была объединена под началом Пьемонта (1861 г.), он 
стал Конституцией Королевства Италии.

2 Личность короля признавалась священной и неприкосновенной (ст.  4). Мо-
нарх Италии являлся главой государства и обладателем исполнительной власти, 
при этом участвовал в законодательной деятельности наряду с Сенатом и Палатой 
депутатов (ст. ст. 3, 5). Он командовал всеми вооруженными силами на суше и на 
море; объявлял войну, заключал мирные, торговые договоры, альянсы и т. п., уве-
домляя о них палаты (ст. 5). Король назначал на все должности в государственные 
учреждения; издавал указы и правила, необходимые для исполнения законов (ст. 6), 
а также утверждал и обнародовал законы, обладал правом законодательной ини-
циативы (ст. ст. 7, 10).

3 По новому избирательному закону 1882 г. право участия в выборах оставалось 
по-прежнему исключительно за мужчинами, но понижался возрастной ценз до 
21 года, отменялся имущественный ценз, однако только для лиц, получивших об-
разование и отвечающих требованиям Закона об образовании 1877 г. (в противном 
случае сохранялся имущественный ценз, определяемый по налоговым отчислени-
ям не менее 19,8 лиры).

Система центральных органов власти Италии  
по Конституции 1848 г. 1

Король 2

назначает и смещаетназначает

избирают грамотные мужчины в возрасте от 25 лет, уплачивающие налоги в размере 
не менее 40 лир в год 3

ежегодно созывает 
обе палаты, может 
приостановить сес-
сию и распустить 
нижнюю палату

несут ответственность

импичмент

Министры

Сенат
Палата депутатов
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§ 5. Развитие государств Японии и Китая
5.1. Реставрация Мэйдзи

История государств Германии и Италии во многом похожа. 
В обеих странах на протяжении столетий имели место устойчивые 
сепаратистские тенденции. Политико-правовая раздробленность 
продолжала сохраняться вплоть до 1870-х гг., что привело к длитель-
ному сохранению в законсервированном виде феодальных пережитков 
в экономике и государственности. Поэтому главные задачи, стоявшие 
перед политической элитой Италии в начале Нового времени, — до-
биться объединения раздробленной страны, ликвидировать ино-
странное присутствие (сначала в лице Франции, а затем Австрии) 
и, наконец, преодолеть отсталость от ведущих европейских держав 
в  экономическом, военном, культурном плане. Все они были решены 
в ходе Рисорджименто

Реставрация Мэйдзи (Мэйдзи Исин, «обновление Мэйдзи», 
«эра просвещенного правления») — глобальная модерниза-
ция, проводившаяся в Японии в 1868–1889 гг., превратившая 
отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств 
мира. Начало «эре просвещенного правления» было положено 
государственным переворотом, приведшим к ликвидации са-
мурайской системы управления, олицетворением которой 
был сёгун, и передаче всей полноты власти императору. Ре-
ставрация Мэйдзи связана с комплексом мероприятий в по-
литической, социально-экономической и военной сферах
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1 В XVIII в. в Японии разразился экономический кризис. Замедлился, а затем пре-
кратился рост производства, в деревне начались скрытое обезземеливание и рассло-
ение крестьян. Разложение охватило и сословие самураев, которые все чаще пере-
ходили к невоенным видам деятельности (рядовые самураи становились врачами 
или учителями). Одновременно ростовщики и торговцы, которые ранее относились 
к презираемым сословиям, получили право покупать самурайские титулы. Еще в кон-
це XVIII в. в Японии стали заметны признаки политического кризиса, которые осо-
бенно усилились в 30-е гг. XIX в. В это время увеличилось число крестьянских вос-
станий, началось формирование оппозиции сёгуну в лице торговцев, ростовщиков 
и самурайской интеллигенции.

2 Англия, а затем и США в середине XIX в. добились ратификации сёгуном не-
равноправных торговых договоров, на основании которых Япония приравнивалась 
в торговом отношении к полуколониальному Китаю.

Экономический и политический кризис 1

Угроза потери государственного суверенитета 2

Отставание в военной, экономической, политической сферах от стран 
Запада

Причины Мэйдзи Исин

Носил мирный, бескровный характер

Был осуществлен без непосредственного участия народных масс

Последний сёгун сам отказался от власти

Не было открытого военного столкновения с Англией и США

Особенности государственного переворота 1868 г.
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Административная  
1871 г.

Судебная  
1870-е – 1890 гг.

Военная 1870-е гг.

Преобразования 
в социально-

экономической 
сфере

Преобразования  
в политической 

сфере

Образовательная  
1870-е гг.

Аграрная  
1872–1873 гг.

Реорганизация удельных княжеств в префектуры во главе с назна-
чаемыми из центра префектами (общее количество — 50)

Учреждение единых по всей стране судов (1890 г.)
Разделение территории на 298 округов со своим местным судом; дру-
гие инстанции: губернские (49), апелляционные (7) суды, а также Вы-
сокий имперский суд
Расширение полномочий прокуратуры (руководство предвари-
тельным расследованием, поддержание обвинения в суде, опроте-
стование приговоров и осуществление надзора за судами)
Утверждение принципа несменяемости и независимости судей
Введение требований для лиц, претендующих на замещение должно-
сти судьи (сдача экзаменов и успешное прохождение испытательного 
срока службы в органах суда и прокураторы в течение 3 лет)
Привлечение в работу суда адвокатов

Роспуск самурайских формирований и отказ от принципа отстра-
нения от службы низших сословий
Принятие Закона о всеобщей воинской повинности (1878 г.)
Создание армии по европейскому образцу 

Ликвидация всех ограничений на развитие торговли, феодальных 
цехов и гильдий, тарифных барьеров между провинциями
Упорядочение денежной системы, введение свободного передвижения 
по стране, а также свободы выбора профессиональной деятельности
Стимулирование предпринимателей 
Развитие инфраструктуры

Разделение правительства на три палаты: главную, которая вы-
полняла функции кабинета министров; левую и правую (в составе 
8 министерств)
Создание легальных политических партий
Восстановление в качестве совещательного органа при императо-
ре Тайного совета
Введение экзаменационной системы назначений на чиновничьи 
должности
Учреждение Генро-ин (неофициальный законодательный орган 
и совещательный совет при императоре), куда вошли 9 государ-
ственных деятелей (1875 г.)

Проект национальной системы образования (1871 г.) предполагал 
создание школ, сочетающих национальное достояние и  лучшие 
образцы западного обучения
Страна была поделена на 8 университетских округов, 32 района сред-
них школ, 210 районов начальных школ
Развитие системы производственного обучения
Введение практики обучения за границей

Ликвидация феодальных прав на землю
Превращение земли в отчуждаемую собственность, облагаемую 
единым поземельным налогом в пользу государственной казны
Окончательное лишение князей политических прав

Реформы 1870-х – 1880-х гг.
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5.2. Система центральных органов власти Японии  
по Конституции 1889 г. 1

1 Во исполнение обещания император «дарует» в 1889 г. своим подданным кон-
ституцию, отменить или изменить которую мог только он сам. Опубликованный 
11 февраля 1889 г. основной закон Японии был составлен по образцу прусской Кон-
ституционной хартии 1850 г. и юридически закреплял союз между монархом, высшей 
бюрократией, помещиками и крупной буржуазией. Он установил режим конституци-
онной монархии с сильной властью императора.

2 Особа императора провозглашалась священной и неприкосновенной (ст.  3). 
Он олицетворял в своем лице главу государства и исполнительной власти, при этом 
осуществлял «в согласии с имперским парламентом» законодательную власть (ст. 5). 
Монарх Японии объявлял войну, заключал международные договоры, вводил осад-
ное положение, в качестве верховного главнокомандующего устанавливал структу-
ру и численный состав вооруженных сил, определял структуру министерств, назна-
чал, увольнял, определял оклады всех должностных лиц и т. д. 

3 Совещательный орган при императоре. Согласно ст. 58 был наделен правом 
обсуждения важнейших государственных вопросов по запросу монарха. Все реше-
ния Тайного совета носили рекомендательный характер. В состав данного учрежде-
ния входили министр-президент и все министры. На его заседаниях было разреше-
но присутствовать принцам императорского дома.

4 В компетенцию парламента (дайэта) входили утверждение законов, принятие пе-
тиций к императору, обращения к правительству с запросами, представлениями, воти-
рование бюджета, дача согласия по вопросам налогов, займов, обязательств государства, 
обсуждение и принятие изменений к конституции на основе императорского повеления.

Император 2

несут ответственность

контрасигнатура
назначает

назначает

избирают мужчины, достигшие 25 лет, платившие подоходный налог 
в 15 иен и имевшие полуторагодичный ценз оседлости

распускает

созывает, открывает 
и закрывает сессии, 

отсрочивает заседания

Тайный совет 3

Министр-президент
Министры

Палата пэров
Палата представителей

Исполнительная власть

Законодательная власть 4
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Новое время для Японии ознаменовалось глубокими переменами во 

всех сферах жизни общества. Завершился семивековой период сёгуната, 
была восстановлена монархическая форма правления, принята первая 
конституция Японии. Комплекс политических, военных и  социально-
экономических реформ в  Японии 1868–1889 гг. превратил отсталую 
аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Политика рестав-
рации существенно повлияла на государственный строй, законодатель-
ство, Императорский двор, провинциальную администрацию, финансы, 
промышленность, дипломатию, образование, религию и другие сферы 
жизни японцев. С Реставрацией Мэйдзи связывается формирование 
японского национального государства Нового времени и японской нацио-
нальной идентичности. Годы Мэйдзи характеризовались ломкой япон-
ского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в стране 
достижений западной цивилизации. Поэтому Реставрацию иногда на-
зывают Революцией Мэйдзи

5.3. Государственно-правовое развитие Китая в Новое время 

«Опиумные войны» — военные конфликты между западными 
державами и Империей Цин (1840–1860 гг.). Цель — расшире-
ние торговых границ для Великобритании, Франции и США за 
счет Китая, итог — поражение Цинской империи и превра-
щение ее в полуколонию

Тайпинское восстание (Тайпинская война, Тайпинская ре-
волюция, Гражданская война 1850–1864 гг.) — масштабная 
крестьянская война в Китае, направленная против правящей 
иноземной династии Цин. Оно было вызвано притеснением 
тайпинов маньчжурами, консерватизмом и бездействием ки-
тайских властей, противящихся любым изменениям и либе-
ральным реформам, а также финансовым кризисом

«Земельная система Небесной династии» — политическая 
программа тайпинов (1853 г.), которая содержала в себе уто-
пические положения, ориентирующие на строительство 
в Китае «крестьянского коммунизма» (общества на началах 
всеобщего равенства)
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«Коллективный меморандум» — петиция (программа), под-
готовленная представителями реформаторского движения 
в Китае конца XIX в., адресованная центральным властям. 
В ней содержались призывы отказаться от Симоносекско-
го договора, продолжить войну с Японией и провести рефор-
мы. Авторы меморандума — конфуцианский учитель, осно-
ватель частной школы Кан Ювэй и его ученики: Лян Цичао 
и Май Мэнхуа

«Сто дней реформ» — период с июня по сентябрь 1898 г., ког-
да императором Гуансюем предпринимались попытки рефор-
мирования страны по образцу японской Реставрации Мэйдзи, 
которые завершились ничем из-за мощного противодействия 
консерваторов и императрицы Цыси (его приемной матери). 
После государственного переворота 21 сентября 1898 г. боль-
шинство изменений, введенных серией указов Гуансюя, было 
отменено

Ихэтуаньское восстание (Боксерское восстание) — круп-
нейшее восстание 1898–1901 гг., направленное против вме-
шательства иностранных держав в экономику, внутреннюю 
политику и религиозную жизнь Китая. В отряды повстанцев 
входили бедные крестьяне, разорившиеся ремесленники, безра-
ботные, демобилизованные солдаты, женщины и подростки. 
Было подавлено коалиционными войсками
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«Опиумные войны»

Возникновение 
организованного 

движения  
за реформы во главе 

с Кан Ювэем

«Сто дней реформ»

Ихэтуаньское  
восстание

Тайпинское  
восстание

1. Ослабление центральной власти
2. Превращение Китая в полуколонию западных стран 
(Цинское правительство обязалось открыть 5 портов, 
установить льготные таможенные тарифы, предоста-
вить иностранцам право экстерриториальности, право 
на концессии и т. п.)
3. Подъем общественного движения

Признание центральной властью необходимости преоб-
разований

1. Несмотря на ужесточение политического режима по-
сле сворачивания реформаторских начинаний импера-
тора Гуансюя (сентябрь 1898 г.), в обществе укрепилось 
убеждение необходимости коренных преобразований
2. Активизация движения китайской интеллигенции, 
выступавшей за превращение Китая в буржуазное го-
сударство

1. Подписание Заключительного протокола Китаем 
с  11  государствами, закрепившего окончательное пре-
вращение в полуколонию
2. Проведение Цинским правительством реформ 
(1901–1908 гг.) 1

1. Переход к «политике самоусиления»: модерниза-
ция армии и флота путем оснащения их иностранным 
оружием и техникой, строительство арсеналов, верфей 
и заводов, заимствование иностранного опыта в модер-
низации вооруженных сил
2. Возрастание влияния европейских держав на Китай

Ключевые события истории Китая Нового времени  
и их последствия для государственно-правового развития 

страны

1 1 августа 1908 г. был опубликован документ «Основная программа конститу-
ции», согласно которому центральное правительство давало обещание учреждения 
представительного органа (парламента), правда, с совещательными функциями. 
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§ 6. Развитие права зарубежных стран1

6.1. Главные изменения в праве.  
Становление национальных правовых систем

Единство права и закона

Юридическое равенство 2

Законность

Свобода

Принципы права Нового времени (буржуазного права)

Комментарии
Китай в период Нового времени оставался абсолютной  монархией 

со всеми признаками восточной деспотии. Однако усиление влияния 
иностранных держав, стремившихся получить рынки сбыта и источ-
ники сырья в Азии, стало толчком к череде изменений в экономической, 
политической и социальной сферах. Правда, в отличие от Японии, где 
давление развитых стран мира привело к победе сил, развернувших 
масштабные реформы, направленные на достижение паритета с За-
падом, Китай все же оказался подчинен чужим интересам. Однако это 
спровоцировало нарастание общественного движения за независимость 
и модернизацию, за освобождение от власти иноземной династии Цин 
и введение демократических свобод

1 Революции XVII–XVIII вв. в Европе привели к формированию нового типа пра-
ва — буржуазного. 

2 О достижении полного юридического равенства в Новое время говорить еще 
рано. Несмотря на ликвидацию сословного неравенства, оставались ограничения 
в правах, распространяющиеся на некоторые категории населения, например жен-
щин, которые так и не смоги добиться полной правоспособности, чернокожего 
населения и индейцев в США. Стоит также отметить, что в Новое время предста-
вительные органы формировались на основе цензового избирательного права и вы-
ражали интересы исключительно буржуазии. 
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1 Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран : учебник для 
бакалавров. М., 2019. С. 429–430.

Равенство граждан и отсутствие дискриминации

Устранение расовых и национальных привилегий

Гуманизация юридической ответственности

Провозглашение народа основным источником власти

Гарантии собственности, свободы, безопасности

Утверждение закона как выражения общей воли

Сопротивление угнетению

Равная судебная защита и состязательный открытый характер судебного 
процесса

Юридические идеалы права Нового времени 1
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Романо-германские  
(правовые системы стран 

континентальной Европы)

Англосаксонские

Франция,  
Германия,  
Италия,  

Австро-Венгрия

Англия,  
США

1. Становление и развитие 
на основе римского права
2. Деление права на част-
ное и публичное
3. Доктринальность 
и концептуальность права
4. Особая значимость 
нормативно-правового акта 
в системе источников права
5. Кодифицированный ха-
рактер права
6. Высокий уровень аб-
страктности правовых норм
7. Преобладание матери-
ального права над процес-
суальным

1. Базируются на общем 
праве
2. Отсутствие деления 
права на частное и публич-
ное, материальное и про-
цессуальное, на отрасли
3. Доминирование преце-
дента среди всех источни-
ков права
4. Деление права на общее 
и право справедливости
5. Некодифицированный 
характер права
6. Несовпадение понятий 
«право» и «закон»

Правовые системы западного права Нового времени
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6.2. Характеристика главных кодифицированных актов  
Франции и Германии периода Нового времени 1

1 Знаковым событием истории европейского права периода Нового времени ста-
ла всеобъемлющая кодификация законодательства. Предпосылками кодификации 
стали: 1) сохранение архаичных явлений в праве (партикуляризм, множественность 
источников, разнообразие правоприменительной практики); 2) накопление огромно-
го количества нормативно-правовых актов, которые довольно часто противоречили 
друг другу; 3) закрепление действующими нормами таможенных барьеров и иных 
препятствий для формирования общенационального экономического пространства, 
а значит, и рыночных отношений, капитализма; 4) популярность идей Просвещения 
(теории естественного права). В Германии к кодификации подтолкнуло создание еди-
ного политического пространства — государства.

2 Систематизация революционного права произошла при Наполеоне I. 
В  1804 г. был принят знаменитый Гражданский кодекс, в 1806  г.  — Гражданско-
процессуальный кодекс, в 1807 г. — Торговый кодекс, в 1808 г. — Уголовно-про цес-
суаль ный кодекс, в 1810 г. — Уголовный кодекс. 

3 Название Гражданского кодекса Франции 1804 г. в течение времени менялось. 
Первое издание (1804 г.) было озаглавлено как «Гражданский кодекс французов», 
второе (1807 г.) — «Кодекс Наполеона», далее (1816 г.) — «Гражданский кодекс». Де-
кретом от 27 марта 1852 г. было восстановлено название «Кодекс Наполеона». 

4 Оставался действующим до 1958 г.
5 Оставался действующим до 1994 г.

Кодексы Франции 2

Гражданский кодекс  
французов 1804 г. 3

Построен по институци-
ональной системе.
1. Вводный титул (6 статей): 
о территории, опубликова-
нии, времени действия, при-
менении закона
2. 1-я книга — «О лицах»
3. 2-я книга — «Об имуще-
ствах и о различных видоиз-
менениях собственности»
4. 3-я книга — «О различных 
способах, которыми приоб-
ретается собственность»
Всего — 2281 статья

Уголовно-процессуальный  
кодекс 1808 г. 4

1. Предварительные поло-
жения
2. 1-я книга — «О судебной 
полиции и должностных ли-
цах, которые осуществляют 
ее полномочия»
3. 2-я книга — «О правосу-
дии» (включает 7 разделов)

Уголовный кодекс 1810 г. 5

1. Предварительные поста-
новления
2. 1-я книга — «О наказани-
ях уголовных и исправитель-
ных и об их последствиях»
3. 2-я книга — «О лицах на-
казуемых, освобождаемых от 
ответственности или ответ-
ственных за преступления 
или проступки»
4. 3-я книга — «О престу-
плениях, проступках и их на-
казании»
5. 4-я книга — «Полицейские 
нарушения и наказания»
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Гражданский кодекс  
французов 1804 г.

Являлся первым кодексом 
Франции. Благодаря его по-
явлению, был сделан пер-
вый шаг в направлении 
создания единой правовой 
системы страны. Кодекс 
Наполеона законодатель-
но закрепил достижения 
революции в  гражданско-
правовой сфере и воплотил 
в себе черты классического 
права. Получил распростра-
нение в  Европе, став частью 
законодательства Польши, 
Италии, Бельгии, Швейца-
рии и др. стран. Способство-
вал образованию романо-
германской правовой семьи. 
В настоящее время Кодекс 
Наполеона рассматривается 
как ядро современной право-
вой системы Франции

Уголовно-процессуальный  
кодекс 1808 г.

Являлся первым исключи-
тельно процессуальным ко-
дексом. Сыграл важную роль 
в претворении ряда важ-
нейших положений Деклара-
ции прав человека и гражда-
нина 1789 г.

Уголовный кодекс 1810 г.

Являлся первым не только 
французским, но и евро-
пейским уголовным кодек-
сом. Был принят за образец 
в  ряде государств, в том 
числе и  России (Уложение 
о наказаниях уголовных 
и  исправительных 1845 г.). 
Способствовал решению 
двух основных задач своего 
времени: закреплению за-
воеваний революции и обес-
печению социальной ста-
бильности. В Кодексе нашли 
отражение черты класси-
ческой школы уголовного 
права

1 Создание единого политического пространства на территории Германии 
в 1871 г. явилось главной предпосылкой для преодоления правового партикуляризма 
и складывания единой правовой системы. В 1871 г. было принято Германское уголов-
ное уложение, в 1877 г. — Гражданско- и Уголовно-процессуальные уложения, в 1900 г. 
вступили в силу Германское гражданское и Германское торговое уложения.

Кодексы Германии 1

Германское гражданское уложение 1896 г.

Построено по пандектной системе
1. 1-я книга — «Общая часть»
2. 2-я книга — «Обязательственное право»
3. 3-я книга — «Вещное право»
4. 4-я книга — «Брачно-семейные отноше-
ния»
5. 5-я книга — «Наследственные отноше-
ния»
Всего — 2385 параграфов

Германское уголовное уложение 1871 г.

Построено по пандектной системе
1. 1-я часть — Общая (вступительные по-
становления)
2. 2-я часть — Особенная
Всего — 370 параграфов



61

Комментарии

Германское гражданское уложение 1896 г.

Был устранен партикуляризм в граж-
данско-правовой сфере Германии. Гер-
манское гражданское уложение оказало 
влияние на гражданское законодательство 
других стран: Греции, Японии, Венгрии, 
Бразилии, Таиланда. С рядом существен-
ных изменений оно продолжает действо-
вать на территории современной ФРГ

Германское уголовное уложение 1871 г.

Появление уложения способствовало еди-
нообразию уголовно-правовой политики 
на территории всей Германии. Действую-
щее уголовное законодательство ФРГ цели-
ком базируется на Германском уголовном 
уложении 1871 г.

Рождение права Нового времени означало большой прогресс по срав-
нению с эпохой господства феодального права. Новое право раскрепоща-
ло личность от многочисленных феодальных уз, упраздняло сословное 
деление и провозглашало формальное равенство граждан перед законом. 
Оно упраздняло ряд средневековых ограничений в сфере собственности, 
производства и торговли, открыв тем самым простор для развития 
новых производительных сил. В ходе буржуазных революций на смену 
феодальному произволу, жестокости, грубой силе пришел буржуазный 
правопорядок, который был основан на законе. При конструировании 
нового правового порядка буржуазия поднялась до больших правовых 
обобщений, до изложения принципов права как такового
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