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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что история государства 

и права зарубежных стран является фундаментальной юридической дисциплиной, 

изучение которой способствует формированию профессионального мышления бу-

дущих юристов путем изучения становления и развития общественного и государ-

ственного строя, правовой системы отдельных государств на стадиях историческо-

го процесса. 

История государства и права насчитывает несколько тысячелетий. До VIII–III 

тысячелетия до н.э. человек жил за счет примитивного присвоения созданных при-

родой продуктов (собирательства, охоты, рыболовства). Позже люди научились 

пользоваться простейшими орудиями, разводить и использовать огонь. Неупорядо-

ченную организацию общины сменяет родовой строй. Далее союзы родов объеди-

няются в племена, отношения между которыми строились на основе взаимопомо-

щи. Носителем власти выступает само общество, все вопросы решаются в ходе со-

браний взрослого населения.  

Отношения между людьми регулируются сложившимися правилами поведе-

ния на добровольных началах. Между обязанностями и правами нет существенных 

отличий. 

Постепенно, с накоплением знаний и навыков, из общей массы выделяются 

группы, преимущественно занимающиеся земледелием, скотоводством либо ре-

меслом. У вождей семейно-родовых общин начинают появляться новые обязанно-

сти: организация общественных работ, распределение прибавочного продукта, 

производимого членами общины. Использовать чужой труд стало экономически 

выгодным. Имущественное неравенство неизбежно повлекло появление социаль-

ного неравенства. Общество разбилось на классы богатых и бедных, свободных и 

рабов. «Родовой строй отжил свой век. Он был взорван распределением труда и его 

последствием – расколом общества на классы. Он был заменен государством»
1
. 

                                                           
1
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К. и 

Энгельс Ф. Сочинения. Москва, 1961. Т. 21. С. 159. 
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Первобытные нормы оказались непригодны для регулирования поведения 

людей в обществе, взбудораженном новыми процессами. Неизбежно понадобились 

жесткие правила, выражающие волю захвативших господство классов. 

Изучается «История государства и права зарубежных стран» в хронологиче-

ских рамках основных четырех периодов: 

I. «История государства и права Древнего мира» (IV тыс. до н.э–V в. н.э.); 

II. «История государства и права Средних веков» (V–XVII вв.); 

III. «История государства и права Нового времени» (XVII–XVIII и до конца 

XIX века); 

IV. «История государства и права Новейшего времени» (с XX в.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Предмет и задачи курса «История государства и права 

зарубежных стран». «История государства и права Древнего мира» 
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Предмет и задачи «Истории государства и права зарубежных стран». Пред-

мет «Истории государства и права зарубежных стран» – хронологическое развитие 

государства, представляющего особую организацию политической власти, которая 

располагает специальным аппаратом для выполнения функций управления, при-

нуждения и выражает общие, классовые или индивидуальные интересы населения 

страны, и права – системы общеобязательных правил поведения, которые устанав-

ливаются, обеспечиваются государством, регулируют отношения между людьми и 

выражают общие, классовые или индивидуальные интересы населения страны. 

«История государства и права зарубежных стран» использует специальные 

приемы (методы):  

 

Общелогические 

методы (применяе-

мые всеми науками) 

 

Частнонаучные методы 

Дедукция и индук-

ция, анализ и син-

тез, рассуждение           

по аналогии, дока-

зательство от про-

тивного, абстраги-

рование и др. 

Конкретно-

исторический метод 

Сравнительно-

правовой метод 

Системный метод 

рассмотрение эво-

люции государст-

венно-правового 

устройства отдель-

но взятой страны на 

определенном от-

резке времени 

сравнение особен-

ностей развития го-

сударства и права в 

разных странах 

исследование от-

дельных элементов 

системы государст-

венно-правового 

устройства зару-

бежных стран 

 

Одной из основных задач дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» является создание необходимых условий и предпосылок для луч-

шего усвоения таких юридических дисциплин, как теория государства и права, ис-

тория политических и правовых учений, международное право и т.д. 

Задачами дисциплины также являются подготовка обучающихся в вопросах 

истории государства и права, выработка у них юридического взгляда на многие ис-

торические явления путем изучения исторических форм и типов государства, их 

особенностей применительно к отдельным зарубежным странам, изучение основ-

ных правовых памятников, повлиявших на становление современной государст-

венно-правовой культуры. 

https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/t15.html
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Общая характеристика древневосточного государства и права 

 

Страны Древнего Востока внесли значительный вклад в развитие мировой 

цивилизации. Они заложили первоначальные основы многих духовных и матери-

альных ценностей, которые впоследствии были восприняты и творчески развиты, 

став достоянием всего человечества. 

Древний Восток (Древний Вавилон, империя Маурьев в Древней Индии и 

др.) – обширный регион, где впервые в истории человечества происходит станов-

ление общества и государства. 

Древневосточные государства во всеобщей истории утвердились в форме так 

называемой восточной деспотии
2
. 

Общие черты древневосточных государств: 

1) низкий уровень развития производительных сил; 

2) зависимость древневосточных народов от ирригационных систем; 

3) длительное сохранение сельской общины, доминирование государствен-

ной и общинной земельной собственности и слабое развитие частной; 

4) разнородность социальных групп; 

5) патриархальный характер рабства. 

Главными отличительными чертами древневосточного права являются: 

1) жестокость уголовного права, проявляющаяся в самой систе-

ме преступлений и наказаний; 

2) закрепление в праве пережитков первобытно-общинного строя; 

3) сословный характер права, проявляющийся особенно ярко в уголовно-

процессуальной сфере; 

4) приниженное, подчиненное положение женщин, объясняемое, по-

видимому, небольшим значением женского труда для древневосточных обществ; 

5) тесная связь права и религии; 
                                                           

2
 Восточная деспотия – форма государственного устройства, при которой вся полнота вла-

сти принадлежит одному лицу (монарху), обожествляемому и правящему посредством войска и 

чиновничества. 

https://be5.biz/terms/i23.html
https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/c21.html
https://be5.biz/terms/u3.html
https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/n9.html
https://be5.biz/terms/v7.html
https://be5.biz/terms/v7.html
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6) слабое правовое регулирование экономики. 

 

Общая характеристика судебника Хаммурапи 

 

Правление царя Хаммурапи ознаменовано созданием сборников законов. В 

основу судебника было положено старое обычное право, шумерийские судебники, 

новое законодательство. Закон носит казуистичный характер, не содержит общих 

принципов, системы изложения. В отличие от ряда других восточных кодифика-

ций, не содержит религиозного и морального элементов. Хаммурапи пытался за-

крепить своим законодательством общественный строй государства, где господ-

ствующей силой являются мелкие и средние рабовладельцы. В судебнике освеща-

ются рабовладельческий строй, частная собственность, содержатся пережитки ро-

дового строя, которые проявляются в суровости наказаний, сохранении принципа 

талиона
3
, применении ордалий

4
.  

Право собственности. В Вавилоне существовали различные виды земельной 

собственности: царские, храмовые, общинные, частные. Царские и храмовые земли 

были важнейшими источниками доходов. Интенсивно развивалась частная собст-

венность на землю, что вело к сокращению общинных земель и упадку самой об-

щины. Земли могли свободно продаваться, сдаваться в аренду, переходить по на-

следству. 

Обязательства. Отдельные статьи в Законе регулировали аренду земли. 

Аренда была краткосрочной, на один или два года. На более длительный срок сда-

валась еще не освоенная земля. Законодательство, определяющее отношения меж-

ду хозяином земли и арендатором, способствовало развитию хозяйства. 

Широко был распространён договор найма, также подробно регулировался 

договор займа. В условиях существования частной собственности как на движи-

мое, так и недвижимое имущество большое развитие получил договор купли-

                                                           
3
 Принцип талиона состоит в причинении виновному такого же вреда, какой им был при-

чинен потерпевшему («око за око»). 
4
 Ордалии – «божий суд», или испытание подозреваемого водой, железом; одно из судеб-

ных доказательств в странах Древнего Востока. 

https://be5.biz/terms/p42.html
https://be5.biz/terms/e11.html
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продажи. Продажа наиболее ценных предметов (земли, построек, рабов, скота) 

осуществлялась в письменной форме (на глиняных табличках) при свидетелях.  

Законодательство Хаммурапи знает договоры хранения (поклажи), товари-

щества, мены и поручения. Были известны обязательства из причинения вреда. От-

ветственность несет тот, кто причинит смерть рабу (хозяину следует отдать раба за 

раба). 

Брачно-семейные отношения. Брак был действителен только при наличии 

письменного договора, заключенного между будущим мужем и отцом невесты. 

Семейные отношения строились на главенстве мужа. Жена за неверность подвер-

галась суровому наказанию. Сильная власть отца над детьми проявлялась в воз-

можности продавать детей, отдавать за долги, за злословие на родителей отрезать 

язык. При этом отец не имел права лишить наследства сына, не совершившего пре-

ступления. Законы Хаммурапи признают усыновление детей. Наследование по за-

вещанию имеет силу, но с ограничениями. Преимущественным способом наследо-

вания являлось наследование по закону. В качестве наследников выступали родные 

дети и усыновленные, внуки, дети от рабыни, если отец их признал своими. 

Уголовное право. Законы Хаммурапи не давали общего определения престу-

пления и не представляли перечня деяний, признаваемых преступными. Из их со-

держания можно выделить следующие виды преступлений: против личности 

(убийство, членовредительство), имущественные (кража скота, рабов, укрыватель-

ство рабов, грабеж) и против семьи (прелюбодеяние, кровосмешение). 

Виды наказаний, предусмотренные Законами Хаммурапи, определялись це-

лью возмездия. При определении наказания законодатель часто руководствовался 

принципом талиона. Основными видами наказаний являлись смертная казнь (со-

жжение, утопление, членовредительские наказания); штрафы, изгнание. 

Судебный процесс. В вавилонском праве не выделялись различия между гра-

жданским и уголовным процессом. Судебными доказательствами являлись клятва, 

свидетельские показания, письменные документы, ордалии. Строгая ответствен-

ность устанавливалась за лжесвидетельство и безосновательные обвинения на суде. 
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Судебные протоколы писались на глиняных табличках, на сторон возлагалась обя-

занность не возбуждать повторно одно и то же дело. 

 

Возникновение государства в Индии. Государство Маурьев 

 

Первые государства на территории Индии возникли во II тысячелетии до н.э. 

в долине Ганга и в областях, примыкающих к ней с юга и юго-запада. 

Первое время большую роль продолжали играть народные собрания, оказав-

шие влияние при назначении царя. Постепенно из собрания соплеменников они 

становились собранием знати, приближенных царя.  

Органы племенной администрации постепенно превращаются в государст-

венные органы. Занятие высших должностей в государственной администрации 

было привилегией рабовладельческой знати. Большое значение приобретает цар-

ский жрец (пурохита), который является также советником царя. 

Племенная дружина постепенно перерастала в постоянное войско во главе с 

начальником (сенани, сепати). 

С разложением первобытно-общинного строя и развитием общественного и 

имущественного неравенства связано появление сословий – варн. Все равноправ-

ные свободные стали делиться на группы, неравные по своему общественному по-

ложению, правам и обязанностям. Сословия-варны постепенно становились более 

замкнутыми и превратились в крайне замкнутые формы (касты). 

Индийские источники дают описание индийских варн. Первые варны были 

привилегированными: брахманы – варна, в которую вошли знатные жреческие ро-

ды, и кшатрии – варна, в которую вошла военная знать. Им противостояла основ-

ная масса свободных общинников, составлявшая третью варну – вайшьев. Уча-

стившиеся войны и усиление имущественного и общественного неравенства при-

вели к появлению большого количества людей, не являвшихся членами общин, – 

шудры. 

Для каждой варны была сформирована своя дхарма – закон образа жизни. 
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На базе родоплеменных коллективов возникают государственные образова-

ния, небольшие по территории, принимавшие форму монархии или республик.  

Особое место в истории Индии занимает магадско-маурийский период (IV-III 

вв. до н.э.), отмеченный созданием, впервые в истории Индии, объединенного го-

сударства. 

Усиление позиций Магадхи привело к возникновению централизованного 

индийского государства – империи Маурьев. Глава этого государства – «великое 

божество с телом человека», в его обязанности входили «охрана подданных»
5
, 

осуществление правосудия (совместно с брахманами), управление административ-

ным аппаратом государства (назначение должностных лиц и контроль за их дея-

тельностью), ежегодное взимание налогов, организация общественных работ, 

борьба со стихийными бедствиями и голодом. 

В управлении государством также принимал участие совет царских сановни-

ков – паришад, который существовал и ранее, но именно в эпоху Маурьев приоб-

рел функции политического совета. Паришад занимался проверкой всей системы 

управления и выполнением приказов царя. Кроме паришада существовал узкий 

тайный совет, состоящий из нескольких особо доверенных лиц. В эпоху Маурьев 

состав сабхи (собрание знати и представителей народа, выполнявшее важные поли-

тические функции) становится значительно уже, она тоже приобретает характер 

царского совета раджа-сабхи. 

Территория государства в эпоху Маурьев делилась на провинции, из которых 

четыре главные обладали особым статусом. Во главе этих провинций находились 

царевичи. Существовало также деление на обычные провинции (джанапады), об-

ласти (падеши), округа (ахале). Во главе джанапад стояли крупные государствен-

ные чиновники – раджуки. 

Высокое положение занимали специальные чиновники по охране границ. 

Характерная черта индийской армии – кастовость. Только кшатрии могут зани-

                                                           
5
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 

века) / сост. В.А. Томсинов. Москва. 2002. С. 36-88. 
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маться военным делом, представители иных варн берутся за оружие лишь при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Источники права Древней Индии. Общая характеристика Законов Ману 

 

Источники права: 

– Веды (священные книги индусов); 

– правовые трактаты, комментирующие Веды (дхармасутры); 

– созданная на основе дхармасутр литература периода империи Маурьев 

(дхармашастры); 

– светская литература о праве и политике времен империи Маурьев (артха-

шастры); 

– акты правителей империи Маурьев (ньяя);  

– обычаи. 

Дхармашастры составлялись брахманами для своих учеников и содержали 

толкование древнейших Вед и обычаев. Постепенно эта религиозно-философская 

литература приобретает значение источников права, устанавливающих общеобяза-

тельные правила поведения. 

Артхашастры – это сочинения царских чиновников (кшатриев) на политико-

правовые темы.  

Законы Ману. Наиболее известной дхармашастрой являются Законы Ману 

(по имени мифического бога Ману), написанные в форме двустиший. Главное в 

них – закрепление существующего варнового строя. Здесь подробно описывается 

происхождение, согласно религиозному учению варн, указывается на наследствен-

но-профессиональный характер варн, определяются назначение каждой варны, 

привилегии высших варн. Особенностью Законов Ману является религиозная ок-

раска всех их положений. 

Право собственности. В период создания Законов Ману в Индии уже хоро-

шо понимали разницу между собственностью и владением, охране частной собст-

венности уделяется значительное внимание. 



13 

 

Законы устанавливают семь возможных способов возникновения права соб-

ственности: наследование, получение в виде дара или находки, покупка, завоева-

ние, ростовщичество, исполнение работы, а также получение милостыни. Среди 

основных видов собственности называется земля. Земельный фонд страны состав-

ляли земли царские, общинные, частных лиц. 

За незаконное присвоение чужой собственности накладывался большой 

штраф, присвоившего чужую землю объявляли вором. 

Обязательства. Подробно описывается один из древнейших договоров – до-

говор займа. Закон твердо устанавливает нерушимость и преемственность долго-

вых обязательств. В случае неуплаты долга, необходимо было его отработать. При 

этом кредитор, принадлежавший к низшей касте, не мог заставить отработать долг 

должника, принадлежавшего к высшей касте. 

В Маурийскую эпоху широко применялся труд свободных наемных работни-

ков (кармакаров), поэтому Законы Ману значительное внимание уделяют и этому 

виду договоров. 

Известен был также договор аренды, который получил свое распространение 

в связи с проникновением в общину процесса имущественной дифференциации. 

Разорявшиеся общинники, лишившиеся земли, вынуждены были арендовать ее. 

Купля-продажа является одним из договоров, о котором упоминается в За-

конах Ману. Договор считался действительным, если совершался в присутствии 

свидетелей и в качестве продавца выступал собственник вещи. В Индии существо-

вало ограничение торговлей людьми, и торговля рассматривалась не как занятие 

для высших каст. 

Упоминается также договор дарения. Устанавливаются положения, регули-

рующие отдельные виды договоров. Недействительным считалось соглашение, за-

ключенное в нарушение дхармы, принятой в деловых отношениях. 

В случае порчи имущества возникали обязательства из причинения вреда.  

Брачно-семейные отношения. Для Древней Индии характерна большая пат-

риархальная семья. Брак представлял собой имущественную сделку, в результате 

которой муж покупал себе жену, и она становилась его собственностью. Женщина 
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всегда находилась в зависимом состоянии: сначала – от отца, затем – от супруга, 

после его смерти – от сыновей. Супругу допускалось иметь несколько жен и разво-

диться, жена, в свою очередь, даже после того, как ее продали или оставили, про-

должала оставаться его женой. За измену жена подвергалась смертной казни.  

Все имущество семьи было общим достоянием, но управлялось главой семьи. 

Имущество после смерти отца распределялось между сыновьями, дочерям выделя-

лось по ¼ доли для приданого. Наследования по завещанию древнеиндийское пра-

во не знало. 

Уголовное право и процесс. Уголовное право для своего времени отличалось 

высоким уровнем развития. Проявлялось это в указании на формы вины (умысел и 

неосторожность), на рецидив, на соучастие, на тяжесть преступления в зависимо-

сти от принадлежности потерпевшего и виновного к определенной варне. В то же 

время присутствуют и пережитки старины (принцип талиона, ордалии). 

Основным источником доказательств служили свидетельские показания. 

Ценность показаний соответствовала принадлежности свидетеля к варне. Не до-

пускалось в качестве свидетеля заинтересованное лицо. Не могли быть свидетеля-

ми женщины. В случае отсутствия свидетелей в качестве доказательств применя-

лись ордалии.    

 

Таблица. Примеры преступлений и наказаний за них 

 

Преступления Наказания 

Преступления против царской власти, религии, должностные преступления 

Посягательство на государственную 

власть, проникновение в царский дворец, 

мятеж 

Смертная казнь 

Похищение «имущества богов», проявле-

ние ненависти к государю 

Ослепление, штраф 

Составление ложных приказов, подкуп со-

ветников, служение врагам царя 

Смертная казнь 

Преступления против личности 

Убийство Смертная казнь 

Оскорбление действием Штраф 

Оскорбление словом Штраф, отрезание языка 

Преступления против семейного уклада, половые преступления 

Прелюбодеяние Смертная казнь 
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Изнасилование Штраф, увечья 

Преступления против собственности 

Кража Штраф 

Смертная казнь 

 

Афинская рабовладельческая демократия: этапы развития 

 

Афины – один из важных полисов (античный город-государство) Древней 

Греции, сыгравших огромную роль в истории этого государства. 

Афинское государство возникло на территории Аттики и связано с именем 

греческого героя Тезея, проведшего ряд реформ. В результате афинское общество 

было разложено на три социальные группы: родовую знать – эвпатридов, имевших 

монополию на занятие государственных должностей; простых земледельцев (гео-

моров) и ремесленников (демиургов). Кроме того, значительную часть населения 

составляли метеки – выходцы из других общин, лично свободные, но ограничен-

ные в своих политических и экономических правах. 

Высшая власть принадлежала ареопагу, заменившему совет старейшин, и ар-

хонтам, осуществляющим непосредственное управление, административную, су-

дебную и военную власть. 

Дальнейшее развитие Афинского государства тесно связано с борьбой широ-

ких масс – демоса – с господством родовой аристократии, долговым рабством и 

другими формами закабаления. Решающими этапами в становлении новых обще-

ственных отношений в Афинах стали реформы, проведенные архонтами Солоном и 

Клисфеном. 

Основным содержанием реформы Солона (начало VI в. до н.э.) была отмена 

долгового рабства (сисахфия), а также изменение политической структуры общест-

ва. В соответствии с новой структурой афинское общество было разделено на че-

тыре категории, исходя из имущественного положения граждан: пентакосиаме-

димны (пятисотники), всадники, зевгиты и феты. Представители первой катего-

рии могли занимать любую должность, зевгиты и всадники не могли лишь изби-
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раться в архонты, феты обладали правом только избирать должностных лиц, но не 

могли быть избранными. 

С реформами Клисфена связана дальнейшая демократизация афинского по-

литического строя. Было изменено административное деление, в основу которого 

положен исключительно территориальный принцип. Три округа подразделялись на 

десять территориальных фил по три тритии каждая. Были образованы новые госу-

дарственные органы – совет пятисот и коллегия стратегов. 

В результате всех этих изменений в Афинах сложилось рабовладельческое 

государство в форме демократической республики. 

Государственный аппарат Афинской демократии состоял из следующих ор-

ганов власти: народного собрания, гелиэи, совета пятисот, коллегии стратегов и 

коллегии архонтов. 

Народное собрание являлось законодательным органом афинской республи-

ки. Право участия в народном собрании имели все полноправные афинские граж-

дане (мужчины), не моложе 20 лет, независимо от рода занятий и имущественного 

положения. К компетенции народного собрания относились вопросы законодатель-

ства, внутренней политики и международных отношений, войны и мира, выборы 

важнейших должностных лиц и контроль за их деятельностью. 

Совет  пятисот (булэ) представлял собой постоянно действующий исполни-

тельный орган власти. Он формировался путем представительства по 50 человек от 

каждой из 10 фил. Члены совета избирались путем жребия из числа полноправных 

граждан, достигших 30 лет. Срок их полномочий составлял один год. Члены совета 

собирали народные собрания, готовили заключения по рассматриваемым на этих 

собраниях вопросам. Под руководством и наблюдением булэ действовал весь фи-

нансовый и административный аппарат Афин. 

Коллегия десяти стратегов осуществляла руководство вооруженными сила-

ми афинского государства. Стратеги выбирались открытым голосованием из числа 

наиболее богатых и влиятельных граждан.  

Коллегия архонтов рассматривала религиозные и семейные дела, а также де-

ла, связанные с вопросами нравственности. Коллегия включала девять архонтов и 
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секретаря. Под руководством коллегии архонтов действовал высший судебный ор-

ган гелиэя. Она разбирала наиболее важные частные дела афинских граждан и все 

государственные дела. 

 

Общественный и государственный строй Спартанского государства 

 

Спартанское государство возникло в IX веке до н.э. Спарта была примером 

рабовладельческой аристократии.  

Для общественного строя Спарты характерны длительное сохранение пере-

житков первобытного строя и военная организация общества. 

Политическими правами пользовались лишь спартиаты. Все они были 

обеспечены земельными наделами, которые передавались им вместе с обрабаты-

вающими землю илотами. 

Илоты – представители побежденных племен, превращенные в государст-

венных рабов. Своей земли они не имели, работали на участке, предоставленном 

спартиату государством. Илоты несли военную службу. От урожая, полученного с 

земли, около 50% илоты платили господину в виде оброка. Свое господство над 

илотами спартиаты поддерживали методами жестокого террора. Илоты могли быть 

отпущены на волю государством. 

Периэки были лично свободными, политическими правами не пользовались, 

но в других отношениях были правоспособны. Могли приобретать собственность и 

совершать сделки. Несли воинскую повинность. Со стороны государства над пери-

эками был установлен надзор, осуществляемый специальными должностными ли-

цами. 

Схема. Государственный строй Спарты 

 

Коллегия пяти эфоров 

 

Эфоры ведут переговоры с 

иностранными государст-

вами; руководят мобилиза-

цией войск, отдают прика-

 

Эфоры вправе возбудить 

судебное преследование 

против царей и лишить их 

власти 

 

Два царя 

 

Обладают ограниченной 

военной властью, приносят 

от имени государства жерт-

вы богам, рассматривают 
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зы о начале военных опера-

ций, осуществляют надзор 

за царями во время завоева-

тельных походов; обладают 

полицейской властью, кон-

тролируют всех должност-

ных лиц; выступают в каче-

стве судей по гражданским 

делам 

 

 

 

 

 

 

Созыв и руководство дея-

тельностью 

 

некоторые судебные дела 

 

 

 

Совет старейшин (герусия) 

Обсуждает дела, намечен-

ные к рассмотрению в на-

родном собрании, отклоня-

ет нежелательные решения 

собрания. Рассматривает 

дела о государственных 

преступлениях 

 

Созыв и руководство 

деятельностью 

 

Народное собрание избирает членов  

герусии (геронтов) и эфоров. Геронты избираются  

пожизненно, а эфоры – на 1 год 

 

Народное собрание 

В собрании участвуют все полноправные спартанцы, достигшие 30-летнего возраста. 

Народное собрание решает вопросы войны и мира, выбирает послов, ведает вопросами 

гражданства, выступает в качестве суда при возбуждении дела об отстранении должно-

стных лиц от должности. 

Спарта потеряет политическую независимость в 146 г. до н.э., после подчи-

нения греческих земель Риму. 

 

Общественный и государственный строй Древнего Рима  

в период Республики 

 

Древний Рим – одно из крупнейших рабовладельческих государств, оставив-

ших ярчайший след в истории человечества.  

В период Республики (IV–I вв. до н.э.) Рим из небольшого города превратился 

в огромное государство, включающее весь Апеннинский полуостров, Балканы, 

южный берег Африки (территории современных Испании, Франции, Сирии, Пале-

стины). 

Государственный строй республиканского Рима представлен следующими 

органами власти и управления. 
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Сенат. Заседания сената назначаются высшими магистратами и плебейскими 

трибунами. До IV–III вв. до н.э. этот орган утверждает результаты выборов долж-

ностных лиц и законы, принятые народными собраниями. После III в. до н.э. он со-

ставляет списки кандидатов на государственные должности и предварительно рас-

сматривает законопроекты. Сенат издает распоряжения по вопросам общественной 

безопасности, благоустройства и религии, составляет бюджеты государственных 

расходов; ведет переговоры с другими государствами, назначает военачальников 

армий и провинций, в чрезвычайных ситуациях наделяет магистратов неограни-

ченной властью. 

Магистраты (должностные лица государства), обладающие высшей властью 

Два консула. Командуют войском, осуществляют верховную административ-

ную власть, выбирают сенаторов (до IV в. до н.э.). Назначают по предложению се-

ната диктатора. 

Диктатор. Наделяется неограниченной властью в чрезвычайных ситуациях 

(война, восстание). 

Преторы. Направляют дела на судебное разбирательство, в некоторых слу-

чаях самостоятельно разрешают споры. Преторы могут замещать консулов. 

Другие магистраты 

Цензоры. Обязанностями цензоров считаются «надзор за нравами», распре-

деление граждан по центуриям и округам. С IV в. до н.э. цензоры выбирают сена-

торов.  

Плебейский трибун избирается плебейскими собраниями. 

Курульные эдилы. Обеспечивают порядок в Риме, следят за рыночной тор-

говлей, ведают организацией зрелищ. Действуют в качестве суда по делам о про-

даже рабов и животных на рынке. 

Квесторы. Расследуют преступления, занимаются вопросами государствен-

ных финансов. 

Центуриатные собрания. Созываются высшими магистратами. Действуют 

на уровне центурий, на которые делятся имущественные разряды граждан. Эти со-
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брания выбирают высших магистратов, обсуждают предложения магистратов о 

принятии новых законов, рассматривают жалобы на приговоры о смертной казни. 

Трибутные собрания. Действуют на уровне территориальных округов. Выби-

рают низших магистратов, обсуждают исходящие от претора проекты законов, рас-

сматривают жалобы на приговоры о взыскании штрафа. В некоторых трибутных 

собраниях правом голоса обладают лишь плебеи. 

Общественный строй 

Структура общества Древнего Рима в период Республики была значительно 

более сложной, чем в Афинах. Это обусловлено, во-первых, более длительным су-

ществованием Республики (почти в два раза дольше, чем Афины); во-вторых, кон-

кретными историческими особенностями формирования общества Древнего Рима 

еще в догосударственный период, в частности, наличием патрициев и плебеев, 

борьба которых продолжалась и в период Республики; в-третьих, резким увеличе-

нием численности населения за счет ведения постоянных захватнических войн и 

присоединения все новых и новых территорий; в-четвертых, более значительными 

изменениями в развитии производительных сил и товарно-денежных отношений в 

силу географических, климатических и многих других особенностей Древнего Ри-

ма. 

Особенность общественного строя Древнего Рима проявляется в том, что 

класс свободных по своему составу был более сложным, т.е. имел большее число 

социальных групп, которые различались по своему экономическому и правовому 

положению. Так, в классе свободных выделялись такие социальные группы, как 

свободные граждане Рима и все остальные свободные, но не имеющие гражданст-

ва. 

 

Общественно-политический кризис I в. до н.э. и установление  

принципата в Древнем Риме 

 

Для усмирения взбунтовавшихся рабов рабовладельцы все чаще прибегают к 

установлению режима диктатуры. Демократические основы организации власти 

https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/r5.html
https://be5.biz/terms/v10.html
https://be5.biz/terms/t7.html
https://be5.biz/terms/g9.html
https://be5.biz/terms/g6.html
https://be5.biz/terms/g6.html
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оказываются непригодными для подавления народа и управления огромной терри-

торией. Государство теряет республиканские черты и становится империей. Осно-

вателем Римской империи считается внучатый племянник Цезаря Октавиан, при-

нявший имя Августа. Период Империи (I в. до н.э. – V в. н.э.) в истории Древнего 

Рима традиционно делится на две части: принципат и доминат. 

Принципат (I в. до н.э. – III в. н.э.) является переходным этапом, во время ко-

торого еще сохраняются, пусть и в измененном виде, многие республиканские уч-

реждения. 

Государственный строй 

Принцепс (император). Объявляет войну, командует войсками, заключает 

мир. Глава государства обладает законодательной властью, управляет провинция-

ми, осуществляет надзор за культами, выполняет функции консулов и цензоров пе-

риода Республики. Принцепс является верховным правителем Рима, он самостоя-

тельно выбирает преемника. Назначает административный аппарат при принцепсе.  

Префект претория – высшее должностное лицо империи, является воена-

чальником императорской гвардии, надзирает за другими органами при главе госу-

дарства. 

Ведомство императорской казны управляет доходами, получаемыми с иму-

щества императора. 

Также в административный аппарат входят совещание и канцелярия. 

Сенат обладает законодательной властью, утверждает предложения прин-

цепса, управляет государственной казной. Формально назначает принцепса. Прин-

цепс, в свою очередь, назначает членов сената, налагает вето на его решения. 

Магистраты – должность сохранена с республиканского периода, однако 

они лишились многих полномочий. Принцепс также на их решения может налагать 

вето. Сенат выбирает из числа кандидатов, указанных принцепсом.  

Период принципата знаменателен и тем, что именно в это время происходит 

становление постоянной наемной армии, отличающейся высокой боеготовностью и 

профессионализмом. Император Октавиан делит армию на три части: преториан-

скую гвардию, легионеров и вспомогательные войска. 
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Общественный и государственный строй Древнего Рима в период  

домината. Падение Западной Римской империи 

 

В период домината (III-V вв.) власть императора и централизация государст-

ва достигают своего апогея. Императора официально называли владыкой. Глава 

Римской империи становится носителем божественной и ничем не ограниченной 

власти. Сенат, магистраты и народные собрания лишаются даже малейших власт-

ных полномочий. 

К концу IV века окончательно устанавливается христианская религия. 

В период домината изменяются и формы местного управления в государстве. 

Таблица. Части Римской империи периода домината 

 

Римская империя 

Западная часть Восточная часть 

Префектура 

Итальянские земли 

и Африка 

Префектура Галлия, 

Испания, Британия 

Префектура Восток Префектура 

Иллирия 

 

Империя распалась на две части при императоре Диоклетиане (284-305). За-

падная и восточная части постепенно отдаляются друг от друга и становятся само-

стоятельными государствами – империями. 

 

Схема. Местное управление в Римской империи периода домината 

 

Префектура 

Префектуру обычно возглавляет наделенный гражданской властью префект. Военная 

власть принадлежит военным магистрам 

Диоцез 

Префектура состоит из нескольких диоцезов, управляемых викариями 

Провинция 

Диоцезы, в свою очередь, делятся на провинции, которыми управляют ректоры 

Округ 

В провинцию входят несколько округов, делами которых занимается окружная админи-

страция, подконтрольная чиновникам 
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В конце периода домината Римская империя перестает существовать как 

единое государство. Причинами этому послужили сама рабовладельческая система 

хозяйства, классовые противоречия, порожденные ею, налоговая эксплуатация на-

селения, армия, состоящая из наемников. 

Западную часть империи «поставят на колени» варвары. В 476 г. германец 

Одоакр изгонит последнего римского императора. Восточная Римская империя 

(Византия) просуществует еще тысячу лет. 

 

Периодизация и источники римского права 

 

Римское право занимает особое место в культурном наследии Древнего Рима. 

Более чем за тысячелетний период истории Римского государства римское право 

прошло большой путь развития. Его роль определяется тем, что оно было приспо-

соблено для регулирования любых частнособственнических отношений.   

Периодизация: 

1. Древнейший период (VI в. до н.э. – середина III в. до н.э.). Римское 

право этого периода характеризуется национально-полисной замкнутостью: арха-

ичностью, неразвитостью, простотой основных институтов. 

2. Классический период (середина III в. до н.э. – конец III в. до н.э.). Рим-

ское право достигает наивысшей степени разработанности. 

3. Постклассический период (IV – VI вв. н.э.). Римское право было систе-

матизировано и приспособлено к зарождающимся феодальным отношениям, но ка-

сается уже Западной Римской империи. 

Источники права: обычаи, писаные законы, решения сената и постановления 

магистратов (римских должностных лиц). Крупнейшим источником древнейшего 

периода стали Законы XII таблиц, представляющие собой запись древних право-

вых обычаев, просуществовавших довольно длительное время. В классический пе-

риод истории римского права большое значение приобретают эдикты, издаваемые 

преторами при вступлении в должность. 
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Законы таблиц регулировали сферу семейных и наследственных отношений, 

содержали нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступлени-

ям. Начиная с IV–III вв. до н.э. законы таблиц стали корректироваться новым ис-

точником права – преторскими эдиктами, отражавшими новые экономические от-

ношения, вызванные ростом торгового производства, банковских операций. В пе-

риод принципата на развитие римского права оказала мощное влияние деятель-

ность видных юристов, составлявших комментарии правовых актов, писавших 

учебники (институции) по правовым дисциплинам и консультировавших судей. В 

постклассический период начинается кодификация накопившегося правового ма-

териала. 

Именно в римской правовой науке было основательно разработано деление 

всего права на публичное и частное. Первое относится к государственным делам, 

второе затрагивает интересы отдельных граждан. Частное право, в свою очередь, 

состояло из трех частей: «Лица», «Вещи», «Иски». В дальнейшем такое деление 

было воспринято правовыми системами многих стран. 

Имущественные отношения. Право частной собственности уже с древней-

ших времен рассматривалось как абсолютная власть собственника над своей ве-

щью. Законы XII таблиц содержат положения об институте общей собственности, в 

них есть нормы об ограниченном праве пользования чужими вещами, возникаю-

щем на основании сервитута. Способом обеспечения обязательств, возникающих 

из договоров, служили поручительство и залог. 

Брачно-семейные отношения. Римская семья была строго патриархальной. 

Члены римской семьи приходились друг другу агнатами. Когнатическое родство 

возникало с переходом агната (агнатки) в другую семью. И наоборот, новый член 

семьи, даже усыновленный, становился агнатом по отношению к этой семье и ав-

томатически приобретал права, в том числе наследственные. Завещание соверша-

лось с помощью пышного обряда манципации (переход собственности), в котором 

участвовали пять свидетелей, весовщик, завещатель, наследник и покупатель на-

следства, выступавший в роли душеприказчика.  

Завещатель мог оставить своим наследникам легат – распоряжение о совер-
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шении каких-либо полезных действий в пользу третьего лица (легатория) или фи-

деикомисс – просьбу передать наследственное имущество другому римскому граж-

данину. 

Судебный процесс. Древнейшая форма судебного рассмотрения спорных 

случаев – легисакционный процесс. Этот процесс состоял из двух стадий: ин юре, ин 

юдицио. Первая – строго формальная, вторая – свободная процедура. 

В первой стадии истец и ответчик являлись в назначенный день на форум к 

магистрату, каким для данных случаев сделался со временем претор, вторая после 

консула магистратура Рима. После произнесения клятв, претор назначал день суда 

(вторая стадия процесса) и устанавливал сумму залога, которую одна из сторон 

должна была внести в храм в виде залога правоты. Проигрыш дела вел к проигры-

шу залога, и таким образом Рим защищал себя от сутяжников. 

Для второй стадии претор назначал судью (из списка кандидатов, утвер-

жденных сенатом), самый день суда и обязывал тяжущихся подчиниться судей-

скому решению. На этом первая стадия легисанкционного процесса завершалась. 

На его второй стадии судья выслушивал стороны, свидетелей, рассматривал пред-

ставленные доказательства и выносил решение (окончательное). Постепенно такой 

процесс вытесняется простым (бесформальным) процессом, в котором решающая 

роль принадлежит претору. 

 

Правонарушения и ответственность за них 

 

Таблица. Группы правонарушений по римскому праву 

 

Правонарушения 

Частные деликты 

Правонарушения, затрагивающие интере-

сы отдельных лиц, преследуемые  по жа-

лобе потерпевшего, наказываемые пре-

имущественно штрафом 

Публичные деликты (преступления) 

Правонарушения, затрагивающие интересы 

всего государства, преследуемые вне зависи-

мости от жалобы потерпевшего и влекущие 

суровое наказание (смертную казнь, изгна-

ние, ссылку, лишение права  и др.) 
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Раздел 2. Государство и право зарубежных стран в период 

Средневековья 

 

Общественный и государственный строй Франкского государства 

 

Среди всех «варварских» королевств государство, созданное франками, было 

самым крупным и долговечным политическим образованием раннесредневекового 

периода. 

На территории завоеванной франками римской Галлии проживали кельты 

(галлы). Галльское общество к моменту римского завоевания находилось на стадии 

разложения родовых отношений. 

Возникновение Франкского государства традиционно связывают с захватом в 

486 г. салическими франками под предводительством Хлодвига I. Особую роль в 

становлении Франкского государства сыграло принятие христианства.  

Общественный строй. Основную массу населения в период династии Меро-

вингов составляли свободные франки, затем – аристократия. Далее –неоднородная 

группа галло-римлян, которую составляли королевские сотрапезники, трибутарии 

(налогоплательщики), литы (полусвободные или малосостоятельные вольноотпу-

щенники), рабы
6
. 

При Каролингах активно шел процесс закрепощения крестьян. Свободные 
                                                           

6
 История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова. Москва: Юнити-Дана, 2008. С. 

166. 
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землевладельцы – аллодисты – перешли под власть феодалов. Процесс передачи 

себя и своей земли в собственность феодала назывался коммендацией. Таким спо-

собом продолжали активно формироваться крупные феодальные вотчины с уста-

новлением наследственности этих земель. Они подразделялись на две категории – 

господскую (домениальную) и крестьянскую (надельную).  

Государственный строй 

При Меровингах сохранялись древние институты периода военной демокра-

тии, среди которых было народное собрание свободных франков. Оно постепенно 

было вытеснено королевской администрацией, которую представляли графы, вы-

ражавшие власть в округах и обладавшие судебными, фискальными и военными 

полномочиями. Высшим должностным лицом из представителей наиболее знатных 

родов были майордомы. 

В период империи Карла Великого произошли изменения. Франкское опол-

чение было заменено рыцарским войском, общефранкские военные сборы – на 

феодальные конные войска; общие судебные сотенные собрания – королевскими 

судами. 

Центральная власть принадлежала королевскому дворцу. Вводились новые 

придворные должности: дворцовый граф (пфальцграф, верховный судья); рефе-

рендарий, архиканцлер (начальник канцелярии); камерарий (казначей); конюший 

(коннетабль) и другие
7
. 

Графы и государевы посланники возглавляли суды, где судебные чиновники 

– скабины – сменили выборных рахинбургов.  

 

Салическая правда – памятник раннефеодального права 

 

Салическая правда – это свод обычного права салических франков, который 

действовал на большей части Франкского государства. По своему содержанию по-

ходил более на судебник, так как включал в себя подробный перечень преступле-

ний и наказаний за них. 

                                                           
7
 Там же. С. 169. 
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Салическая правда отражала эволюцию франкского общества, начиная с пер-

вобытного строя и до формирования феодализма. Отдельные положения продол-

жили существовать даже после распада империи. 

Обязательственное право. В сборнике отражаются сведения о договорах ку-

пли-продажи, займа, найма, дарения, мены, а также порядок предоставления ссуд. 

Можно выделить две категории договорных обязательств: относительно вещей и 

относительно устных доверительных договоренностей. 

В случае неисполнения обязательств кредитор мог потребовать в присутст-

вии свидетелей возврата долга. В случае несвоевременной оплаты сумма долга 

возрастала, а далее начиналось судебное разбирательство. В конечном итоге мог 

привлекаться сам граф, который в присутствии рахинбургов лично являлся к 

должнику и, если последний не мог вернуть долг, обязывал описать все его имуще-

ство в счет кредитора. 

Брачно-семейные отношения. Браки заключались с согласия родителей, же-

них выплачивал выкуп. В случае заключения брака свободного человека с рабом 

первый обретал также статус раба. Несколько титулов, содержащихся в Саличе-

ской правде, защищали права женщин и детей. 

Наследование было в двух формах: по завещанию и по закону. По завещанию 

– имущество передавалось по степеням родства (приоритет по отношению движи-

мого имущества отдавался женской линии, а землю наследовали только по муж-

ской). Сама передача наследства по завещанию представляла собой сложный об-

ряд, в присутствии свидетелей и с произнесением клятвы. 

Уголовное право и процесс. Салическая правда не давала четкого определе-

ния преступления, однако по содержанию следует выделить различные виды пре-

ступлений: против личности (убийство, бандитизм), против собственности (кража, 

грабеж, поджог), правопорядка (неявка на судебное разбирательство, лжесвиде-

тельство), должностные преступления (отказ от выполнения своих обязанностей). 

Целями наказания согласно Правде были восстановление справедливости, 

неотвратимость наказания, компенсация потерпевшему самосуд. 

Основным видом наказания был судебный штраф. Разбирательство начина-
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лось по инициативе потерпевшей стороны. Процесс носил состязательный харак-

тер, был устным, гласным и строго формальным. Доказательствами являлись пока-

зания свидетелей, которые в случае неявки на суд карались штрафом, равно как и 

при лжесвидетельстве. Применялись также и ордалии. 

 

 

 

Государство Франции в период Средневековья: этапы развития 

 

Основные периоды развития средневековой Франции:  

1. IX в.- XIII – период феодальной раздробленности; 

2. XIV-XV вв. – период сословно-представительной монархии; 

3. XVI-XVIII вв. – период абсолютной монархии. 

Франция X-XV вв. – слабое децентрализованное государство, которое со-

стояло из множества крупных и мелких феодальных владений.  

В IX в. во Франции начинает формироваться феодальная иерархия крупных 

землевладельцев: герцог, маркиз (макграф), граф, вице-граф, рыцарь. 

 

Схема. Иерархия феодалов в королевском владении 

 

Король (сюзерен) 

Первоначально избирается на съездах знати, долгое время его 

власть ограничена пределами домена 

Непосредственные вассалы короля 

Титулованные феодалы, владеющие самыми большими поместьями  

и являющиеся сеньорами для арьер-вассалов 

Арьер-вассалы 

Землевладельцы, подчиненные крупным феодалам. Арьер-вассалы, в свою очередь, 

могут выступать в качестве сеньоров по отношению к другим феодалам 

 

Низшую ступень занимали вассалы, которые присягали на верность своему 
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сеньору, а тот в ответ предоставлял феод – земельный участок. Существовало пра-

вило, которое ограничивало королевскую власть: «Вассал моего вассала не являет-

ся моим вассалом». 

В борьбе с феодальной раздробленностью (XII в.) большую роль сыграли ре-

формы Людовика IX, которые расширили полномочия королевских судов, запре-

тили войны между феодалами в пределах королевских имений. Также создается 

наемная армия и вводится единая монета.  

Центральное управление представлено следующими органами и должност-

ными лицами: курия при короле; парламент (высшая апелляционная инстанция); 

счетная палата; сенешал (военачальник и глава юстиции); коннетабль (коман-

дующий конницей); канцлер (хранитель королевской печати). 

Для периода перехода к сословно-представительной монархии характерно 

появление такого органа, как Генеральные штаты, в состав которых входили 

представители трех сословий: дворянства, духовенства и горожан.  

В XVI-XVII вв. завершается длительный процесс объединения страны и 

формирования институтов королевской власти в центре и на местах. Постепенно 

начинается переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. Ста-

новление абсолютизма связано с именами Генриха IV, Франциска I и кардинала 

Ришелье. 

 

Сословно-представительная монархия во Франции 

 

Период становления сословно-представительной монархии во Франции свя-

зан с созывом Генеральных штатов – представительного органа, в состав которого 

входило три сословия. Его функции сводились к санкционированию королевских 

решений, в дальнейшем – вотированию налогов. Генеральные штаты обсуждали 

также вопросы войны и мира. Решения их отражались в королевских указах – ор-

донансах. Таким образом, Генеральные штаты фактически взяли под контроль Ко-

ролевский совет, армию и государственный аппарат. 

Существовало два способа их созыва: 1) по приглашению для светских и ду-
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ховных феодалов; 2) представители городов избирались из числа городской знати. 

Королевские поместья образовывали превотство, возглавляемое прево (дан-

ную должность можно было купить с публичного торга). Последний собирал дохо-

ды с земель монарха и вершил суд. Превотства объединялись в округа, правители 

которых (бальи, сенешалы) контролировали деятельность прево, рассматривали 

жалобы на его судебные решения, надзирали за городами, следили за выполнением 

вассалами короля возложенных на них обязанностей. Далее они попали под подчи-

нение королевских ревизоров. На местном уровне действовали собрания сословий 

– провинциальные штаты. Некоторым коммунам (французские города) было даро-

вано право самоуправления. 

Данный период был отягощён политическими проблемами – Столетней вой-

ной (1337-1453 гг.), которая велась на территории Франции, естественно, вызывая 

нестабильность, восстаниями, феодальными войнами на ее территории.  

Среди положительных моментов данного периода – осуществление несколь-

ких преобразований: была реформирована финансовая система, реорганизована 

французская армия (созданы наемные отряды, флот, артиллерия), что не могло не 

привести к военным успехам.  

 

Становление абсолютизма в средневековой Франции 

 

В XVI-XVII вв. завершается длительный процесс объединения страны и 

формирования институтов королевской власти в центре и на местах, в обществе 

развиваются капиталистические отношения, класс буржуазии занимает выгодные 

позиции. При Карле VII государство постепенно отдаляется от сословно-

представительной монархии, связанной с деятельностью Генеральных штатов, и 

приближается к абсолютизму. Учреждается постоянная армия и вводится постоян-

ный прямой налог – талья (разновидность сеньориальных податей). Создаются по-

стоянные наемные войска – ордонансовые роты. 

При Людовике XI укрепился бюрократический аппарат, отменялись внут-

ренние пошлины. Он активно покровительствовал развитию городов, торговли и 
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промышленности, опираясь на горожан и дворянство. 

Продолжалось развитие французских парламентов: как парижского, так и во 

вновь создаваемых в провинциях, которые приобретали право ремонстрации (пра-

во отказа от регистрации королевских актов, не соответствующих, по их мнению, 

законам страны). 

Эпоху абсолютизма во Франции можно разделить на два периода: 

1. Формирование абсолютистского режима (1500-1559 гг.); 

2. Кризис абсолютизма в период гражданских войн (1559-1594 гг.)
8
. 

В первой половине XVI в. королевский финансовый аппарат приобрел пол-

ную самостоятельность от Генеральных штатов. Роль короны значительно усили-

лась, парламента, соответственно, снижалась. Опорой для королевской власти ста-

новится новое «дворянство мантии» – представители городской буржуазии. По-

степенно шло разложение феодальных отношений. У сеньоров сохранялась собст-

венность на землю, но крепостное крестьянство прекратило свое существование, 

взамен появились цензитарии – французские крестьяне.  

Для внешней политики данного периода характерно участие в войнах. Не-

смотря на успехи в этом направлении, Франция была ослаблена. Далее последовал 

общественно-политический кризис, имеющий религиозный окрас. Среди трагиче-

ских событий – «Варфоломеевская ночь» 1572 г. Все эти события, естественно, ос-

лабили абсолютизм. Ситуация стабилизировалась с приходом на престол основате-

ля новой династии Бурбонов и назначением на должность министра финансов де 

Сюлли, который значительно усилил централизацию власти. В частности, была ре-

организована откупная система; уменьшен прямой налог (талья); проведена мо-

нетная реформа; введен специальный ежегодный сбор – полетта. 

В классической форме абсолютизм завершил свое становление при Людови-

ке XIV. Парламенты окончательно превратились в судебные органы. Органы госу-

дарственной власти представлены также Государственным советом, в котором об-

суждаются основные вопросы функционирования государства; Советом внутрен-
                                                           

8
 История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности (030501) «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова и др. Москва: Юнити-

Дана, 2008. С. 192. 
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них дел; Тайным советом; Советом финансов; палатой акцизных сборов, вооруже-

ния и др. 

В XVII веке происходит окончательный переход к постоянной наемной ар-

мии, военная администрация отделяется от командования. 

Источники феодального права во Франции 

 

Основными источниками права в период феодализма являлись: 

1. Кутюмы (обычаи); 

2. Королевские ордонансы; 

3. Распоряжения крупных феодалов – ассизы. 

Кутюмы долгое время существовали в устной форме, затем появляются 

сборники обычного права. Среди самых известных – «Кутюмы Бовези». В XV веке 

сборники утверждаются королевскими указами, приобретая официальный харак-

тер. На развитие французского права также повлияли каноническое и римское пра-

во. 

Имущественные отношения. Объектом имущественных отношений являлась 

земля. Отношения между сеньорами и вассалами заключались в том, что сеньор, 

передавший земельный участок (феод) вассалу, сохранял право на него, а вассал не 

становился его полным собственником. Вассал обладал правами владения и полу-

чения с него доходов. Такое правило действовало до XII века, после феод стал сво-

бодно переходить по наследству с оплатой пошлины – рельефа – сеньору. 

Брачно-семейные отношения регулировались каноническим правом. Пред-

ставителям духовенства не разрешалось вступать в брак, также запрещались браки 

между родственниками. Зависимые люди вступали в брак только с разрешения 

господина. Главой семьи считался мужчина, женщина с момента вступления в брак 

объявлялась недееспособной. Она не признавалась наследницей мужа, вдове пола-

галось наследство, только если мужчина назначил его в момент заключения брака.  

Уголовное право. «Кутюмы Бовези» демонстрировали высокий уровень раз-

работанности уголовного права. Выделялись формы вины, упоминалось о соуча-

стии, обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание.  
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Таблица. Классификация преступлений 

 

Преступления, подлежащие 

королевской юрисдикции  

и карающиеся смертной 

казнью 

Преступления, карающиеся 

тюремным заключением  

и конфискацией имущества 

Преступления, карающиеся 

наложением штрафа 

 

Распространённые преступления: убийство, предательство, изнасилование, 

фальшивомонетничество. Основными видами наказания являлись смертная казнь, 

конфискация имущества.  

Судебный процесс. «Кутюмы Бовези» закрепляли следующие принципы: ка-

ждый подлежит суду равных; состязательный характер судебного процесса; «никто 

не может быть судьей в своем суде» (гл. 67, 1883); нельзя приговорить к смертной 

казни до тех пор, пока преступление не доказано. Потерпевший самостоятельно 

вызывал ответчика в суд. Решение объявлялось в присутствии сторон, была воз-

можность подать апелляционную жалобу. 

 

Основные этапы развития феодального государства в Англии                         и 

их особенности 

 

В развитии феодального государства Англии можно выделить следующие 

этапы. 

1. Начало V–IX вв. Основная часть населения Британии, являясь частью 

Римской империи, принадлежит к племенам кельтов. В VI веке на ее территории 

образуется несколько крупных государств, которые к IX веку объединяются в ко-

ролевства западных саксов. 

2. IX век – на английскую землю вторгаются датчане, которые несколько 

лет удерживают там власть, затем – нормандцы, которые после победы над англо-

саксами провозглашают Вильгельма королем Англии. Он становится собственни-
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ком земли, все конфискованные земли раздает своим приближенным. Вильгельм I 

Завоеватель пытается подчинить католическую церковь, тем самым закрепляя за 

собой сильную королевскую власть.  

Органы центрального управления: Великий совет, который состоит непо-

средственно из вассалов короля, заседает три раза в год, обсуждает важные госу-

дарственные дела; королевская курия, которая включает в себя назначенных коро-

лем сановников, обладает законодательными, исполнительными и судебными 

функциями; «Палата шахматной доски», выделившаяся из королевской курии и 

занимавшаяся финансовым контролем.  

Важными должностными лицами являлись: юстициарий, канцлер, казначей, 

констебль, маршал. На местном уровне – шерифы, наделенные общегосударствен-

ными функциями обнародования распоряжений короля, сбора королевских дохо-

дов, руководства ополчением, заключения под стражу. 

3. XII-XIII вв. Для этого периода характерны усиление центральной вла-

сти; увеличение земельных владений; упорядочение взимания налогов и сборов; 

ограничение юрисдикции церковных судов; реорганизация вооруженных сил; 

формирование общегосударственных судебных учреждений.  

Король потерял поддержку населения из-за ситуации с налогами, злоупот-

реблениями, конфискацией земель, поэтому вынужден был идти на компромисс. 

Результатом стало принятие Великой хартии вольностей 1215 года, которая уста-

новила порядок взимания налогов, запрет конфискации земель, сняла ограничения 

передвижений, ограничила произвол при привлечении к ответственности. К концу 

XIII в. в Англии сложилась сословно-представительная монархия.  

4. XIV-XV вв. Органы государственной власти. Король обладает следую-

щими полномочиями: соглашается с внесением законопроекта или отвергает его 

(налагает вето); имеет право приостанавливать исполнение принятого закона или 

освобождать отдельных лиц от подчинения закону. Издает указы (ордонансы, про-

кламации). Обладает правом помилования.  

Королевские советники, входящие в различные органы власти, несут ответ-

ственность за действия короля.  
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Парламент состоит из двух палат: палаты лордов и палаты общин. Парла-

мент дает согласие на взимание прямых и косвенных налогов, обсуждает бюджет, 

санкционирует участие армии в военных операциях. Палата лордов выступает в 

качестве высшего суда королевства. 

Постепенно происходит падение роли парламента и возвышение королевской 

власти.  

5.  XVI в. Окрепшая королевская власть смело вмешивается в церковные 

дела. В 1534 году Генрих VIII объявляет себя главой церкви. Происходит секуля-

ризация церковных земель. Создаются чрезвычайные органы усиления королев-

ской власти: «Звездная палата»; палата прошений; палата феодальных сборов; Вы-

сокая комиссия. 

Сословно-представительная монархия в Англии 

 

Сословно-представительная монархия в Англии сложилась к концу XIII века. 

Переход к новой форме государства связывают с гражданской войной (1263-1276 

гг.) между королем и баронами. Поражение королевской власти привело к возник-

новению английского парламента. С 1295 года она начал действовать на постоян-

ной основе. В его состав вошли приглашенные королем представители высшей 

знати и духовенства, а также по два представителя от графств и городов.  

Король сделал попытку вернуться к практике сбора налогов без санкции пар-

ламента, что привело к политическому кризису, завершившемуся в 1297 году пу-

тем подтверждения Великой хартии вольностей и изданием Статуса о неналожении 

податей, закрепившего за парламентом право утверждения порядка и размеров на-

логообложения.  

Парламент расширил свои полномочия: обсуждал вопросы войны и мира; 

получил право участвовать в законотворческой деятельности; издавать статуты и 

акты; осуществлять функции высшего суда по политическим делам с правом им-

пичмента – возбуждения судебного процесса против сановников. В конце XIV ве-

ка парламент также обрел право законодательной инициативы.  
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Парламентом предпринимались попытки подчинить сво-

ему контролю государственное управление. Это осуществлялось с помощью им-

пичмента, сущность которого сводилась к тому, что перед палатой лордов как 

высшим судом страны палата общин возбуждала обвинение против тех или иных 

советников короля в злоупотреблении своими обязанностями. Палата общин вы-

полняла функции большого (обвинительного) жюри присяжных заседателей. 

Парламент вмешивался и в область внешней политики: согласие требовалось 

при разрешении вопросов войны и мира. 

Итак, английский парламент достиг значительных успехов и стал наиболее 

активным среди сословно-представительных органов европейских государств. 

В данный период также изменилась социальная структура английского об-

щества. Между крупными и средними феодалами возникли противоречия. Новое 

дворянство усиливалось путем развития предпринимательских отношений, что ве-

ло к увеличению материального достатка, а также возникло право приобретения 

рыцарского звания. 

Распространилась новая форма феодально-зависимого крестьянского движе-

ния – копигольд. Копигольдерами становились вилланы, получавшие право владе-

ния земельным участком.  

В 1377 году парламент ввел новый для англичан подушный налог, что, есте-

ственно, вызвало недовольство в стране и привело к восстанию идеологически 

подготовленного религиозными учениями народа.  

 В конце XIV века завершился период политической стабильности. Крупные 

феодалы осуществили государственный переворот. При Генрихе IV были увеличе-

ны права палаты общин. 

 

 

 

 

Особенности английского абсолютизма 

 

https://be5.biz/terms/k31.html
https://be5.biz/terms/u17.html
https://be5.biz/terms/c3.html
https://be5.biz/terms/g1.html


38 

 

Для английского абсолютизма характерны следующие особенности. Парла-

мент превратился в орудие королевской власти, статут приравнялся к законода-

тельным актам парламента; отсутствовали развитой бюрократический аппарат и 

постоянная сухопутная армия; сохранились органы местного самоуправления. 

Королевская власть активно вела борьбу с остатками феодальной знати.  С 

этой целью создавались специальные органы. В 1487 году были созданы «Звездная 

палата» и суд палаты прошений. В 1537 году – Северный совет и в 1542 году – 

Уэльский совет.  

Схема. Чрезвычайные органы времен усиления королевской власти 

 

Тайный совет 

Наследник королевской курии, являющийся высшим органом управления в государстве. 

В его состав входят главные землевладельцы, представители «нового дворянства» 

 и буржуазии. Обладает управленческими и судебными функциями. 

«Звездная палата» Палата прошений Палата феодальных 

сборов 

Высокая комиссия 

Выступала в каче-

стве орудия борьбы 

с противниками ко-

роля. Рассматривает 

дела о государст-

венных и других 

преступлениях, ре-

шает гражданские 

тяжбы. Процесс по-

строен на инквизи-

ционных началах, 

присяжные в нем не 

участвуют. Палата 

не могла пригово-

рить к смертной 

казни. Осуществля-

ла цензуру печати  

Рассматривала гра-

жданские дела. 

Решала земельные 

споры между кре-

стьянами с лордами. 

Контролировала ис-

полнение повинно-

стей держателями 

церковных земель. 

Преследовала про-

тивников церкви и 

вершила в отноше-

нии них правосу-

дие. 

 

Экономика Англии периода абсолютизма находилась в переходном положе-

нии, от феодализма к капитализму. Развивалось промышленное производство. 

Крупные землевладельцы захватывали крестьянские земли. Процесс обезземелива-

ния получил название «огораживание», что сопровождалось насильственным пере-

селением крестьян. Для борьбы с данным явлением на законодательном уровне 
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принимались статуты. Недовольства со стороны крестьян выливались в массовые 

восстания. 

Укреплению абсолютизма также способствовала ликвидация власти Римско-

го папы над церковью. Последняя становилась частью государства во главе с коро-

лем. 

 

Возникновение и развитие раннефеодальной монархии в Германии 

 

Зародилась Германия в конце IX века вдоль Рейна в виде объединенных гер-

цогств. Основателем саксонской династии стал Генрих I Птицелов, который провел 

военную реформу. Его сын Оттон I продолжил политику укрепления королевской 

власти, и именно ему принадлежит идея возрождения Римской империи. В 1034 

году Германия получила название Римская империя. «Священная Римская импе-

рия» возникла к середине XIII века, а к концу XV века уже установилось оконча-

тельное название «Священная Римская империя германской нации». 

В период правления Оттона I начинаются активные походы в Италию с це-

лью завоевания новых земель и установления контроля над главой католической 

церкви. Для реализации данных целей императорская власть идет на уступки фео-

далам, и создается совещательный орган при главе власти – рейхстаг. 

Для XII столетия характерны столкновения императора с окрепшей папской 

властью, которая претендовала на господство в христианском мире. Эта ситуация 

способствует упрочению положения герцогов, князей и истощает силы централь-

ной власти. Итогом такого положения становится Вормский конкордат (1122 г.), 

который лишил императора права управления и распоряжения церковными земля-

ми, а также назначения на духовные должности. 

Походы на восток способствовали образованию новых германских земель. 

Ослаблению внутренней политики германских княжеств способствовало ведение 

агрессивной внешней политики. В конце XII - начале XIII века внутри Германии 

разгораются межклановые конфликты. Верхушка, опасаясь свержения, начинает 

идти на уступки крупным князьям.  



40 

 

Несмотря на усиление центра, Германия в XIII-XV веках так и не достигла 

политической централизации, а наоборот, раздробилась на отдельные княжества. 

 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии 

 

Государственным органом, ограничивающим королевскую власть, стал 

рейхстаг. В его состав вошли курфюрсты (князья-избиратели), крупные феодалы, 

представители церковных орденов и подчиненных императорской власти городов. 

Представленные в рейхстаге сословия относились к императорскому сословию. На 

местном уровне функционировал ландтаг – представители земского сословия.  

При императоре также действовала коллегия курфюрстов, состоявшая из ду-

ховных и светских князей. Совместно с императором коллегия решала важные го-

сударственные дела, принимала участие путем большинства голосов в избрании 

самого императора. 

В 1356 году, в период правления Карла IV, принимается «Золотая булла», 

которая окончательно закрепила режим феодальной раздробленности. Согласно 

этому документу император, обладая исполнительной властью, должен был изби-

раться коллегией курфюрстов. 

Особенностью сословно-представительной монархии в Германии, таким об-

разом, является тот фактор, что она развивалась на территориях отдельных кня-

жеств, а не централизованного государства, как в других европейских странах. Ес-

ли Германия в целом являлась слабым децентрализованным государством, то ее 

отдельные территории походили на княжества с развитой абсолютной монархией. 

Князья могли самостоятельно заключать договоры с иностранными государствами 

и освобождались от военной службы. 

Крупными государствами Германской империи являлись Пруссия и Австрия. 

Управление в Пруссии, в отличие от Австрии, было упорядоченным и централизо-

ванным. Во главе находился король, при нем – Тайный совет, который включал ра-

боту трех департаментов: внутренних дел, иностранных дел и юстиции. Полномо-

чия Тайного совета позже были переданы военному комиссариату. Власть активно 
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вмешивалась во все сферы жизнедеятельности. От этого она часто характеризова-

лась как военно-полицейское государство. 

Австрия, как было уже отмечено, являлась слабо централизованным государ-

ством, состоящим из нескольких владений. Государственный аппарат состоял из 

короля, Тайного совета и Военного совета. На отдельных территориях собирались 

сословно-представительные органы – сеймы. 

 

Источники феодального права в Германии 

 

Для средневекового права Германии характерно присутствие множественно-

сти правовых систем. 

 

Каноническое право Регулировало вопросы церковной организации и брачно-

семейные отношения. Источники: священные книги, поста-

новления соборов и т.д. 

Имперское право Регулировало устройство королевской власти. Источники: 

указы императора 

Ленное право Регулировало отношения между феодалами по поводу пере-

дачи и использования феода (лена).  

Источники: обычаи 

Земское право Существовало на отдельных территориях. Источники: обы-

чаи 

Дворовое право Действовало при дворе господина и распространялось на его 

крепостных. Источники: обычаи 

Городское право Распространялось на городское население. Источники: обы-

чаи, решения городских судов, королевские грамоты, статуты 

городских органов власти 

 

Обычаи разных правовых систем были объединены в сборники, например, 

«Саксонское зерцало» (20-е годы XIII века), которое поделило все сословия на 

«семь военных щитов» и закрепило правовое положение различных категорий кре-

стьян.  

 

Схема. «Феодальная лестница» в Саксонии 

 

Король Саксонии 
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Духовные князья (епископы) 

Светские князья 

Графы (вассалы князей) 

«Свободные господа» (вассалы графов) 

Вассалы «свободных господ» 

Однощитовые рыцари 

 

Крестьяне делились на свободных и несвободных. 

 

Крестьяне 

Свободные Несвободные 

Чиншевики Арендаторы Крестьяне, прикре-

плённые к земле 

Холопы 

Выплачивали чинш 

своему помещику. 

Могли продавать 

обрабатываемую 

землю и передавать 

по наследству 

Владели землей на 

период временного 

пользования 

Несли повинность в 

пользу господина, 

лишались права по-

кидать землю 

Принадлежали дво-

рянину, получали от 

него содержание за 

выполнение своих 

обязанностей 

 

В 1532 году было издано уголовно-судебное уложение «Каролина», которое 

включало в себя: категории преступлений и наказания за них; основные понятия и 

разъяснения; ход судебного процесса. 

  

 

 

 

 

 

Таблица. Общие положения уголовного права по «Каролине» 

 

Форма вины: 

умысел и неосто-

рожность 

«По обычаю иных мест предумышленные убийцы и нанесшие 

смертельный удар приговариваются равным образом к колесова-

нию… должно соблюдать различия между ними… умышленный и 

нарочный убийца подвергался колесованию, тогда как другой, на-
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несший смертельный удар в запальчивости и гневе, подвергался 

смертной казни путем отсечения головы мечом»
9
 («Каролина», 

СXXXVII) 

Неоконченное 

преступление 

«Если кто-либо покушался совершить преступление при помощи 

таких действий, которые… были пригодны для выполнения пре-

ступления, но ему… помешали выполнить… он должен быть нака-

зан» (СLXXVIII)   

Соучастие «Тот, кто умышленным и опасным образом оказывает преступнику 

при выполнении… преступления… помощь, пособничество или 

содействие… должен быть подвергнут… уголовному наказанию» 

(СLXXVII) 

Обстоятельства, 

исключающие на-

казуемость деяния 

(необходимая 

оборона) 

Если кто-либо, осуществляя правомерную необходимую оборону 

для спасения своего тела и жизни, лишит жизни того, кто вынудил 

его к этой необходимой обороне, то он не будет в сем ни перед кем 

повинен» (СXXXIX)   

Обстоятельства,  

смягчающие на-

казание 

«Если вор или воровка будут в возрасте менее четырнадцати лет, то 

они… не могут быть осуждены на смертную казнь, а должны быть 

подвергнуты… телесным наказаниям… и дать вечную клятву» 

(СLXIV) 

Обстоятельства,  

отягчающие нака-

зание 

«При краже, совершенной с оружием, следует опасаться насилия 

или нанесения ран» (СLIX)  

Общие начала на-

значения наказа-

ния 

При назначении наказания имеет роль статус лица, совершившего 

преступление. Чем выше статус, тем мягче наказание 

 

Принципы феодального уголовного права по «Каролине» 

 

Исходя из содержания указанного документа, можно выделить понятия не-

оконченного преступления, соучастия, формы вины, необходимой обороны. 

Виды преступлений: против государственной власти; против религии; против 

жизни человека; против нравственности; имущественные преступления.  

Основные виды наказаний: смертная казнь (колесование, четвертование, тер-

зания, отсечение головы, сожжение); заключение в тюрьму. 

Судебный процесс носил состязательный характер: заинтересованная сторона 

сама вызывала обидчика в суд. В качестве доказательств выступали поединок, 

клятва, показания свидетелей. 

 

                                                           
9
 Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древ-

ность и Средние века) / сост. В.А. Томсинов. Москва, 2001. С. 397-432. 
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Великая хартия вольностей – источник феодального права, ее значение 

 

Великая хартия вольностей была принята в 1215 году в Англии как отраже-

ние компромисса между королевской властью и дворянством. Ее можно отнести к 

числу конституционных актов, закрепивших права человека. Преимущественно 

Великая хартия представляла интересы феодалов, и в некоторой степени – город-

ской верхушки. Был образован специальный комитет в составе баронов, который 

осуществлял наблюдение за соблюдением хартии королем. В случае несоблюдения 

королю объявлялась война. Не допускалось также его вмешательство в юрисдик-

цию курий.  

По структуре хартия включала статьи, в которых закреплялись интересы от-

дельных сословий, конституционные статьи и статьи, регламентирующие работу 

судебно-административного аппарата. Баронам гарантировалось соблюдение коро-

лем феодальных обычаев в отношении его вассалов. Рыцарству и свободному кре-

стьянству было даровано право нести службу и повинности только в предусмот-

ренном обычаем объеме. Города получили подтверждение своих привилегий. Хар-

тия устанавливала порядок взимания платежей и фиксировала размер различных 

феодальных платежей (средства могли взиматься только по решению совета коро-

левства); запрет конфискации земель за долги (мера сохранялась, пока движимости 

должника было достаточно для уплаты долга); упорядочивала систему мер и весов 

(общая мера по всему королевству); снимала ограничения на въезд и выезд из 

страны (мера касалась купцов, давая им право свободно выезжать из Англии и со-

вершать торговые сделки без уплаты пошлин); ликвидировала незаконные пошли-

ны; степень наказания приравнивалась к степени тяжести совершенного правона-

рушения при наложении штрафа; ограничивался произвол при привлечении к от-

ветственности (принимались соответствующие меры только по закону страны). 

Великая хартия вольностей была аннулирована королем уже в конце 1215 года, од-

нако сыграла значительную роль в политическом противостоянии, приведшем к 

возникновению сословной монархии в Англии. В последующие годы она продол-

жала сохранять значение для оппозиции в политической борьбе. В настоящее вре-
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мя хартия остаётся памятником средневекового права Англии и частью британской 

Конституции. 

Общественный и государственный строй Арабского халифата 

Государство Арабский халифат возникает в 30-40-е годы, когда новый халиф 

Омар путем ведения войн захватывает территории Византии (Палестину, Сирию, 

Египет).  

Схема. Государственный строй 

Центральное управление 

Халиф 

Последователь пророка, «наместник» Аллаха на земле, 

глава духовной и светской власти. Халиф самостоятельно выбирает преемника из числа 

своих родственников или представителей рода Мухаммеда. Халиф заботится о чистоте 

вероучения, отправляет правосудие, осуществляет руководство над вооруженными си-

лами, назначает должностных лиц, контролирует взимание податей 
 

Везир 

Ближайший помощник халифа 

Надзиратель за чиновниками 

Заведующий полицией 

Начальник телохранителей 

Заведующий почтой 
 

Канцелярии (дива-

ны): диван военных 

дел, внутренних дел, 

чиновников, финан-

сов и т.д. 

Местное управление 

Эмир (валий, хаким, долий) 

Глава провинции (области). Назначается халифом из чиновников или представителей 

местной знати 

Наиб 

Помощник эмира 

Шейх 

Правитель города или селения 

Общественный строй 

Несмотря на рабовладельческий уклад, Арабский халифат относился к числу 

феодальных государств. Рабов использовали в качестве домашних слуг, и их число 

пополнялось за счет военнопленных. Крестьяне же являлись наследственными 

подневольными арендаторами государственных земель.  

Кадий 

Судья по уголов-

ным и граждан-

ским делам 
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Все население халифата делилось на «правоверное» – мусульман, испове-

давших ислам, и «неверное», соответственно, немусульман – гяуров. 

Мусульмане, в свою очередь, подразделялись на привилегированный класс и 

простой. К первым относились землевладельцы, духовенство, торговцы, ростовщи-

ки. Только мусульмане могли быть избраны на государственные должности, поль-

зоваться различными привилегиями.  

Среди городского населения следует выделить крупных феодалов, богатых 

купцов, ремесленников.  

Крестьяне-мусульмане, являясь собственниками земель и занимаясь ремес-

лом, торговлей, платили часть своего дохода. С крестьян-немусульман также взы-

скивались различные подати, а также они выполняли дорожные, строительные по-

винности. 

Основные черты мусульманского права.  

Религия как основной источник права 

Для мусульманского права (шариата) характерна тесная связь с религией му-

сульман – исламом. 

Схема. Источники мусульманского права 

Коран 

Основной источник мусульманского права. Состоит из текстов, ниспосланных Мухам-

меду Аллахом 

Сунна 

Предания (хадисы) о жизни и наставлениях Мухаммеда, записанные со слов его спод-

вижников 

Иджма 

Толкования священных книг, одобренные большинством мусульманских теологов 

(имамов, муфтиев) 

Фетва 

Трактаты и судебные решения авторитетных законоведов и теологов 

Адат 

Мусульманские обычаи 

Имущественные отношения. Институт частной собственности на землю от-

сутствовал. Вся земля принадлежала и была в полном распоряжении халифа. Ка-

тегории земель: хиджаз (Мекка и ее окрестности, была под особой защитой), вакф 

(захваченные), икта (пожалованные за вознаграждение), вакуф (закрепленные за 

религиозными учреждениями), мильк (частное владение землей). 
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Брачно-семейные отношения. Брак мог состояться при заключении торгового 

договора, где предметом выступала женщина. Виды брака: постоянный (заключал-

ся не более чем с четырьмя женами одновременно), временный (указывался срок, в 

течение которого он считался действительным, могли заключать только шииты), 

брак с невольницей (заключался при условии невозможности содержания жен сво-

бодного происхождения). Расторгнуть брак мужчине было возможно в любой мо-

мент без объяснения причин, женщине – при выкупе брака. 

Наследство было как по завещанию, так и по закону. По мусульманскому 

праву к наследникам переходили только права, но не обязанности. 

Преступления подразделялись на категории: наказываемые в соответствии с 

нормами Корана (отступничество от веры, богохульство, кража, разбой); посяга-

тельства на личность (убийство, телесные повреждения); иные преступления (бро-

дяжничество, лжесвидетельство, оскорбление).   

Основными наказаниями являлись: смертная казнь, избиение камнями, удары 

плетью, отсечение конечностей, принцип талиона, за иные малозначительные пре-

ступления налагался штраф. 

Судебный процесс по уголовным и гражданским делам носил обвинительный 

характер, проходил в устной форме, в публичном месте. Доказательствами по делу 

выступали признание, свидетельские показания, клятва. Возможен был пересмотр 

дела при выявлении новых обстоятельств. 

 

Этапы развития Китайского средневекового государства 

Условно период средневекового развития Китая можно разделить на три эта-

па: 

1. Раннефеодальное государство (III-VIII вв.); 

2. Централизованная средневековая феодальная империя (VIII–XVI вв.); 

3. Позднефеодальное государство (XVI – середина XIX века). 

В III веке на территории Китая (в царствах Вэй, Шу и У) в условиях постоян-

ных частых внутренних распрей происходит стремительная феодализация общест-

ва. Крестьяне наделялись земельными участками, однако при этом государство на-
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лагало на них налоги и другие повинности. Все это провоцировало рост крестьян-

ских волнений, а также феодальных войн. Земельные наделы преимущественно со-

средотачивались в руках светских и духовных феодалов. Крупными собственника-

ми были буддийские монастыри. 

В IV-V веках практически вся страна разделилась на две части – северную 

(царство Вэй) и южную (Цзинь). В 589 году они объединились в единое государст-

во, а в VII веке на его месте возникло новое государство династии Тан, образова-

ние которого ознаменовалось установлением социального мира.  

Период с VII по начало X века считается одним из благоприятных в истории 

Китая. Для него характерны рост дипломатических и торговых отношений, культу-

ры, формирование религиозного синкретизма, способствовавшего развитию высо-

кого уровня веротерпимости и религиозной толерантности. 

Всей полнотой власти обладал император, при котором функционировали со-

вет и палаты (административная, императорских и правительственных указов). 

Социальная структура данного периода включала в себя три группы. Первая: 

привилегированное сословие «благородные люди» – чиновники, духовная и свет-

ская аристократия. Вторая: мелкие землевладельцы и ремесленники – «добрые лю-

ди». Третья: зависимое население – «подлые люди». 

В 907 году в связи с затянувшейся гражданской войной империя Тан пала. 

Императорская власть стала терять свое значение. В этих условиях в XIII веке на 

территорию Китая активно проникают монголы, которые впоследствии привели к 

власти новую династию Юнь. Такая ситуация провоцировала местное население. 

Впоследствии негативные настроения привели к национально-освободительной 

войне и к массовым крестьянским восстаниям.  В результате освобождения образо-

валось новое государство – Минское, которое просуществовало до маньчжурского 

завоевания. В этот период активизировались торговые отношения с другими стра-

нами, однако это не вывело страну из тяжелого положения. 

В начале XVII века активизировались набеги маньчжур, объединившихся по-

сле монгольского владычества. В 1636 году они полностью захватили страну и соз-

https://be5.biz/terms/v7.html
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дали свою империю Цин, просуществовавшую вплоть до революционных событий 

1911-1913 гг. 

В конце XVIII века англичане начинают активно вмешиваться во внутренний 

рынок Китая, а также обрастать коррупционными связями, что впоследствии при-

вело к образованию английской полуколонии. 

 

Влияние идеологии конфуцианства и легизма  

на развитие китайского права 

 

Китайское средневековое право, преимущественно направленное на защиту 

интересов чиновников и аристократии, носило сословно-классовый характер. Ос-

новывалось оно на правотворческой деятельности императоров различных дина-

стий. Свое влияние на развитие права оказали два противоборствующих философ-

ских течения: конфуцианство и легизм. 

В развитии права можно выделить три этапа. На первом большую роль игра-

ли этические нормы, построенные на почитании старших и преданности правите-

лю. В VI веке до н.э. появляется новое учение конфуцианство, основной идеей ко-

торого было установление гармонии как главного условия всеобщего порядка. Со-

гласно идеям Конфуция, гармоничное общество – это объединение людей, сущест-

вующее в правовых условиях, где почитают старших и царит сыновья любовь. 

На втором этапе, в V-III вв. до н.э., появляется новое течение – легизм, кото-

рое отличается от конфуцианства идеями абсолютной власти правителя, когда он с 

помощью закона определяет жизнь подданных. По мнению легистов, население не 

может существовать вне рамок жестокого с ним обращения, коллективной ответст-

венности. 

Во второй половине II в. до н.э. проявляется обострение двух идеологий. Ле-

гизм становится официальной идеологией первой китайской империи Цинь (221-

207 гг. до н.э.). Придя к власти, они начинают уничтожать конфуцианские книги, 

предают казни ученых-конфуцианцев. 

На третьем этапе развития права, в III в. до н.э. – III в. н.э., конфуцианство и 
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легизм объединяются в новое течение – ортодоксальное ханьское конфуцианство. 

Основной идеей нового течения было оправдание и осмысление существующих 

политических и социально-экономических установлений. В основу была положена 

конфуцианская идея неравенства людей, где отношения регулировались жесткими 

нормами морали. Оно не отвергало закона и строгих наказаний, а предлагало соче-

тать снисхождение и строгость. Нормы права и морали совпадали, при этом по-

следние должны были существовать в рамках строгости закона. Таким образом, 

идеи основных идеологий стали основой права Древнего Китая. 

 

Эволюция государственного строя Японии. Сегунат 

 

Развитие японской государственности отличается самобытностью. Япония в 

течение длительного времени была изолирована от других государств. Основной 

причиной являлось географическое положение – островное, которое препятствова-

ло вторжению соседей. Отношения в основном складывались с ближайшими сосе-

дями – Китаем и Кореей. Тем не менее, это не препятствовало развитию своей соб-

ственной уникальной цивилизации. 

Образованию японского раннефеодального государства (VII в.) предшество-

вали период разложения первобытно-общинного строя и создание классового об-

щества
10

. Этот была длительная борьба племенных групп, в результате которой 

главенствующую роль занял род Ямото. Его представители стали рассматриваться 

как носители власти высших вождей, жрецов и судей
11

. Они опирались на буддий-

скую церковь, которая имела политическое влияние в стране, и присвоили себе ти-

тул «сынов неба», превратив свою власть в наследственную.  Большое влияние на 

развитие государственности в Японии оказали реформы Тайка, имевшие значение 

политической революции и знаменовавшие возникновение раннефеодального госу-

дарства в Японии. 

                                                           
10

 Галанза П.Н., Громаков Б.С. История государства и права зарубежных стран (рабовла-

дельческое государство и феодальное государство и право). Москва: Юридическая литература, 

1980. С. 529. 
11

 Там же. С. 531. 
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При императоре был сосредоточен обширный государственный аппарат, со-

стоящий из центральных и местных органов. Центрально место занимал Верховный 

государственный совет во главе с первым министром, в подчинении которого на-

ходились восемь департаментов. 

В XII веке в Японии возникает сегунат – своеобразная политическая форма 

японского феодального государства, при которой вся власть в центре и на местах 

была сосредоточена в руках одного из крупнейших феодальных домов
12

. Это воен-

но-феодальная диктатура сильнейшего во всех направлениях феодального рода, 

опиравшаяся на власть самураев – военнослуживого дворянства.  

Император и ранее отстранялся от политических дел, но именно в конце XII 

века создается правительственный аппарат – бакуфу Минамото Евритимо. Первый 

сегунат – Камакурский (1192-1333 гг.). Второй – сегунат династии Аксикага 

(1338-1573 гг.) и третий – династии Токугава (1603-1867 гг.) 
13

. 

Центральный аппарат бакуфу состоял из главной административной палаты, 

ведавшей законодательством, главной военной палаты, особого органа, ведавшего 

самурайским сословием, и главной судебной палаты. Отличительными чертами 

японской государственности были независимость центрального правительства, 

господствующая буддийская и конфуцианская идеология, сильный бюрократиче-

ский и карательный аппарат. В период второго сегуната власть бакуфу была значи-

тельно ослаблена. Это связано с признанием своей вассальной зависимости от Ки-

тая, к которому переходило право утверждения японских императоров. В том чис-

ле в этот период возросла роль буддийской церкви. В XV веке сегунам приходи-

лось отстаивать власть и перед местными князьями. В период позднего феодализма 

складывалась деспотичная форма относительно централизованного государства, в 

котором существовала военная диктатура феодальной олигархии. С конца XVI века 

в Японии начался процесс централизации страны. Объединение государства осо-

бенно усилилось в период третьего сегуната династии Токугава. В это же время 

начинают активно вмешиваться в его политику европейцы, что способствует росту 

                                                           
12

Там же. С. 535. 
13

Там же. С. 536. 
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волнений крестьян, воспринявших политику сегуна как предательство. Во главе 

государства стоял сегун – полководец. Такая необходимость обосновывалась посто-

янными сепаратистскими движениями и междоусобными войнами. При бакуфу 

был создан разветвлённый бюрократический полицейский аппарат. Поэтому току-

гавскую Японию назвали полицейским государством, в котором преследовались 

любые антиправительственные настроения
14

. Создавалась также особая системы 

сыска, осуществлявшая негласный полицейский надзор за всеми чиновниками. 

В качестве должностных лиц выступали высшие чиновники родзю (старей-

шины, министры); главный регент или министр – тайро; младшие старейшины и 

их помощники по всем делам управления. 

 

Право средневековой Японии 

 

Основными источниками средневекового права Японии являлись: обычай, 

«высочайший указ» японских императоров; правительственные распоряжения; 

правительственные инструкции бакуфу. Сборники инструкций бакуфу, получив-

шие название кодексов, состояли из предписаний, разъяснений, указаний для мест-

ных чиновников и судов. 

Право собственности. В VII веке по примеру Китая была введена надельная 

система землевладения. На ее смену пришло частнопоместное феодальное земле-

владение – сеэн. Далее развивается землевладение крупных феодалов и владения 

мелкопоместного ленного дворянства.  

Обязательственное право. Были известны договоры купли-продажи, догово-

ры дарения, мены, хранения, аренды и др. Особенно была распространена аренда 

казенной и частной земли. Основными арендаторами выступали обедневшие кре-

стьяне.  

Брачно-семейное право. В Японии, как и в Китае, была почитаема патриар-

хальная семья, где отношения строились по принципу субординации. Глава семьи 

– мужчина – пользовался огромной властью. Без его ведома не заключались браки, 

                                                           
14

 Там же. С. 542. 
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разводы, усыновления. Дети были в беспрекословном повиновении у родителей, 

причем особенно сильна власть отца, который мог продать и даже убить ребенка. 

Старший сын занимал привилегированное положение, являлся наследником, был 

почитателем традиций предков, осуществлял попечительство над всеми членами 

семьи. Положение женщин было, наоборот, крайне униженным. Брак заключался 

при соглашении между главами семей, согласие невесты и жениха не бралось во 

внимание. Было распространено усыновление как средство продолжения семейной 

линии.  

Уголовное право и процесс. Виды преступлений: против государства (заговор, 

подделка императорской печати); против собственности (кража, разбой, вымога-

тельство, мошенничество); против личности (убийство умышленное, неосторож-

ное, совершенное с помощью наемного убийцы или отравления), против семьи; 

против нравственности. Особым видом преступления было нарушение политиче-

ской изоляции. Законодательно японцам запрещалось выезжать из страны. За на-

рушение этого закона полагалась смертная казнь. 

В качестве наказаний предусмотрены смертная казнь (в форме повешения и 

обезглавливания), ссылка, каторжные работы, телесные наказания (избиения бам-

буковой палкой и плетьми); «принудительные общественные работы». 

Предусматривалась ответственность всей семьи за преступление, совершен-

ное одним ее членом. Сохранялась кровная месть. Цель наказания – устрашение.  

Право закрепляло классовое неравенство, проводилась грань между саму-

раями и простолюдинами. Выделяются разыскной процесс, поимка преступника 

органами государства, установление взаимной слежки, поощрение тайных доносов. 

В качества доказательства выступало собственное признание обвиняемого. Ис-

пользовались также пытки, которые были ограничены лишь уголовным кодексом 

1880 года. Гражданское судопроизводство строилось на системе стандартных форм 

исков. 
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Раздел 3. История государства и права в Новое время 

Английская буржуазная революция, ее особенности и этапы 

 

Причиной Английской буржуазной революции явилось противостояние ко-

ролевской власти и парламента.  

1621-1624 гг. Накануне революции наблюдалась следующая расстановка сил: 

королевская власть выражала интересы феодального дворянства и государствен-

ной церкви, также выступала за сохранение феодальных порядков абсолютной мо-

нархии; парламент выражал интересы буржуазии, так называемого «нового дво-

рянства», свободного крестьянства; выступал за экономические и политические 

реформы, которые должны отвечать требованиям Нового времени. 

1628 г. Палата общин в качестве протеста направляет Карлу I «Петицию о 

праве», в которой требует выполнять основные положения Великой хартии воль-
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ностей, касающиеся ограничения прав только по закону; просит освободить от вся-

ческих сборов, обременений; призывает ликвидировать чрезвычайные суды.  

1629 г. Король в ответ на Петицию разгоняет палату общин. 

История английской революции включает четыре основных этапа: 

1. Конституционный (ноябрь 1640 г. – август 1642 г.); 

2. Первая гражданская война (1642-1646 гг.); 

3. Борьба за углубление демократического содержания революции (1646-

1649 гг.); 

4. Индепендентская республика (1649-1653 гг.). 

В 1640 г. вновь собранный парламент (короткий) снова активизируется про-

тив королевской власти, обвиняя монарха в различных злоупотреблениях. Король в 

ответ разгоняет его. 

В 1641 г. новый парламент (долгий) принимает «Трехгодичный акт», «Акт о 

регулировании деятельности Тайного совета и об упразднении суда, обычно име-

нуемого «Звездной палатой», «Великую ремонстрацию». Трехгодичный акт содер-

жал положение о том, что период беспарламентского правления не может превы-

шать трехлетний срок. Второй акт закреплял положение о том, что все дела долж-

ны рассматриваться в обычных судах, а чрезвычайные необходимо ликвидировать. 

«Великая ремонстрация» направлена с просьбой к королю, чтобы все назначаемые 

должностные лица имели доверие со стороны парламента. В ответ на последний 

акт король высказался, что имеет право назначать тех лиц, кого считает достойны-

ми. 

В 1642 г. ввиду обострения ситуации начинается гражданская война между 

сторонниками каждой из сторон. Активным участником от парламента выступает 

Оливер Кромвель, который проводит реорганизацию вооруженных сил.  

В 1645 году война оборачивается победой парламента. В следующем 1646 

году парламент издает Ордонанс об упразднении палаты феодальных сборов, кото-

рый был подтверждён в период протектората Кромвеля и после восстановления 

парламента. Указанный документ отменяет большинство повинностей, рыцарское 

земельное держание, но не освобождает крестьян. Таким образом сторона победи-
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телей раскалывается на несколько течений: пресвитериане, индепенденты, левел-

леры и диггеры. 

В 1649 г. парламент провозглашает Англию республикой и упраздняет Пала-

ту Лордов. 

В 1653 г. принимается первый конституционный акт в истории Англии – 

«Орудие управления»
15

. Последний юридически закрепил власть О. Кромвеля, 

объявив его пожизненным лордом-протектором, сосредоточившего в своих руках 

высшую законодательную и исполнительную власть. По сути «Орудие управле-

ния» закрепило режим единоличной власти, определив обратное движение от рес-

публики к монархии. 

 

 

 

Законодательное оформление конституционной монархии  

в Великобритании. Особенности Конституции  

 

В 1660 году парламент провозглашает Карла II главой государства, а он обе-

щает не преследовать участников революции и не пересматривать ее итогов. Вновь 

провозглашенный король в «Бредской декларации» гарантировал новой господ-

ствующей элите сохранение статуса-кво и отказ от преследований
16

. Однако в пе-

риод реставрации монархии – королевской власти Стюартов – восстанавливается 

функционирование институтов, ликвидированных во время революции, – палаты 

лордов, Тайного совета.  

Вновь созванный парламент раскалывается на две группы: тори – сторонни-

ки усиления королевской власти и виги – буржуазия, выступающая за   ограниче-

ние власти короля. 

                                                           
15

 Орудие управления // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Т. 2. Современное государство и право / сост. Н.А. Крашенинникова. М. 2003. С. 19-22. 
16

 Вологдин А.А. Государство и право зарубежных стран Нового времени. Учебное посо-

бие. Издание 2-е. Современный гуманитарный университет. Москва. 1998. С. 9. 
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В 1865 году престол занимает Яков II, при котором политика принимает от-

крытый антибуржуазный характер, что приводит к государственному перевороту, 

известному под названием «славная революция»
17

. 

 Парламент без кровопролития смещает с престола короля и назначает нового 

– Вильгельма Оранского. С этого момента в Англии окончательно утверждается 

новая форма правления – конституционная монархия. Юридическое выражение 

она нашла в принятии законов – Хабеас корпус акт, Билль о правах, Акт об устрое-

нии. 

Развитие органов государственной власти шло по следующим направлениям: 

возвышение роли парламента и становление кабинета министров. Парламент со-

средотачивает в своих руках не только законодательную, но и исполнительную 

власть. Кабинет министров становится обособленным от короля высшим органом 

управления, состоящим из должностных лиц – представителей парламентского 

большинства. Такое правительство получило название ответственного и послу-

жило основным признаком парламентской системы, сложившейся в Англии к кон-

цу XVIII века. 

В XVIII-XIX веках продолжается процесс становления конституционной мо-

нархии. Важнейшей особенностью английской Конституции было то, что она не 

являлась единым документом, а представляла собой совокупность писаных и непи-

саных законов (конституционный прецедент). 

 

Схема. Государственное устройство Англии в XVIII-XIX вв. 

 

                                                           
17

 Там же. 
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Король 

Формально является главой 

исполнительной власти, 

однако «король царствует, 

но не правит» 

Утверждает 

 

 

Правительство 

Возглавляет систему ис-

полнительной власти во 

главе с первым министром, 

являющимся лидером пар-

ламентского большинства. 

В 1742 г. возникает обычай, 

когда правительство, поте-

ряв поддержку нижней па-

латы, уходит в отставку. 

 Министры 

Подписывают акты короля 

и несут ответственность за 

его действия. Могут потре-

бовать роспуска неугодного 

парламента. 

 

Обладает правом наложе-

ния вето на билли; назнача-

ет членов Палаты лордов, 

может распустить Палату 

общин 

 

 

 

Палата лордов 

Палата общин Партия, получившая боль-

шинство, формирует прави-

тельство. Палата общин 

может вынести вотум недо-

верия правительству 

Графства, города, универ-

ситеты посылают своих 

представителей в Палату 

общин 

 

 

 

 

Хабеас корпус акт 1679 г. Его значение 

 

В 1679 году в Англии был принят Хабеас корпус акт – «Акт для лучшего 

обеспечения подданного и для предупреждения заточений за морями», который 

был направлен на ограждение парламентариев от незаконных преследований за по-

литическую деятельность. Он устанавливал процедуру проверки законности за-

ключения под стражу подозреваемых в совершении преступления. Таким образом 

можно было пресечь тайную расправу короля со сторонниками оппозиции.  
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Любой подданный, задержанный за уголовное деяние, имел право обратиться 

в суд как лично, так и через представителей с целью выдачи ему Хабеас корпус. 

Судья, в свою очередь, передавал такой приказ арестованному через должностное 

лицо (тюремщика, шерифа). Получив приказ, должностные лица в течение суток 

должны доставить заключенного в суд с указанием истинных причин ареста. Далее 

судья под денежный залог освобождал заключенного, но с оговоркой явиться в 

ближайшую сессию суда для рассмотрения дела. 

То лицо, которое было освобождено по приказу Хабеас корпус, вновь запре-

щалось задерживать и арестовывать до суда за это преступление. Запрещалось 

также переводить заключенного из одной тюрьму в другую или содержать без суда 

в тюрьмах заморских владений Англии
18

. 

В случае неисполнения данного закона на должностных лиц возлагались 

крупные штрафы, было возможно отстранение от должности. 

Таким образом, Хабеас корпус акт послужил конституционным документом 

Англии, который гарантировал неприкосновенность личности. 

 

 

 

 

Билль о правах 1689 г. Акт об устроении (о престолонаследии) 1701 г.  

Их значение 

 

Государственный строй Англии был оформлен рядом документов. Это Билль 

о правах 1689 г., Трехгодичный акт 1694 г., Акт об устроении 1701 г., Акт о долж-

ностях 1707 г., Семилетний акт 1716 г. и др
19

. 

В Билле о правах 1689 года утверждалось верховенство парламента в законо-

дательной и финансовой политике. Место парламента в системе органов власти, 

                                                           
18

Вологдин А.А. Государство и права зарубежных стран нового времени. Учебное посо-

бие. Издание 2-е. Современный гуманитарный университет. Москва, 1998. С. 10. 
19

Севостьянов А.В. История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах: 

учебное пособие. Москва: Проспект, 2010. С. 94. 
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круг его полномочий содержался в следующих статьях указанного закона: ст. 1 

«…притязания на власть приостанавливать законы или исполнение законов коро-

левским повелением, без согласия парламента, незаконны»; ст. 3 «..взимание сбо-

ров в пользу и распоряжение короны… без согласия парламента …незаконно»; ст. 

6 «набор или содержание постоянного войска …в мирное время, иначе как с согла-

сия парламента, противно закону»; ст. 9 «свобода слова, прений и всего того, что 

происходит в парламенте, не может подать повода к преследованию…»; ст. 13. 

«…парламент должен быть созываем достаточно часто»
20

. 

«Акт об устроении», принятый в 1701 году, содержал положения о порядке 

престолонаследия; вводился институт контрасигнатуры – акт считается действи-

тельным только после подписания соответствующим министром; устанавливался 

принцип несменяемости судей – отстранение от должности было возможно только 

по решению парламента: «…патенты на должности судей будут выдаваться «пока 

они будут вести себя хорошо»
21

. 

Касаемо членов палаты общин закон содержал следующие положения: «Ни-

какое лицо, которое занимает какую-либо платную должность, имеет место, под-

чиненное королю… не может состоять членом палаты общин»
22

. 

Положения относительно королевской власти: «…обращаться с ходатайства-

ми к королю составляет право подданных, и всякое задержание и преследование за 

такие ходатайства незаконны»; «…никакое лицо, которое впоследствии вступит в 

обладание английской короной, не будет выезжать из английских, шотландских 

или ирландских владений без согласия парламента»; «…все вопросы и дела… ко-

торые подлежат ведению Тайного совета… будут разбираться в нем, и все реше-

ния, по ним принятые, будут подписываться теми из членов Тайного совета, кото-

рые давали совет и согласие на это»
23

. 

                                                           
20

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 2. Современное госу-

дарство и право / Н.А. Крашенинников. Москва, 2003. С. 38-43. 
21

 Ранее судьи занимали свои места до тех пор, «пока это угодно королю». 
22

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 2. Современное го-

сударство и право / Н.А. Крашенинников. Москва, 2003. С. 38-43. 
23

Там же. 
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Таким образом, к XVIII веку в Англии были заложены основные принципы 

буржуазного государства: верховенство парламента в области законодательной 

власти; исключительное право парламента вотировать бюджет и определять разме-

ры воинского контингента; принцип несменяемости судей. 

  

Эволюция британского парламентаризма; акт о парламенте 1911 г.;  

делегированное законодательство 

 

Основными направлениями эволюции политической системы Англии были 

проведение избирательных реформ; становление двухпартийной системы; возвы-

шение исполнительной власти. 

Избирательные реформы снижали возрастной и имущественный цензы, пе-

рераспределили избирательные округа, вводили тайное голосование. Произошла 

окончательная перестройка политических партий: две политические группировки – 

тори и виги – были преобразованы в две политические партии: консервативную и 

либеральную. Постепенно консервативная партия превратилась в крупную партию 

промышленной и финансовой буржуазии. Либеральная партия состояла в основном 

из средних слоев и постепенно теряла свои позиции. В 1906 году была образована 

новая партия – лейбористская, состоявшая из представителей профсоюзов и рабо-

чих организаций. Окрепнув, она создала серьезную конкуренцию двум предыду-

щим партиям.  

В конце XIX – начале XX века английский парламент превращается в орудие 

в руках правительства, располагающего большинством в парламенте. Структура, 

дисциплина, а также процедуры дали возможность правительству определить на-

правления работы палаты общин и подчинять ее своим интересам.  

В 1911 году в качестве меры усиления роли правительства был принят Акт о 

парламенте, ограничивающий полномочия палаты лордов. Для финансовых биллей 

согласия палаты лордов не требовалось, для нефинансовых в случаях трёхкратного 

отклонения законопроекта на протяжении двух лет он становился законом без 

одобрения палаты лордов. 
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Во второй половине XIX века была также проведена реформа местного само-

управления, в результате которой созданы однотипные представительные органы в 

городах и графствах, а реальная власть перешла из рук аристократии к буржуазии. 

В результате судебной реформы все высшие суды, созданные при феодализ-

ме, были объединены в единый Верховный суд, состоявший из Высокого суда и 

Апелляционного суда по гражданским делам. 

 

Особенности развития английского буржуазного права 

 

На развитие правовой системы Англии повлияли события английской рево-

люции, где буржуазия выступала против отдельных аспектов законодательной по-

литики короля. Поэтому все изменения в праве касались в первую очередь интере-

сов правящих классов. 

Основные источники права: судебные прецеденты, которые включали нормы 

общего права и права справедливости (гражданско-правовые институты), законо-

дательные акты парламента, делегированное законодательство. Особая роль отво-

дилась именно судебному прецеденту.  

Гражданское право. Важнейший институт – право собственности, подразде-

лявшейся на «реальную» и «персональную». Реальная – земля, здания, документы, 

подтверждающие это право, персональная – личные вещи, права на иски (авторское 

право, патентное и др.). Собственником всей земли являлся король, лишь отдель-

ные лица рассматривались как держатели земли. По факту право держания не от-

личалось от права собственности. Оно предусматривало свободное распоряжение и 

отчуждение земли, являлось бессрочным. Процедура передачи права была доста-

точно сложной. 

В XVIII-XIX вв. был принят ряд правовых актов, регламентирующих дея-

тельность компаний (частных и публичных). Публичные компании увеличивали 

свои капиталы путем продажи акций и вели публичную отчетность. Частные само-

стоятельно формировали капитал, не имели права продажи своей доли посторон-

ним лицам. 
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Семейное и наследственное право. Существовали две формы брака: церков-

ная – основная и гражданская, которую супруги выбирали по согласованию. Гла-

венство в семье принадлежало мужчине, который имел право «надзора» и «уме-

ренного наказания» жены и самостоятельного распоряжения имуществом.  

Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. Наследовал иму-

щество старший сын. 

Уголовное право. Выделялось три вида преступлений: тризн – измена; фело-

ния – тяжкое уголовное преступление; мисдиминор – проступок. 

За совершение тяжкого преступления предусматривалась смертная казнь. Ко 

второй половине XIX века сократилось число преступлений, за которые преду-

сматривалась смертная казнь. Обвиняемый получил право на адвокатскую помощь 

и ознакомление с материалами дела. Суд стал рассматривать показания обвиняемо-

го. Вводилось условное осуждение. 

Ввиду образования национальных систем права, исходя из внешних юриди-

ческих признаков, образуется англосаксонская система права, для которой харак-

терны превалирование судебного прецедента как источника права, отсутствие ко-

дификации и деления права на частное и публичное. 

 

Этапы Великой французской буржуазной революции, их характеристика 

 

Формирование буржуазного государства во Франции было инициировано со-

бытиями Великой французской революции. Основной причиной революции яви-

лось обострение противоречий между господствующей феодальной политической 

системой и развивающимися буржуазными производительными силами.  

Основные этапы французской революции: 

1. 14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г. – установление конституционной 

монархии; 

2. 10 августа 1792 г – 2 июня 1793 г. – установление республиканского 

строя; 

3. 2 июня 1793 г. – 27 июля 1794 г. – якобинская диктатура. 
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Антифеодальный лагерь включал в себя три основные группировки: фельяне 

– представители крупной конституционно-монархической буржуазии и либераль-

ного дворянства; жирондисты – промышленная, провинциальная, средняя буржуа-

зия; якобинцы – мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство. Для 

данного этапа революции важным событием было принятие следующих актов: 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г., сформировавшей основные прин-

ципы общественно-политического и правового устройства, и первой Конституции 

Франции 1791 г., в соответствии с которой страна объявлялась конституционной 

монархией. Конец первого и начало второго этапа революции были ознаменованы 

свержением королевской власти в результате вооруженного выступления народа. 

Политическая сила была сосредоточена в руках жирондистов. Франция на основа-

нии Декрета от 25 сентября 1792 года была объявлена республикой.  Однако особых 

мер по разрешению социально-экономических проблем не было принято, и ини-

циатива была перехвачена наиболее радикальными представителями – якобинцами. 

2 июня 1793 года правительство жирондистов было свергнуто. В этот же период 

якобинцы принимают новую Конституцию, включающую Декларацию прав чело-

века и гражданина. Сам текст Конституции отражает положение о войне до полной 

победы над врагами революции. К лету 1794 года основные задачи революции бы-

ли разрешены. В ходе вооруженного переворота якобинская республика пала и ус-

тановилась термидорианская республика. 

 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г. 

 

Важным событием в истории формирования буржуазного государства во 

Франции на первом этапе ее революции было принятие Декларации прав человека и 

гражданина в 1789 году. 

Декларация была разработана конституционным комитетом Учредительного 

собрания. Ее окончательный текст состоял из 17 статей. 

В Декларации были сформулированы основные принципы будущего общест-

венно-политического и правового устройства. Большое внимание уделялось есте-
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ственным и неотъемлемым правам человека, народному суверенитету и разделе-

нию властей. 

Под естественными и неотъемлемыми правами понимались свобода (инди-

видуальная, свобода печати, вероисповедания) – возможность действий, не причи-

няя при этом вреда другому (ст. 4)
24

; собственность (объявлялась священной и не-

прикосновенной), безопасность, сопротивление угнетению. 

Гражданам предоставлялась возможность лично, а также через своих пред-

ставителей участвовать в выработке законов (ст. 6)
25

. Закреплялся принцип разде-

ления властей на законодательную, исполнительную и судебную. Данное положе-

ние подтверждалось содержанием 16 статьи декларации: «Общество, в котором не 

обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет кон-

ституции»
26

. Личность считалась неприкосновенной путем закрепления следую-

щих принципов: «нет преступления без указания о том в законе» (ст. 7); «обвиняе-

мые, в том числе и задержанные, считаются невиновными, пока их виновность не 

будет доказана в установленном законом порядке» (ст. 9)
27

; «никто не может быть 

наказан иначе, как в силу закона, надлежаще примененного, изданного и обнародо-

ванного до совершения преступления» (ст. 8)
28

.  Декларация также закрепляла по-

ложение о необходимости общих взносов на содержание вооруженных сил и рас-

ходы администрации, которые должны распределяться равномерно между всеми 

гражданами сообразно их состоянию. 

Декларация сформулировала лозунг революции, ставший официальным де-

визом французской республики: «Свобода, равенство, братство». 

 

Французская Конституция 1791 г. 

 

Итогом первого этапа Великой французской революции и деятельности Уч-

                                                           
24

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учеб. пособие / сост. 

В.Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.        С. 292. 
25

 Там же. 
26

 Там же. 
27

 Там же. 
28

 Там же. 
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редительного собрания стала Конституция 1791 года, провозгласившая конститу-

ционную монархию в стране. Несмотря на свой противоречивый характер, она 

явилась новым шагом на пути закрепления политического и правового порядка. 

Документ был составлен на основе законодательных актов конституционного ха-

рактера последних лет. 

По сравнению с Декларацией 1789 года она расширила перечень демократи-

ческих прав. Первый раздел Конституции включал естественные и гражданские 

права. В частности, были закреплены свобода передвижения; свобода собраний, но 

без оружия и с соблюдением полицейских законов; свобода обращения к государ-

ственным властям с индивидуальными петициями; неприкосновенность собствен-

ности; свобода вероисповедания и права выбора служителя культа
29

. Конституция 

вводила общее и частичное бесплатное образование, специальное управление «об-

щественного призрения для воспитания покинутых детей, для приискания работы 

тем здоровым неимущим, которые окажутся безработными»
30

. 

Второй раздел содержал положения об административно-территориальном 

делении и о состоянии гражданства. Страна делилась на департаменты, дистрикты 

и коммуны. На местах управление возлагалось на выборные органы, действовав-

шие под контролем и руководством соответствующих министров
31

. Согласно ста-

тье второй данного раздела Конституции гражданство опиралось на право крови и 

на право почвы. Покинувшим страну по различным основаниям предоставлялась 

возможность вернуться на родину и принять гражданскую присягу. 

Третий раздел закрепил принцип разделения властей, определив тем самым 

систему органов власти. Высшим законодательным органом являлось однопалат-

ное Национальное собрание, которое избиралось на два года и не могло быть рас-

пущено королем. Оно определяло численность вооруженных сил, устанавливало 

бюджет, налоги, осуществляло контроль за государственными расходами, ратифи-

                                                           
29

 История государств и права зарубежных стран. Ч. 2 / под ред. Н.А. Крашенинниковой и 

О.А. Жидкова. Москва: изд-во МГУ, 1991. С. 52. 
30

 Там же.  
31

 История государства и права России и зарубежных стран: учебник / под общ. ред. В.П. 

Сальникова. Москва: ЦОКР МВД России, 2006. С. 162. 
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цировало международные договоры, занималось вопросами войны и мира. Испол-

нительная власть принадлежала королю, который осуществлял общее руководство 

внутренней и внешней политикой, командовал вооруженными силами. Судебную 

власть осуществляли избранные на определенный срок судьи. Избирательное пра-

во принадлежало мужчинам, не входившим в состав национальной гвардии, начи-

ная с 25-летнего возраста, с учетом имущественного ценза и ценза оседлости.  

Уже в 1792 году Конституция прекратила свое существование в связи с воо-

руженным выступлением народа. 

Государственный строй Первой империи во Франции 

 

В 1799 году войска под руководством амбициозного генерала Бонапарта ра-

зогнали правительство и Законодательный корпус, сосредоточив в своих руках ос-

новную полноту власти. В 1802 году Наполеон был объявлен пожизненным консу-

лом, а через два года он принимает титул императора, тем самым заполучив зако-

нодательную и исполнительную власть. 

Создание Первой империи ознаменовывало конец Первой республики и воз-

рождение монархии. В этот период окончательно завершается процесс восстанов-

ления централизованного бюрократического государственного аппарата. 

Управление империей строилось на началах жесткой централизации. Депар-

таменты были разбиты на округа и коммуны. В департаментах административные 

и полицейские функции перешли целиком к префекту, в округе – супрефекту, в го-

родах – мэру. Местные чиновники полностью подчинялись центральной власти. 

Роль местного самоуправления резко ограничивалась. Система администрации 

должна была функционировать практически как в армии. Роль правительственных 

чиновников возросла
32

. 

При дворе императора создавался Высокий совет, включавший в себя самые 

высокие пожизненные должности, его же члены формировали Верховный совет 

Почетного легиона. Последний носил больше формальный характер, основные же 
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История государства и права зарубежных стран. Ч. 2 / под ред. Н.А. Крашенинниковой и 

О.А. Жидкова. Москва: изд-во МГУ, 1991. С. 64. 
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функции были сосредоточены в министерствах. 

Также помимо Высокого совета создавался Тайный совет в составе 12 мини-

стерств. Продолжали действовать сенат, Государственный совет, Законодательный 

корпус, трибунат
33

. В систему государственного аппарата Наполеон включил като-

лическую церковь, которая представляла силу воздействия на массы, особенно на 

крестьян.  

Политическая система усиливалась путем создания при министерстве поли-

ции разветвленной системы политического сыска и шпионажа. В столице страны 

создавалась особая префектура полиции.  

Карательную роль играл корпус жандармов – военизированное полицейское 

соединение. Находились они в подчинении военного министра. При проведении 

крупных полицейских операций они переходили в подчинение министра внутрен-

них дел или министра полиции. Также оказывали помощь в поиске преступников, 

контрабандистов и иных преступных категорий 
34

.  

 

Третья республика во Франции, ее Конституция 

 

В 1871 году инициатива опять перешла в руки буржуазии. Установилась 

Третья республика. Однако противостояние за определение государственного 

строя между сторонниками республики и монархистами продолжалось. В связи с 

этим принятие новой Конституции затянулось. 

Она была принята в 1875 году Национальным собранием в виде трех консти-

туционных законов: Закон об организации сената; Конституционный закон об ор-

ганизации государственных властей; Закон об отношениях государственных вла-

стей. Исходя из наименований законов, следует предположить, что они не содер-

жали перечня основных прав и свобод, сводились лишь к организации государст-
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венной власти. 

Главой государства являлся президент, который избирался на семь лет с пра-

вом переизбрания. Конституционный закон обозначил основные полномочия пре-

зидента. Он обладал правом законодательной инициативы, руководил вооружен-

ными силами, назначал на государственные должности, обладал правом помилова-

ния. Вводился принцип ответственности правительства перед парламентом, как 

индивидуальный, так и общий. Также вводился институт контрасигнатуры, при 

котором каждый акт передавался министром для вступления его в законную силу 

президенту. При этом ответственность последний нес только в случае государст-

венной измены. В соответствии с Законом об организации сената законодательная 

власть принадлежала двухпалатному Национальному собранию (палата депутатов, 

избираемая народом на четыре года, и сенат). Сенат мог быть преобразован в Вер-

ховный суд в случаях разбора дел о посягательствах на государственную безопас-

ность, а также осуществления правосудия над президентом и правительством. Ис-

полнительная власть принадлежала Совету министров.  

Закон об отношениях государственных властей регламентировал взаимодей-

ствие между различными ветвями власти, определял для них порядок деятельности 

и круг полномочий. Так, например, закон ограничивал право президента заключать 

международные договоры и без согласия обеих палат объявлять войну (ст. 9)
35

. 

В целом внутриполитическая ситуация Третьей республики была нестабиль-

ной. Новые социальные преобразования не могли реализоваться в условиях сохра-

нения консервативного управления. Внешняя политика Третьей республики была 

направлена на восстановление прежних позиций. Именно в этот период завершил-

ся процесс формирования французской колониальной империи. 

 

Французский гражданский кодекс: принципы, основные институты 

 

Основной задачей французского права стало создание единой правовой сис-

                                                           
35

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учеб. пособие / сост. 

В.Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.        С. 322-324. 
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темы. Этому поспособствовала революция, которая придавала авторитет закону 

как основному источнику права. Закон воспринимался как акт верховной власти, 

наделенный полномочиями устанавливать нормы, имеющий высшую юридиче-

скую силу, отражающий степень развития капитализма и являющийся формой вы-

ражения общей воли господствующего класса. 

С момента укрепления буржуазной власти правительство Наполеона отмени-

ло дореволюционное право и часть революционного, не соответствующего его ин-

тересам, и принялось за разработку кодексов. 

Одним из них стал гражданский кодекс 1804 года, или, как его называют 

иначе, наполеоновский. Он воплотил в себе правовые принципы, которые закреп-

лялись в Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Речь идет о принципах 

юридического равенства, законности, единства права и свободы. 

Всякий гражданин, согласно кодексу, пользуется гражданскими правами. 

Кодекс не содержит понятия права собственности, но закрепляет права поль-

зования и распоряжения. Из права собственности на вещь вытекает и право собст-

венности на все, что эта вещь производит. Закрепляется свобода собственности, но 

она не должна нарушать интересы третьих лиц. 

В кодексе уделено внимание недвижимой собственности на землю, которая 

дает право не только на землю, но и на недра и воздух этого участка. Юридическим 

основанием собственности является факт владения ею. 

Договор понимается как соглашение лиц, между которыми возникают обяза-

тельства по выполнению каких-либо действий. Условием действительности дого-

вора является согласие сторон. Кодекс закрепляет следующие виды договоров: да-

рение, мена, купля-продажа, найм. Известны обязательства из причинения ущерба. 

Брак также считался договором, при заключении которого требовалось со-

гласие сторон. Отношения семьи базировались на полновластии мужа и отца и от-

сутствии у женщин права на осуществление юридических действий. 

Наследование было по закону и завещанию, но свобода завещания ограничи-

валась, наличие законных наследников давало им обязательное право на опреде-

ленную часть имущества. 
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Германская государственность в первой половине XIX века 

 

В первой половине XIX века Германия представляла собой Священную Рим-

скую империю германской нации, которая включала в себя более трехсот госу-

дарств. Самыми крупными из них являлись Пруссия, Австрия, Бавария, Саксония. 

Государства, которые находились в зависимости от Наполеона, объединились в 

Рейнский союз. Союз ликвидировал крепостное право, упорядочил администрацию 

и ввел Гражданский кодекс Франции. 

После поражения Пруссии в войне с Наполеоном Священная Римская импе-

рия германской нации переживает падение. В связи с этим Пруссия начинает ком-

плекс буржуазных реформ, которые ликвидируют пережитки феодализма. 

С завершением наполеоновских войн вместо Рейнского союза создается Гер-

манский союз в составе независимых государств-конфедераций. Ведущей страной 

в нем являлась Австрия, которая восстановила абсолютизм и привилегии дворян-

ства. 

 

Схема. Система органов власти в государствах Германского союза 

 

Великий герцог 
- обладает статусом неприкосновенно-

сти; 

- его личность священна; 

- сосредотачивает в своих руках все 

власти; 

- утверждает законы, устанавливает 

военные налоги; 

- назначает министров 

Министры 

- несут ответственность перед герцогом 

Сословные собрания 
С их согласия: 

- утверждаются налоги; 

- заключается заем; 

- отчуждается государственное имущество 

Высшая палата 
- решает вопрос о принятии законопроектов 
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Нижняя палата 
- передает законопроекты на утверждение; 

- возбуждает обвинение против министров 

 

В дальнейшем проявила себя Пруссия, которая была инициатором создания 

Таможенного союза, объединившего 18 германских государств. Предпосылкой об-

разования союза послужило развитие экономики страны. Революционные настрое-

ния во Франции повлияли на события в Германии. В 1848 году разворачиваются 

классовые демократические движения, что способствует установлению конститу-

ционной монархии и принятию Конституции 1850 года. 

 

Прусская Конституция 1850 г. 

 

Итогом революционных движений в Пруссии явилась Конституция 1850 года 

(конституционная хартия). Она состояла из 11 глав (титулов), включающих сле-

дующие демократические положения: неприкосновенность личности, жилища; ра-

венство всех перед законом; свобода совести, нации и преподавания; отказ от цен-

зуры и ограничений свободы прессы; право на собрания и образование обществ; 

тайна переписки. 

Однако в условиях полицейского государства данные положения носили 

формальный характер. 

В соответствии с главой «О короле» (титул III) он обладал всей полнотой ис-

полнительной власти; личность его была неприкосновенна; назначал и отзывал ми-

нистров; обнародовал законы и издавал распоряжения; осуществлял руководство 

армией; назначал чиновников на должности; занимался вопросами войны и мира; 

заключал международные договоры; созывал палаты, закрывал их сессии, распус-

кал палаты. Глава «О министрах» (титул IV) закрепила право доступа министров и 

других должностных лиц в палаты и права их членства. «О палатах» (титул V) за-

крепляла законодательную власть за королем и двухпалатным парламентом – 

ландтагом. Последний состоял из палаты господ, назначаемых королем, и палаты 

депутатов, избираемых населением. Оно избирало пропорциональное сумме уп-
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лачиваемого налога количество депутатов. Избирательными правами наделялись 

мужчины старше 25 лет. Законодательная инициатива исходила на равных правах 

от двух палат. Для вступления в законную силу необходимо было согласование 

обеими палатами и королем, за исключением экстренных ситуаций. В соответствии 

с главой «О судебной власти» (титул VI) последние обладали независимым стату-

сом, при этом осуществляли правосудие от имени короля. Назначались судьи так-

же королем или от его имени на пожизненный срок. Освобождались от должности 

в случаях вынесения в отношении их законного судебного решения. Вводился суд 

присяжных при рассмотрении уголовных дел. 

 

Объединение Германии в XIX в. Конституция Германской империи 1871 г. 

 

В результате Франко-прусской войны 1870-1871 гг. все германские войска 

вошли в Северогерманский союз. Впоследствии 18 января 1871 года в Версале бы-

ло провозглашено образование Германской империи. В ее состав вошли более 20 

земель (четыре королевства: Пруссия, Бавария, Саксония, Вюртемберг, восемна-

дцать небольших графств и герцогств, три вольных города). Столицей империи 

стал Берлин. 

Конституция, принятая в мае 1871 года, провозгласила федеративное устрой-

ство Германии. Согласно высшему документу только империя обладала всей пол-

нотой суверенитета, имперские законы были в приоритете над областными. Закре-

плялось господствующее положение и приоритет Пруссии при решении важных 

вопросов. 

Глава Германской империи именовался кайзер, им мог являться только прус-

ский король, обладавший широкими полномочиями: от объявления войны и за-

ключения мира до издания законов и созыва и роспуска парламента. 

Имперскими делами управлял назначенный императором и ответственный 

только перед ним имперский канцлер. Рейхсканцлер назначал руководителей всех 

ведомств, кроме военного, и руководил их деятельностью. 

Высшим органом государственной власти стал парламент, состоявший из 
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двух палат: бундесрата («союзного совета») и рейхстага. Союзный совет форми-

ровали представители всех германских государств, руководство осуществлял также 

представитель Пруссии. Бундесрат обладал законодательными полномочиями. 

Рейхстаг формировался по принципу народного представительства, утверждал 

бюджет, имел право выработки и принятия законов. 

Внешнеполитический курс империи был направлен на укрепление нового го-

сударства. Руководство не скрывало своих планов по завоеванию господства во 

всем мире, вело агрессивную колониальную политику. Для укрепления своего по-

ложения Германия заключает союз по созданию военно-политических блоков ев-

ропейских держав. 

 

Германское гражданское уложение, его особенности 

 

Результатом кодификации гражданского права в Германии послужило Гер-

манское гражданское уложение (ГГУ), вступившее в силу в 1900 году. Оно со-

стояло из пяти книг, каждая из которых регулировала отдельный вид прав. Первая 

содержала общие для всех институтов нормы; вторая – нормы обязательственного 

права; третья – вещного права; четвертая – семейного права и пятая – наследствен-

ного. 

Для Германского уложения характерны обильная юридическая терминоло-

гия, сложное изложение, множество ссылок на другие статьи. При этом оно являет-

ся образцом высокой юридической техники по множеству вопросов. 

ГГУ закрепило всеобщую гражданскую правоспособность, понятие дееспо-

собности, категории ее ограничений. 

Юридические лица, согласно ГГУ, подразделяются на общества или союзы, 

учреждения. В зависимости от цели создания классифицировались на организации, 

возникшие с целью извлечения прибыли – коммерческие и для неэкономической 

деятельности. При этом коммерческие общества на осуществление своей деятель-

ности должны были получить концессию от правительства – разрешение. На не-

коммерческие учреждения такое требование не распространялось, им необходимо 
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было только внести данные в судебный реестр. 

Статус юридического лица был приравнен к физическому лицу, однако пра-

восубъектность первых не определялась. 

Согласно уложению вещное право делит все вещи на земельные участки и 

движимые вещи. Вещные права включали в себя: право собственности, владение, 

пользование чужими вещами (земельные сервитуты, узуфрукт, право застройки), 

право на получение известной ценности из чужой вещи (залог недвижимости, ипо-

тека), право на приобретение какой-либо вещи (право преимущественной покуп-

ки). 

Самым распространенным способом возникновения обязательств уложение 

признает договор, основным принципом которого является свобода договора при 

соблюдении условий действительности и специальной юридической формы. К та-

ким условиям относятся заключение на основании и в соответствии с законом; со-

ответствие договоров «добрым нравам» и «доброй совести». В случае несоблюде-

ния таких условий сделка признается ничтожной. 

ГГУ содержит также основания возникновения обязательств – деликты, под 

которыми понимаются любые действия, влекущие за собой ущерб. В области се-

мейного права ГГУ признавало законным гражданский брак как государственный 

институт. Церковный брак тем не менее допускался. При расторжении брака для 

обоих супругов устанавливались одинаковые мотивы. Наследственное право регу-

лировало вопросы порядка наследования, юридический статус наследника, завеща-

ния. Наследство распределялось в равных долях. Наследодатель имел право назна-

чить наследника либо устранить родственника от наследования. Завещание можно 

было оспорить в судебном порядке. 

 

Становление единого государства Италии. Конституция 1848 г. 

(Альбертинский статут)   

 

На территории Италии с момента падения Западной Римской империи дли-

тельное время создавались и разрушались небольшие государства. Нестабильное 
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положение было связано с частым вмешательством со стороны соседних европей-

ских государств. 

С конца XVIII века активно начинают разворачиваться освободительные 

движения от гнета иноземцев, а также за объединение Италии в единое государст-

во. Последнее движение получило название «Возрождение», оно сопровождалось 

борьбой против феодальных и абсолютистских порядков. Итогом такой борьбы, 

продлившейся сто лет, стало образование единого государства – Итальянского ко-

ролевства. 

Возникает также антифеодальное республиканское движение, основанное на 

идеях французской революции, которое, помимо освобождения от иностранной 

оккупации, выступает за принятие конституции. 

Большое влияние на развитие части Италии оказало длительное пребывание 

Наполеона Бонапарта на ее территории. Был проведен ряд реформ, связанных с от-

меной таможенных платежей, упразднением феодальных привилегий, проведением 

секуляризации. 

Свое влияние оказало австрийское господство в Италии, также состоявшей в 

антинаполеоновской коалиции. Только Сардинское королевство сохраняло свою 

независимость от Австрии. 

В начале XIX века в национально-освободительном движении формируются 

несколько политических течений. Лишь к 1848 году удалось отстоять независи-

мость и получить конституцию. 

Решающим этапом объединения стали революционные события 1859-1860 

гг., когда руководитель национального освободительного движения Джузеппе Га-

рибальди освободил юг Италии. Следом освобождаются другие территории и пу-

тем проведения выборов присоединяются к Сардинскому королевству. 

Таким образом, в 1861 году Сардинское королевство трансформируется в 

единое Итальянское королевство. Далее присоединяется Венеция, Папская область 

ликвидируется, Рим становится столицей государства. 

Основу государственного строя Италии установила Конституция 1848 года – 

Альбертинский статут. 
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Законодательную власть осуществляли король и парламент. Последний со-

стоял из двух палат – сената (в котором были представлены королевские фамилии, 

высшие чиновники) и палаты депутатов. 

Исполнительную власть представляло правительство, обладающее широки-

ми полномочиями. Оно осуществляло повседневное руководство страной, приос-

танавливало действие правовых норм, обладало правом законодательной инициа-

тивы. 

Конституция провозгласила демократические права граждан, однако не уста-

новила гарантии, многие сословные привилегии дворянства сохранились. 

 

Образование США. Декларация независимости 

 

До момента образования независимого государства Соединенные Штаты 

Америки это были 13 английских колоний на территории Северной Америки.  

Открытые противоречия между метрополией и американскими колониями 

начались к середине XVIII века. Создавались специальные органы с целью коорди-

нации борьбы. В 1774 году прошел Первый континентальный конгресс представи-

телей колоний в составе 55 делегатов, который утвердил Декларацию прав. Она 

выражала протест против таможенной и налоговой политики метрополии. Также 

была составлена петиция королю с просьбой прекращения притеснений. Однако в 

ответ английское правительство развязало военные действия. 

Это побудило к сбору Второго континентального конгресса, который работал 

с перерывом с 1775 до 1779 года. На конгрессе констатировали начало войны с 

Англией и заявили о необходимости создания американской армии во главе с 

Джорджем Вашингтоном.  

Началась война за независимость, в ходе которой каждая колония объявила 

себя независимой республикой – штатом
36

. Документально историческое событие о 

создании свободных и независимых штатов было оформлено Декларацией незави-

                                                           
36

 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / И.А. Исаев, 

Т.П. Филиппова. Москва: Проспект, 2015. С. 278. 
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симости от 4 июля 1776 года. Исторический документ был подготовлен комиссией 

под руководством политического деятеля, просветителя и сторонника демократи-

ческих преобразований Т. Джефферсона. 

Активные военные действия продолжались вплоть до 1781 года, и после мор-

ского сражения английская армия наконец капитулировала. 3 сентября 1783 года 

путем заключения «Парижского мира» США были признаны независимыми.  

Ведущими документами стали Декларация независимости и Статьи Конфе-

дерации и вечного союза. Декларация независимости стала выдающимся, прогрес-

сивным документом той эпохи, который конструировал создание нового государ-

ства. Она носила политический, а не юридический характер, при этом в ней отра-

жались политические принципы, содержащие согласие входящих в новый союз го-

сударств. 

Декларация независимости провозгласила, что все люди наделены равными 

неотчуждаемыми правами и свободами. Государство, в свою очередь, призвано 

обеспечить эти права. 

Главное значение Декларации заключается в провозглашении освобождения 

от подданства связей между свободными и независимыми Штатами и Велико-

британией. 

 

Государственный строй США в 1776-1789 гг. 

Статьи Конфедерации 

 

Статьи Конфедерации и вечного союза между штатами были приняты    15 

ноября 1777 г. и действовали до момента принятия Конституции США. Они закре-

пили официальное название страны, сохраняли свое верховенство, свободу и неза-

висимость. 

Верховным органом управления конфедерации являлся однопалатный кон-

гресс, который ежегодно собирался и формировался из представителей штатов. 

Каждый штат в конгрессе имел один голос. 

К полномочиям конгресса были отнесены: решение вопросов войны и мира; 
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заключение союзов; выполнение роли высшего апелляционного суда при спорах 

между штатами; регулирование вопросов торговли; назначение должностных лиц и 

другие. 

Гражданская война между Севером и Югом побудила к созданию федератив-

ного государства. Стало ясно, что союз закономерно распадается, и путем приня-

тия Конституции Соединённых Штатов была создана федерация. 

Согласно принятой Конституции власть подразделялась на три ветви: зако-

нодательную, судебную и исполнительную. Государственный строй был представ-

лен президентом, конгрессом и системой судов. 

Президент являлся главнокомандующим вооруженными силами, назначал на 

должности с согласия сената послов и других важных должностных лиц, следил за 

исполнением законов. 

Конгресс в составе палаты представителей и сената издает законы, формиру-

ет армию, учреждает суды, занимается вопросами денежного обращения. 

 

Конституция США: основные черты государственного строя.  

Значение Конституции 

 

В 1787 году в Филадельфии состоялся Конституционный конвент, на кото-

ром были проанализированы Статьи Конфедерации. Итогом такой работы стала 

разработка текста Конституции, основные положения которой действуют и в на-

стоящее время. Вступила в законную силу 4 марта 1789 года. 

Конституция по своему характеру считается консервативной. Она заключала 

в себе компромисс между южными плантаторами-землевладельцами и крупной 

буржуазией. 

По своей структуре конституция походила больше на декларацию. Документ 

содержал основные принципы построения государственного устройства. Таким ос-

новополагающим принципом был принцип разделения властей на законодатель-

ную, судебную и исполнительную. Ранее этот принцип теоретически обосновывал-

ся в работах периода античности, Средневековья, на практике же впервые был за-
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конодательно закреплен в Конституции США 1787 года. Иначе принцип трактует-

ся как «система сдержек и противовесов», призванная не допустить узурпации вла-

сти одной из них. Согласно Конституции США законодательная власть принадле-

жит конгрессу, состоящему из двух палат: представителей и сената. Основные 

полномочия конгресса были сосредоточены на принятии законодательства. Палату 

представителей формировали депутаты, которые избирались на два года непосред-

ственно населением. Сенат – из представителей штатов (по два от каждого). 

Исполнительная власть принадлежала президенту, который наделялся пол-

номочиями главы правительства. Как глава государства он является главнокоман-

дующим, обладает правом помилования, отсрочки исполнения приговора, с согла-

сия сената назначает высших должностных лиц страны, имеет право отлагательно-

го вето. Как глава правительства – осуществляет текущее управление через подчи-

ненный ему государственный аппарат, издает административные распоряжения. 

Срок полномочий ограничивается двумя годами, избирается выборщиками, кото-

рые формируются населением штатов. 

Конституция закрепила импичмент – привлечение президента к ответствен-

ности – как средство воздействия конгресса на президента. 

Конституция вверяла судебную власть Верховному суду и низшим судам, 

учреждаемым конгрессом. Члены Верховного суда назначались президентом по со-

гласованию с сенатом. Должность судьи пожизненная. Суд присяжных мог рас-

сматривать все преступления, за исключением импичмента. 

Конституция заложила основы федеративного устройства на принципах дуа-

лизма, в силу которого устанавливалась предметная компетенция союза, а все ос-

тальное составляло компетенцию штатов. 

Подчеркивалось верховенство федерального права по отношению к праву 

штатов. В случае коллизии законов судья отдавал предпочтение федеральному 

праву. 

 

Билль о правах 1791 г. и его значение 
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Текст Конституции США не содержал статей и разделов, посвященных пра-

вам и свободам граждан. В связи с этим в 1789 году на конгрессе Соединенных 

Штатов по инициативе Д. Медисона были предложены 10 поправок к Конститу-

ции. Они вступили в силу после ратификации в 1791 году. Знаменитые поправки 

составили Билль о правах, основой которого стало признание недопустимости 

принятия законов, нарушающих свободы граждан. Первая поправка запрещала из-

дание законов, ограничивающих свободу вероисповедания, свободу слова и печа-

ти, собраний, право обращения к правительству США. 

Вторая гарантировала народу право ношения и хранения оружия. 

Третья запрещала постой солдат в домах в мирное время. 

Четвертая закрепляла неприкосновенность личности, жилища, бумаг и 

имущества. 

Пятая запрещала привлекать к уголовной ответственности без законного об-

винения, дважды привлекать за одно и то же преступление, свидетельствовать про-

тив самого себя. Устанавливала суд присяжных. 

Шестая утверждала право на скорый и публичный суд присяжных, очную 

ставку, помощь адвоката. 

Седьмая, восьмая устанавливали процессуальные гарантии граждан, запре-

щали чрезмерные налоги и штрафы, жестокие и необычные наказания. 

Девятая утверждала принцип недопустимости ограничения прав граждан, 

прямо не упомянутых в Конституции. 

Десятая установила, что «права, не предоставленные Конституцией США и 

не отнятые ею у штатов, принадлежат штатам или народу». 

Позже содержащиеся в Билле о правах предписания получили толкования в 

решениях Верховного суда, детализировались актами конгресса США. 

 

 

 

Общественный и государственный строй США во второй половине  

XIX века. Поправки к Конституции 
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С момента принятия Конституции США 1787 года начинается процесс 

строительства федеральных органов власти. В 1789 году прошли первые выборы 

президента США, начинает работать конгресс. Первым президентом стал Джордж 

Вашингтон, под руководством которого был создан аппарат исполнительной вла-

сти. Учреждались первые департаменты: военный, финансовый и иностранных дел. 

Важное значение имел Государственный департамент, образованный специальным 

актом конгресса, и в настоящее время являющийся важнейшим министерством 

США, возглавляемый назначаемым президентом государственным секретарем. 

В феврале 1789 г. созывается на первое собрание Верховный суд. Организу-

ется система местных судебных органов. Принимается Закон о судоустройстве. 

После принятия Билля о правах вносятся поправки в Конституцию США: XI 

– ограждение от вмешательства федеральных судебных инстанций; XII – раздель-

ное избрание президента США и вице-президента. 

На общественный строй повлияли события, вызванные Гражданской войной 

между Севером и Югом (1861-1865 гг.), результатом которой послужили ликвида-

ция рабства и установление политического равенства всех граждан независимо от 

расы. В 1868 году в связи с этим была принята поправка (XIV) к Конституции, ус-

танавливающая равенство всех граждан США перед законом.  В соответствии с XV 

поправкой (1870 г.) были предоставлены избирательные права всем мужчинам не-

зависимо от цвета кожи. 

 

Возникновение и развитие правовой системы США 

 

Появление и развитие правовой системы США связано еще с образованием 

первых английских колоний. Изначально отношения между колонистами регули-

ровались английским правом. С момента образования независимого государства из 

английского права остались лишь те нормы, которые не противоречили Конститу-

ции. 

Одним из источников права в США, как и в Англии, признаются судебные 
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решения, т.е. судебный прецедент. Особое место все же занимает Конституция 

1787 года, которая лежит в основе всей правовой системы. 

В истории американского права прослеживается тенденция увеличения роли 

законодательства. С усилением власти президента и в целом исполнительной вла-

сти начинает развиваться разветвлённая система нормотворческой деятельности. 

Исходя из особенностей государственно-правового устройства США, проис-

ходит расслоение права на два уровня – федеральный, распространенный на всю 

территорию, и региональный – право отдельных штатов. При этом на федеральном 

уровне, как правило, рассматриваются вопросы исключительной компетенции, что 

породило такое явление, как «правовой дуализм», который сводится к тому, что на 

территории каждого штата распространяются две правовые системы – собственная 

и федеральная. 

Еще с XVIII века происходит активная кодификация в различных отраслях 

права на уровне штатов: уголовной, гражданской, торговой (уголовный кодекс 

Вирджинии 1796 г.; кодексы гражданского и уголовного судопроизводства 1848 г. 

штата Нью-Йорк и другие). 

Американское право, равно как и английское, отличается казуистичностью, 

т.е. крайней запутанностью в связи с многочисленным количеством судебных ре-

шений, как федеральных, так и штатов. 

Также для правовой системы США характерна противоречивость. Часто 

встречается противоположное толкование одних и тех же вопросов. 

 

Предпосылки и сущность буржуазных реформ Мейдзи 70–80-х гг. 

 

В государственно-правовом отношении Япония формально являлась центра-

лизованной монархией, но фактически власть осуществлялась не монархом-

императором, а наследственными военными начальниками. Императоры были фак-

тически пленниками сегунов, управляющих страной от их имени
37

.  

                                                           
37

 Федоров К.Г. История государства и права зарубежных стран. Издание 2-е, перерабо-

танное и дополненное. Ленинград: изд-во Ленинградского университета, 1977. С. 288. 
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Буржуазная революция олицетворяла освобождение от сегуната в форме рес-

таврации императорской власти при поддержке крупных феодальных родов, кото-

рые были заинтересованы в прекращении изоляции Японии, модернизации про-

мышленности, производства оружия и т.д. 

В 1867 году сегун уступил требованию передать власть императору. Так на-

чался новый период – эра Мейдзи – просвещенного правления. 

На долгие года развитие государства и права Японии определила незавер-

шенная буржуазная революция Мейдзи. Первые годы отмечается активное прове-

дение реформ: аграрной, земельных отношений, установление единой денежной 

системы, почтово-телеграфной связи. В период первых лет революции также отме-

няется прежнее феодальное деление Японии, появляются префектуры, вводится 

всеобщая воинская повинность. На местах создаются первые судебные органы, 

префектурные и местные суды. В этот же период создаются первые прокурорские 

органы при судах и адвокатура. 

Следующим шагом развития государственности было установление консти-

туционного правления и созыв парламента в 1890 году
38

, что, естественно, повлек-

ло к созданию новых центральных органов власти. Указанные преобразования бы-

ли законодательно закреплены в Конституции, подписанной императором в 1889 

году и вступившей в силу в 1890 году.  

Конституция 1890 года закрепила полуабсолютистский монархический ре-

жим, где в центре системы государственных органов был институт императорской 

власти. Личность императора объявлялась «священной и неприкосновенной», гла-

вой империи, «соединяющей в себе все права суверенитета», что указывало на не-

прерывность царствующей в Японии династии и порядок замещения престола
39

. 

Ограничить власть императора было возможно только при осуществлении им за-

конодательной власти, когда требовалось согласие парламента. Полномочия импе-

ратора были достаточно обширными, он был поставлен во главе всей администра-

ции, армии и флота. Самостоятельно решал вопросы войны и мира, заключал меж-

                                                           
38
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дународные договоры, объявлял военное положение. Также жаловал ордена, титу-

лы, объявлял амнистию. 

Согласно Конституции 1890 г. Кабинет министров отвечал только перед 

императором. Тайный совет был закреплен в качестве совещательного органа. 

Парламент состоял из двух палат: верхней (палата пэров) и нижней (палаты пред-

ставителей). 

Судебное разбирательство осуществлялось от имени императора. За судьями 

закреплялся особый статус. Конституцией утверждалось право создания особых 

судов. Деятельность судов также регулировалась законом о судоустройстве. 

К концу XIX века в государственной структуре Японии важное значение по-

лучает институт гэнро – второе поколение государственных деятелей эры Мэйдзи, 

занимавшее высшие военные и гражданские должности. Без их разрешения импе-

ратор и кабинет не принимали важных решений, в том числе при назначении на 

должность премьер-министра. 

 

Конституция Японии 1889 г. 

 

11 февраля 1889 года император Японии даровал (октроировал) монархиче-

скую по своему характеру Конституцию. В основу легли положения Конституции 

Пруссии 1851 г. Таким образом, Япония приобщалась к европейскому праву. 

В главе I Конституции «Об императоре» провозглашалось: «Империя Вели-

кой Японии находится под ненарушимыми на вечные времена господством и 

управлением династии императоров». В этой же главе закреплялась неприкосно-

венность личности императора, его статуса как главы государства, главы исполни-

тельной власти. Также император наделялся чрезвычайными полномочиями, уста-

навливал структуру и численность вооруженных сил. 

Император совместно с двухпалатным парламентом осуществлял законода-

тельную власть. Он созывал парламент, утверждал и подписывал законы, принятые 

им, распускал нижнюю палату – палату депутатов. Парламент, в свою очередь, ут-
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верждал бюджет, регулировал вопросы по налогам, сборам, наделялся правом из-

менения положений Конституции. 

Глава II Конституции посвящалась правам и обязанностям подданных. За-

креплялись неприкосновенность собственности, жилища, свобода слова, печати, 

тайна переписки, недопустимость произвольного ареста и другие права. 

Глава IV закрепляла статус министров и Государственного совета. Министры 

несли ответственность перед императором за свои советы. Вводился институт кон-

трасигнатуры, т.е. все документы, касающиеся государственных дел и исходящие 

от императора, должны быть закреплены подписью соответствующего министра. 

Государственный совет формировался из числа более приближенных к императору 

представителей аристократии. 

Глава V «О судебной власти» утверждала положения об организации и дея-

тельности судов только на основании законов, закрепляла требования к судьям, га-

рантии их деятельности. Отправление правосудия совершалось от имени импера-

тора. Конституция закрепила судебную систему, которую составляли Высокий им-

ператорский суд, Коллегия административных судов, апелляционные суды, губер-

наторские суды, местные окружные суды, военные суды. 

Таким образом, с принятием Конституции 1889 года, давшей импульс поли-

тическому и экономическому развитию Японии, начинается новый этап развития 

государственности. 

 

 

 

 

Тайпинское восстание и кризис монархии Цин в Китае 

 

Китай на протяжении длительного времени вел «закрытую» политику. Импе-

раторы Цин ограждали таким образом свое население от вредного влияния ино-

странных государств, в частности европейских. Представители власти избегали 

всяческих либеральных реформ, это все способствовало росту восстаний. 
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Ситуацию во многом усугубляла опиумная зависимость, в которой находился 

Китай от Европы. Торговля этим наркотиком на территории Китая приносила ог-

ромную прибыль европейцам и отток серебра из Китая. Последний, в свою оче-

редь, оказался в ситуации торгового кризиса. 

Страной в этот период управляли маньчжуры, тайпинское население состав-

ляло не более 10%, хотя те и другие относили друг друга к населению «второго 

сорта». Противостояние двух культур вылилось в крестьянскую войну. На терри-

ториях, охваченных тайпинским восстанием, сформировалось даже государство. 

По мнению многих историков, тайпинское восстание было одним из самых крово-

пролитных. Мятежники стремились освободиться от господства маньчжуров и ус-

тановить свою религию – христианскую, причем отличавшуюся от традиционной. 

По своей численности армия восставших превышала миллион человек.  

Конфликт между тайпинами и маньчжурами привел к росту мятежей на всей 

территории страны, поэтому властям приходилось сражаться сразу на нескольких 

направлениях. Европейцы воспользовались нестабильной обстановкой и, поддер-

живая тайпинов, объявили Китаю войну. Внутри Тайпинского государства вскоре 

назрел раскол, преимущество перешло к империи Цин. На фоне таких событий ев-

ропейцы перешли на сторону укрепления империи. Столица тайпинов была взята, 

восстание подавлено. Однако отдельные армии продолжали свое существование и 

воевали на отдельных территориях. 

По итогам тайпинского восстания империя Цин ослабла, зависимость от Ев-

ропы превратила Китай в полуколониальную страну. 

Раздел 4. История государства и права в Новейшее время. 

Синьхайская революция и установление  

республиканской формы правления в Китае 

 

Синьхайская революция 1911 года в Китае представляет собой череду вос-

станий, связанных между собой одними причинами. Основными идеями этой рево-

люции были освобождение от европейской зависимости, разрушение устаревшего 

строя и восстановление независимости китайской нации. Титульная нация Хань 



88 

 

хотела освободиться от правления маньчжур, являвшихся чужеземцами. Также на 

идею китайской революции повлияли события русской революции. 

Фактически революция представляла собой освободительное антиманьчжур-

ское движение. Одну из таких освободительных организаций возглавил Сунь Ят-

сен, почитаемый в Китае по сей день. Другую сторону представлял военный лидер 

Юань Шикай, который вместо того, чтобы защитить империю Цин, заключил до-

говор с мятежниками, получив тем самым неограниченную власть. 

Итогом революции стало падение Китайской империи. Императорская власть 

была вынуждена уступить престол, при этом сохранив представительские функ-

ции. Китай превратился в республику с элементами конституционной монархии. 

«Отец революции» Сунь Ятсен пытался поднять революцию «с колен», однако это 

не удалось, и ему пришлось бежать. Юань Шикай провозгласил себя новым импе-

ратором, но через год вынужден был отречься. Попытки с его стороны объединить 

Китай оказались безуспешными. 

 

Основные изменения в государственном строе Великобритании в XX в. 

 

К началу XX в. Великобритания оставалась ведущей экономической держа-

вой со стабильной политической системой и владелицей более 50% европейских 

колоний. Однако со смертью королевы Виктории завершается эпоха расцвета и на-

чинается трансформация политической и социально-экономической систем. 

Политические изменения в первую очередь коснулись классической двух-

партийной системы. Появляются новые партии, разрастание которых приводит к 

парламентскому кризису, изменению прав палат лордов и общин. 

Социальная трансформация связана с политикой либеральных реформ. При-

нимается ряд законов, регулирующих вопросы пенсионных и страховых выплат.  

В период Первой мировой войны увеличивается роль правительства, статус 

которого закреплялся рядом актов. 
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После войны Великобритания начинает терять позицию мирового лидерства. 

Правительство принимает ряд мер по восстановлению экономики. Избирательные 

права наравне с мужчинами получают и женщины. 

После Второй мировой войны экономический потенциал был подорван, в 

Великобритании продолжался политический и экономический спад. 

Лишь в конце 70-х годов, с приходом в качестве лидера консерваторов  М. 

Тэтчер начинается модернизация промышленности, сокращается инфляция, начи-

нается экономический рост. Ее политику продолжает премьер-министр    Д. Мей-

джор. 

Государственное устройство сохраняется еще с времен XVII века, т.е. харак-

теризуется отсутствием значительных перемен. По сей день Великобритания оста-

ется парламентской монархией. Во главе государства стоит король (королева), 

власть является наследственной. Монарх обладает следующими полномочиями: он 

является верховным носителем исполнительной власти; главой судебной системы; 

главнокомандующим; главой церкви. За ним сохраняются широкие полномочия. 

Однако фактически полномочия реализует кабинет министров. 

Законодательные полномочия сосредоточены в руках двухпалатного парла-

мента. Палата лордов, несмотря на сокращение ее полномочий, сохраняет свое по-

ложение. Доминирующее положение все же принадлежит палате общин. 

Между парламентом и правительством действует система взаимного сдержи-

вания. 

 

Изменения в государственном аппарате Третьей республики 

Франции после Первой мировой войны 

 

Франция в период Третьей республики занимала одно из лидирующих мест в 

международной политике, обладая колоссальным экономическим потенциалом. Во 

Франции сформировалась многопартийная политическая система, в ее парламенте 

действовало около десяти партий. Период доминирования республиканских партий 
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не привел к значительным реформам. Этим вопросом в большей степени занялись 

социалисты. 

Первая мировая война неизбежно ударила по экономике, что привело к рево-

люционному кризису, сдерживать который пытались путем принятия чрезвычай-

ных мер – введения налога и отмены стачек. 

 

Схема. Система органов власти Третьей республики 

 

 

 

 

 

 

право роспуска 

(с согласия се-

ната) 

Президент 

Следит за исполнением 

законов, обнародует за-

коны, имеет право по-

милования, располагает 

вооруженными силами 

 

назначает председа-

теля 

 

 

 

 

контрасигнация 

Совет министров 

 

 

несут солидарную 

  и индивидуаль-

ную 

ответственность 

 

 

 

 

 

назначает  

75 сенаторов 

           Выбирает каждые  

                       7 лет 

Национальное собрание 

Палата депутатов 

Избирается каждые  

четыре года, обладает 

правом законодательной 

инициативы 

Сенат 

Обладает законода-

тельной инициативой, 

может преобразовы-

ваться в Верховный 

суд для рассмотрения 

дел в отношении пре-

зидента и министров 

 

Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. 

 

Период Четвертой республики во Франции связан с принятием Конституции 

1946 года. В основу последней легли положения из Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г. Помимо них провозглашались и новые политические и соци-

ально-экономические принципы, касаемые равенства полов, ликвидации различия 

по признакам происхождения, вероисповедования; охраны здоровья, материально-

го обеспечения; национализации имущества. 
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Конституция закрепила новое государственное устройство. Франция провоз-

глашалась неделимой, светской, демократической и социальной республикой
40

 (ст. 

1). За французским народом закреплялся национальный суверенитет (ст. 3). 

Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту. Депутаты 

Национальной ассамблеи избирались всеобщими и прямыми выборами, депутаты 

Совета республики – на основе всеобщего и косвенного избирательного права. Обе 

палаты обладали правом законодательной инициативы. 

Исполнительная власть, согласно Конституции, принадлежала президенту 

республики и Совету министров. Президент избирался парламентом на семь лет с 

правом однократного переизбрания. Обладал правом подписания и ратификации 

международных договоров. Как и в Великобритании, вводился институт контра-

сигнатуры. 

Председателя Совета министров назначал президент. Председатель осущест-

влял реализацию законов, руководил вооруженными силами. Министры отвечали 

перед Национальной ассамблеей, последняя могла быть распущена Советом мини-

стров. 

Конституция Четвертой республики 1947 года просуществовала 12 лет. 

 

 

Пятая республика. Конституция 1958 г. 

 

Режим Пятой республики сформировался во Франции в 1958 году и сущест-

вует по сей день. Яркой политической фигурой того времени стал Шарль де Голль, 

который установил режим «личной власти» во Франции и первого июня 1958 года 

сформировал новое правительство. В начале своей деятельности де Голль опирался 

на Союз демократов, который выступал в защиту республики. 

Правительство, получив чрезвычайные полномочия, приняло закон о воз-

можности пересмотра Конституции. Обе палаты парламента были распущены. На 

                                                           
40

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учеб. пособие / сост. 

В.Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 
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новых парламентских выборах партия Шарля де Голля получила большинство, и 

он был избран новым президентом. 

Конституция была принята в 1958 году путем одобрения на референдуме. 

Новая Конституция превратила Францию в смешанную республику с сильной пре-

зидентской властью. Отличие периода Пятой республики от предыдущих – прези-

дент избирается коллегией выборщиков, а не парламентом. В 1962 году на рефе-

рендуме было принято решение о замене такой системы выборов на проведение 

всеобщего голосования. Срок полномочий высшего должностного лица сократился 

до пяти лет. 

Президент, согласно Конституции, выступает гарантом национальной неза-

висимости и территориальной целостности. Также исполняет обязанности верхов-

ного главнокомандующего; назначает премьер-министра, членов Совета минист-

ров; председательствует на заседаниях правительства; назначает на должность 

высших должностных лиц (чиновников, судей); имеет право отлагательного вето; 

обладает чрезвычайными полномочиями. 

После должности Президента вторым по значимости органом исполнитель-

ной власти является правительство – Совет министров – в составе государственных 

министров, министров и государственных секретарей. 

Парламенту принадлежит законодательная власть в составе двух палат – На-

ционального собрания и сената. Его законодательные полномочия ограничиваются 

исполнительной властью. 

Самостоятельным органом выступает Конституционный совет, осуществ-

ляющий надзор, проведение референдумов, президентских и парламентских выбо-

ров. В его состав включаются бывшие президенты страны. 

Франция по форме государственного устройства сохранила унитарное адми-

нистративно-территориальное деление. В качестве ее составных частей выступают 

коммуна, кантон, округ, департамент и регион, управляемые префектами. 

 

Веймарская конституция 1919 г. 
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В 1918 году в Берлине Совет рабочих и солдатских депутатов сформировал 

новое правительство – Совет народных уполномоченных, который провозгласил 

Германию республикой. В следующем, 1919 году была принята конституция, по-

лучившая название Веймарской. Она закрепила народный суверенитет и единство, 

свободу и социальную справедливость – основополагающие принципы республи-

ки. Это был первый акт после США, закреплявший федеративную модель государ-

ства. Сохранялось прежнее название – Германская империя. При этом как форма 

правления устанавливалась президентско-парламентская республика. 

Единственным источником власти признавался народ
41

 (ст. 1). Государствен-

ная власть осуществлялась следующим образом: по имперским делам – органами 

империи; по делам областей – органами земель на основании местных конститу-

ций. Имело место разграничение полномочий между империей и властью земель. 

Области имели право на собственную конституцию. 

Веймарская конституция закрепила ряд прав: равенство всех перед законом; 

свободу передвижения; свободу личности; неприкосновенность жилища и ряд дру-

гих
42

. 

Система органов власти выглядела следующим образом: законодательная 

власть принадлежала рейхстагу, избиравшемуся на четыре года на основе прямого 

тайного голосования. Вторая палата парламента – рейхсрат, орган представитель-

ства отдельных земель. Он принимал решения простым большинством голосов. 

Правом внесения законов обладали правительство и рейхстаг. Президент в 

части законотворческого процесса обнародует законы в официальных источниках, 

может вынести закон на голосование. 

Президент и правительство сосредотачивали в своих руках исполнительную 

власть. Президент избирался сроком на семь лет путем всенародного голосования с 

правом на переизбрание. Среди полномочий высшего должностного лица были 
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представление на международной арене; заключение договоров; вопросы мира и 

войны; назначение чиновников
43

. 

В состав правительства входили рейхсканцлер и имперские министры, кото-

рые нуждались в поддержке рейхстага, иначе должны были уйти в отставку. 

Рейхсканцлер председательствовал в правительстве. Приказы президента вступали 

в законную силу только после подписания их должностными лицами правительст-

ва. 

 

Механизм фашистского государства. Карательный террористический 

аппарат фашистской диктатуры 

 

В начале 30-х годов в Германии происходил переход власти к радикальным 

националистам. Этому способствовали послевоенные настроения и рост национа-

листических течений, среди которых образовалась Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия (далее – НСДАП) во главе с А. Гитлером. Последние вос-

пользовались падением авторитета правительства, а нацисты, в свою очередь, за-

воевали популярность в рейхстаге. На выборах в 1932 году они набрали большин-

ство голосов. 

Гитлер путем поддержки крупных промышленников, которые были заинте-

ресованы в выходе из кризиса, занял пост рейхсканцлера и сформировал новое 

правительство. С этого момента начинается преобразование всего государственно-

го механизма и политической системы. 

Правительству предоставляются законодательные полномочия, за исключе-

нием устройства парламента. В 1933 году НСДАП провозглашается единственной 

партией в Германии – «носительницей германской государственной мысли». На 

членов партии возлагались повышенные обязанности. Создание иных партий кара-

лось лишением свободы. 

В 1934 году Гитлер объединил должности президента и рейхсканцлера и 

провозгласил себя фюрером и рейхсканцлером, возложив на себя функции пожиз-
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ненного премьер-министра, президента и лидера правящей партии. 

В 1934 году принял закон о переустройстве империи, который содержал лик-

видацию народных представительств; ввел прямое подчинение императорскому 

центру; передал права правительству на создание конституционного права. 

Таким образом возник Третий рейх, политика которого направлена на утвер-

ждение тоталитарной диктатуры. Создавался ряд карательных органов – полувоен-

ных соединений: охранные отряды войск особого назначения, гестапо – тайная го-

сударственная полиция, Главное управление имперской безопасности; «Нацио-

нальный трибунал» и другие. 

Внешняя политика строилась на идее расового превосходства германской 

нации, ведении крупной войны. 

 

 

 

Образование Германской Демократической Республики 

и Федеративной Республики Германии. Конституция 1949 г. 

 

После поражения во Второй мировой войне власть в Германии перешла к ок-

купационной администрации. Западная часть была под управлением США, Вели-

кобритании и Франции, восточная – СССР. Основная цель союзников – это демо-

кратизация, денацификация, демилитаризация, декартелизация
44

. 

Союзники понимали необходимость восстановления единой Германии, одна-

ко между западной и восточной частью нарастали противоречия, что привело к 

расколу территории страны на Федеративную Республику Германию и Германскую 

Демократическую Республику. 

В 1949 году в ФРГ прошли выборы в бундестаг. Обе палаты, нижняя – бун-

дестаг – и верхняя – бундесрат – утвердили Конституцию и избрали президента. 

Конституция ФРГ провозгласила создание федеративного, демократического, со-
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циального и правового государства, закрепила парламентскую республику и госу-

дарственное устройство по принципу разделения властей. Федеральный принцип 

предполагал наделение отдельных земель полномочиями и правами, в частности, 

они имели право на свои конституции, парламенты – ландтаги, правительства. 

Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту – Феде-

ральному собранию – в составе уже упомянутых ранее бундестага и бундесрата.  

Президент являлся главой государства, избирался на пять лет Федеральным 

собранием. Обладал также представительными функциями по аналогии с Веймар-

ской конституцией. 

Исполнительная власть принадлежала правительству во главе с федеральным 

канцлером, в составе министерств. Канцлер являлся центральным звеном в госу-

дарственном механизме. Также особая роль принадлежала статс-секретарям – 

представителям министров в парламенте, назначаемым президентом из числа де-

путатов бундестага. 

В том же 1949 году Немецкий народный конгресс провозгласил создание 

Германской Демократической Республики – ГДР. Преобразованный во Временную 

палату конгресс принял Конституцию ГДР. 

В отличие от ФРГ, ГДР развивалась по пути построения социалистического 

общества по образцу советской системы государственного социализма, при этом 

некоторые коррективы вносила ФРГ. За период существования ГДР на ее террито-

рии действовали две конституции, 1949 и 1968 года. 

Система органов государственной власти включала в себя двухпалатный 

парламент в составе народной палаты и палаты земель; собственно президента, из-

биравшегося на четыре года; правительство во главе с премьер-министром. 

ГДР, в отличие от ФРГ, являлась унитарным государством, включавшим 15 

административных округов. Политическую систему составляла деятельность не-

скольких партий, но лидерство принадлежало Социалистической единой партии 

Германии. 

Объединение двух германских государств стало возможным только с прихо-

дом к власти в ГДР оппозиционного «Альянса за Германию». Последние победили 
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на выборах 1990 года, и с этого момента начался процесс объединения Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта 

 

В 1931 году президентом США стал Ф. Рузвельт, который в одном ряду с Дж. 

Вашингтоном и А. Линкольном вошел в историю как «великий президент». Поли-

тика Рузвельта, включавшая в себя преобразования социально-экономической сфе-

ры жизнедеятельности США с помощью рычагов воздействия правительства, по-

лучила название «Новый курс». 

«Новый курс» включал в себя два этапа: 1933-1934 и 1935-1938 гг. Первые 

реформы, проведенные в рамках программы «Сто дней», заключались в принятии 

важных для того периода законов. В основном они затрагивали банковскую сферу; 

сельское хозяйство; регулирование положения безработных; энергетическую сфе-

ру; ценные бумаги; восстановление промышленности. 

Так, в соответствии с Законом о восстановлении промышленности предпола-

галось разработать кодексы, регулирующие права наемных работников на заклю-

чение коллективных договоров; право невступления в союзы и организации; вве-

дение минимального размера заработной платы, максимальной продолжительности 

рабочего времени, условий найма. 

Второй период «Нового курса» связан с принятием законов: о трудовых 

взаимоотношениях, давшего право на вступление в союзы (закон Вагнера); о соци-

альном обеспечении; о создании новой администрации общественных работ; о 

справедливом найме рабочей силы. 

Также в период «Нового курса» были приняты поправки в Конституцию, ка-

савшиеся порядка вступления в должность президента и членов конгресса, и отме-

нена поправка, вводившая «сухой закон». 

В целом следует отметить, что в этот период государство увеличило свои 

полномочия, реформы положительно сказались на социально-экономическом по-

ложении, привели к ведению успешной политики в борьбе с безработицей, на при-

мере создания трудовых лагерей. 
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Развитие трудового и социального законодательства  

в Соединенных Штатах Америки 

 

В своем развитии социальное и трудовое право в США прошли длительный 

путь. Особенности в части становления организации института профсоюзов: во 

второй половине XIX века к промышленному труду не допускались дети до десяти 

лет. 

В США сложилась такая практика, что любые объединения рабочих в проф-

союзы признавались незаконными. В этой части большое влияние оказало англий-

ское право. Также этому способствовала доктрина экономического развития, со-

гласно которой развитие шло по пути либерализма, при котором капитализм скла-

дывался на основе соглашений между работодателем и рабочим. 

Поэтому рабочим пришлось бороться за свои права на объединения. Ситуа-

ция усугублялась судебным преследованием. На территории отдельных штатов на 

законодательном уровне вводилось уголовное наказание, вплоть до заключения в 

тюрьму, а также штраф за любые подстрекательства к забастовкам, стачкам. 

В конце XIX – начале XX века широко было распространено заключение до-

говора, при подписании которого рабочий автоматически отказывался от права на 

объединения. Позже все-таки Верховный суд признал законы в этой сфере некон-

ституционными, нарушающими отношения собственности. В этот же период под 

общественным натиском принимались ограничительные меры о женском и дет-

ском труде, которые также признавались неконституционными. 

Далее предприниматели использовали на случай забастовок, для отстранения 

от работы судебные приказы с утверждением, что рабочие могут своими действия-

ми нанести вред предприятию. Суд, как правило, шел на поводу и выносил соот-

ветствующие приказы, дающие право на увольнение, вплоть до привлечения к от-

ветственности за «неуважение к суду». 

Законодательство в области труда как на федеральном уровне, так и на уров-

не штатов определяло общие направления и правила борьбы за установление усло-

вий труда. Эти условия отражались и в коллективных договорах, что последние 
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сделало центральными в трудовой и профсоюзной практике. Большое значение 

придавалось и нормам общего права, складывающимся на основе судебных реше-

ний. 

В полной мере вопрос трудовых отношений в части объединения в профсою-

зы решился в период «Нового курса» Ф. Рузвельта. 

 

 

 

 

 

Изменения в государственном механизме США  

после Второй мировой войны 

 

За годы Второй мировой войны экономика США значительно выросла. Дол-

го сохраняя нейтралитет, все же после падения военной мощи Франции под натис-

ком германской армии, страна приняла ряд законов, в том числе о передаче взаймы 

или в аренду вооружения (закон о ленд-лизе). К 1948 году доля производства соста-

вила 54,6%
45

. 

Послевоенные реформы были отмечены поворотом к консерватизму и стрем-

лением продолжать политику «Нового курса» под названием «Справедливый курс» 

под руководством уже президента Г. Трумэна. 

В части государственного механизма в Конституцию США была внесена по-

правка, ограничивающая срок президента двумя сроками. Лица, замещающие пре-

зидента более трех лет, лишались права избираться на пост президента более одно-

го срока. 

После выборов 1946 года республиканцы добились большинства в обеих па-

латах. Один из их представителей – генерал Д.Д. Эйзенхауэр – стал следующим 
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президентом США. Далее следует отметить усиление президентской власти во 

внутренней и внешней политике, что привело к уменьшению влияния конгресса. 

Это проявлялось и в особенностях применения президентом права вето, которое в 

большинстве случаев имело абсолютный характер. 

Согласно Конституции США право объявления войны принадлежало кон-

грессу, однако после Второй мировой войны президент неоднократно без его со-

гласия начинал военные действия на территориях других государств, по причине 

затрагивания интересов союзников США и возможной опасности для самой Аме-

рики. 

Конгресс, помимо законотворческой деятельности, осуществлял контроль в 

целях общенациональной, экономической и социальной безопасности. 

Для исполнительной власти характерен рост бюрократического аппарата, 

действие которого распространялось на самые важные сферы жизнедеятельности. 

Это министерства (департаменты), отвечающие за конкретное направление; неза-

висимые ведомства – агентства, обладающие правами административных учрежде-

ний и пользующиеся относительной самостоятельностью; различные бюро, советы, 

администрации, создающиеся для выполнения отдельных задач. 

 

Судебная система США. Усиление роли силовых ведомств  

в государственном механизме США 

 

Судебная система США построена с учетом разделения на уровни: феде-

ральный и уровень субъектов. Федеральный уровень представлен Верховным су-

дом, апелляционными, окружными, а также специальными судами. 

Высшей судебной инстанцией является Верховный суд в составе девяти су-

дей. Однако согласно Конституции их число может менять конгресс США. Назна-

чаются судьи президентом с одобрения сената, обладают статусом неприкосновен-

ности. При этом в истории США известны случаи вмешательства в их деятельность 

исполнительной и законодательной власти. 

Вследствие отсутствия в судебной системе США конституционного судо-
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производства на Верховный суд были возложены полномочия по выявлению несо-

ответствия нормативных актов Конституции. 

Апелляционные суды относятся к промежуточной инстанции между Верхов-

ным и окружными судами. Окружные, в свою очередь, занимают основное звено в 

судебной системе в связи с делением территории страны на округа. В их компетен-

цию входит рассмотрение уголовных и гражданских дел, входящих в юрисдикцию 

федерации. Также существуют специализированные суды: суд по внешней торгов-

ле, налоговый, претензионный и другие. Судебная система штатов представлена 

самостоятельными судами 50 штатов. 

Полиция, играющая немало важную роль в наведении общественного поряд-

ка, включает в себя федеральную полицию, полицию штатов и местную. Высшая 

инстанция – Федеральное Бюро Расследований (ФБР). Его деятельность строго 

централизована, его отделения имеется в строго в каждом штате и в крупнейших 

городах. 

Также в систему федеральной полиции входит секретная комиссия; феде-

ральное бюро по борьбе с наркотиками; по охране национальных парков; феде-

рального агентства авиации; военная полиция. В штатах руководство полицией 

осуществляет губернатор. Местная полиция функционирует под руководством вы-

борного шерифа. 

В целях охраны частной собственности учреждалась частная полиция, со-

стоящая из отрядов наружной службы и сыскных агентов. 

 

Установление фашистской диктатуры в Японии, ее особенности 

 

В конце 20-х – начале 30-х годов в Японии происходит поворот к фашист-

скому режиму и установление монархо-фашистской диктатуры. Особенностью 

формирования тоталитарного режима в Японии являлось то, что фашизм не сфор-

мировался в официальную партию. Однако он распространялся путем создания от-

дельных организаций. 

Самой знаменитой стала организация, состоявшая из представителей япон-
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ского офицерства. Она получила название «Молодые офицеры». Данная организа-

ция предприняла попытку государственного переворота с целью захвата власти. 

Она оказалась неудачной, но влияние на государственные органы было значитель-

ным. Их политику поддерживал новый премьер-министр Коноэ, который способ-

ствовал фашизации всего государственного аппарата. 

В отличие от Германии, в Японии фашизм распространялся постепенно, пу-

тем медленной перестройки за счет проникновения на высшие должности предста-

вителей организации «Молодые офицеры». 

Таким образом, к 1940 году завершился процесс установления фашистского 

режима в Японии. Он имел ряд своих особенностей: ликвидировались все полити-

ческие партии, взамен создавалась «Ассоциация помощи трону» во главе с пре-

мьер-министром; ликвидировались все профсоюзы, взамен создавались «общества 

служения отечеству через производство», участие в которых было принудитель-

ным; вводилась смертная казнь; нарастала милитаризация экономики, связанная с 

подготовкой к войне, государственным контролем над производством; происходи-

ло сращивание полицейского, административного и военного аппаратов. 

 

Конституция Японии 1947 г. 

 

По итогам Второй мировой войны фашизм был сломлен. Новым японским 

парламентом разрабатывается новая Конституция, вступившая в законную силу в 

1947 году. Особенностью было то, что она разрабатывалась под давлением оккупа-

ционного органа, имевшего на то полномочия. Конституция составлялась с учетом 

японского менталитета, с сохранением монархии, пусть имевшей сугубо симво-

личный характер. 

Конституция 1947 года закрепила принцип народного суверенитета, когда 

власть исходит от народа; страна осталась монархией, но с ограниченными полно-

мочиями монарха; высшим органом власти стал парламент; была ликвидирована 

палата пэров; законодательная власть принадлежит парламенту, состоящему из па-

латы представителей и палаты советников, избираемых населением; исполнитель-
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ная власть принадлежит правительству, формируемому парламентом и ответствен-

ному перед ним; ликвидируются титулы пэров, князей; провозглашаются осново-

полагающие права и свободы человека. 

Также Конституция закрепила отказ от ведения войны под воздействием 

США. На основании этой нормы в Японии отсутствует армия, но в 1954 году были 

созданы Силы самообороны. 

Император, как уже говорилось, являлся символом государства и единства 

народа. Он представляет страну как внутри государства, так и на мировой арене. 

Император не имеет самостоятельных полномочий, но его действиям и актам при-

дается особая значимость. 

Высшим органом законодательной власти являлся двухпалатный парламент, 

основные функции которого были сосредоточены в принятии законов, формирова-

нии правительства и утверждении бюджета. Высшим органом исполнительной 

власти согласно Конституции является правительство – Кабинет министров. Он 

несет солидарную ответственность и в случае выражения недоверия премьер-

министру уходит в отставку всем составом. 

 

Образование Китайской Народной Республики. Конституция 1954 г. 

 

С окончанием Второй мировой войны в Китае начинает формироваться новая 

политическая система. Ранее, на II Съезде советов в январе 1934 года, утверждает-

ся новая политическая программа движения. Китайская советская республика про-

возглашалась «властью демократической диктатуры рабочих и крестьян». 

В годы освободительной войны против Японии усилилось влияние советско-

го правительства и Коммунистической партии Китая (КПК). В апреле 1945 года 

КПК утвердила политику взаимоотношений с Гоминьданом (консервативной по-

литической партией) и лидерство Мао Цзэдуна. Оба политических движения пы-

тались совместно выстроить политическую систему, однако переговоры по этому 

поводу были сорваны. 

Первая гражданская война закончилась соглашением, которое состоялось под 
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давлением США, Великобритании и СССР. 

Несмотря на совместную деятельность по принятию новой Конституции, со-

трудничество КПК и Гоминьдана закончилось конфликтом. Вторая гражданская 

война окончилась поражением гоминьдановской армии, объединением практиче-

ски всех земель под руководством КПК и Народно-освободительной армии (НОА). 

Коммунистическая партия объединила в себе другие политические движе-

ния, ранее отколовшиеся в самостоятельные направления. Такое объединение по-

лучило название Народного политического консультативного совета Китая. На 

первой сессии НПКСК в сентябре 1949 года была принята Декларация о создании 

новой китайской государственности. 

1 октября 1949 г. состоялось провозглашение образования Китайской На-

родной Республики. 

Закрепила новый порядок и социалистический строй первая Конституция 

КНР от 20 сентября 1954 года. Следом был принят ряд законов: о Государственном 

совете, местных собраниях, суде, прокуратуре. 

Конституция провозгласила Китай «государством народной демократии, ру-

ководимым рабочим классом и основанным на союзе рабочих и крестьян». Она за-

крепила основы новой организации гражданского общества. 

Конституция закрепила унитарное строение республики с образованием ад-

министративных автономий на основе принципа равноправия. Главой государства 

являлся председатель КНР, избираемый на четыре года, обладающий внешнеполи-

тическими и законодательными полномочиями, возглавляющий Государственный 

комитет обороны. 

Высшим представительным органом являлось Всекитайское собрание народ-

ных представителей (ВСНП), состоявшее из числа депутатов, предложенных обще-

ственными организациями и местными собраниями. Государственный совет во 

главе с премьером выполнял исполнительные функции. Его формировало ВСНП и 

было перед ним ответственно. На местном уровне полномочия возлагались на соб-

рания народных представителей и исполкомы. 
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Конституция Китая 1982 г. Поправки к Конституции 

 

4 декабря 1982 года на сессии Всекитайского собрания народных представи-

телей (ВСНП) была принята новая Конституция, которая во многом восстановила 

политическую и государственную систему 50-х годов. Конституция закрепила «со-

циализм с китайской спецификой», что означало сотрудничество с различными со-

циальными укладами в общественных интересах. 

В правах были восстановлены прежние национальные образования. Вопросы 

культуры, науки и образования перешли к местному управлению. 

Также восстанавливалось прежнее положение Единого фронта и НПКС (На-

родного политического консультативного совета). При этом оно стало еще более 

идеологическим. Ни одна другая партия не объединяла в себе столько территори-

альных организаций, комитетов. Деятельность НПКС охватила единые государст-

венные профсоюзы. 

Полномочия главы государства делили между собой председатель КНР и по-

стоянный комитет ВСНП. Были внесены изменения в требования к кандидатам на 

должность председателя. Командование над вооруженными силами осуществлял 

Центральный военный совет. 

ВСНП провозглашалось высшим органом государственной власти. Оно на-

делялось исключительным правом внесения изменений в Конституцию, принятия 

кодексов, избрания председателя Китайской Народной Республики и других выс-

ших должностных лиц Госсовета, Центрального военного совета. 

Государственный совет выполнял полномочия правительства, он также фор-

мировался ВСНП и был ответственен перед ним. Изменения коснулись его состава 

– сократилось количество министерств. 

С целью сохранения контроля Коммунистической партии над государствен-

но-политической системой основные полномочия распределялись только между 

коллективными органами. Конституция, как и прежде, игнорировала разделение 

властей. 

Конституция КНР утвердила только коллективную и общественную собст-
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венность. Разрешалось вести индивидуальное хозяйство, вкладывать личные капи-

талы в производство. Поправки в Конституцию узаконили личное хозяйство и 

аренду земли. Поправки в Конституцию вносятся по предложению Всекитайского 

собрания народных представителей или большинством депутатов. Порядок ее из-

менения, таким образом, достаточно жесткий. Поправки имеют единую нумера-

цию. 

Основные тенденции развития современного права 

 

Существенные изменения в развитии права в целом и в рамках различных 

правовых систем связывают с XX веком и с периодом завершения Второй мировой 

войны в частности. 

Это объясняется активной правотворческой деятельностью в различных об-

ластях права: гражданской, уголовной, трудовой, конституционной и т.д. Такой 

объем правового материала, особенности развития экономических и социальных 

сфер отражают эволюцию общества и становятся основанием для появления новых 

отраслей. В связи с развитием общественных отношений отмечается тенденция 

дробления крупных отраслей на более мелкие. Так, например, развитие отношений 

в области охраны окружающей среды способствовало возникновению экологиче-

ского права. Также в перспективе возможно выделение медицинского права, стра-

хового, цифрового и других. 

В современном мире основными источниками права выступают: 

– законодательные органы власти, являющиеся основными источниками пра-

ва; 

– исполнительные власти в части своей законотворческой деятельности, ос-

новной или делегированной; 

– органы судебной власти (что более характерно для стран с англосаксонской 

системой права). 

Прецедентное право до сих пор функционирует, но все чаще выступает в ка-

честве самостоятельного источника. Причем отмечается тенденция уменьшения 

значения судебных прецедентов для стран с англосаксонской системой и возвыше-
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ния их роли в странах с континентальной системой. Судебная практика в послед-

них в основном расценивается как способ толкования норм права. 

Практически во все сферы проникают принципы демократизма, равенства 

сторон. Так, например, в сфере судопроизводства прежние процессы (например, 

инквизиционный) остались в прошлом, доминирующими стали состязательный и 

смешанный процессы. 

Особую роль приобретают нормы международного права. Отправной точкой 

в этом является создание Организации Объединенных Наций в 1945 году. Развитие 

международного сотрудничества посредством международных норм способствует 

развитию тесных политических и экономических связей. 

 

Изменения в гражданском законодательстве в XX в. и причины,  

их обусловившие 

 

Развитие гражданского права прошло в своем развитии сложный путь. В на-

чале XX века шло активное вмешательство в рыночные отношения, дабы спасти 

экономику. Во второй половине XX века устраняются в гражданском праве расо-

вые и иные ограничения. 

Характерной особенностью стран новейшего времени является активное 

принятие антитрестового законодательства, направленного на установление госу-

дарственного контроля за монополистической практикой. 

Одним из центральных институтов в гражданском праве является право соб-

ственности. Развитие современного капитализма нашло и в нем свое отражение. 

Широкое распространение получили концепции, исходящие из «социализации» ча-

стной собственности. Все чаще приходилось сталкиваться с расширением государ-

ственной собственности за счет национализации убыточных предприятий, хозяйств 

с целью вложения в них средств и дальнейшего развития. 

Постоянно трансформируются подотрасли гражданского права: семейное, 

вещное, обязательственное, наследственное. 

Вещное право устанавливает правила для реализации прав на имущество и в 
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целом затрагивает имущественные отношения. Тенденции развития этого права 

связаны с видоизменениями права собственности. Значительно расширился пере-

чень прав собственников (на безопасность, на взыскание). Ранее были распростра-

нены ограничения, в основном касающиеся прав земельных собственников (на-

пример, Кодекс Наполеона). 

Изменения коснулись и обязательственного права, и вызваны они были не 

государственным вмешательством, а увеличением продуктивной силы со стороны 

коммерческой деятельности. 

Либерализация семейного права сказалась и на наследственном праве. В 

большинстве стран брак превратился в гражданский институт. Со введением ра-

венства полов ликвидировался приоритет прав мужчин. 

 

Развитие трудового и социального законодательства в XX в. 

 

Построение и развитие социально ориентированных государств во многом 

связаны с деятельностью профсоюзов, приведшей к зарождению новых отраслей 

права, затрагивающих трудовую и социальную сферу. 

После Второй мировой войны многие страны в своих конституциях закрепи-

ли основные права обозначенной сферы:  

– нормированный восьмичасовой рабочий день;  

– защита от произвола работодателей; 

– охрана труда; 

– оплата труда; 

– социальные гарантии; 

– право на забастовку и др. 

Большую роль сыграл и научно-технический прогресс, который позволил со-

вершенствовать механизм защиты прав наемного персонала. Активно эти права 

помогают реализовывать профсоюзы, которые добились законодательного закреп-

ления установления минимального размера оплаты труда, разрешения трудовых 

споров. 
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Положительные результаты принесла политика социального партнерства. 

При несоблюдении его принципов позволительно применить право на забастовку. 

 

 

Основные изменения в уголовном праве и процессе 

 

Основные тенденции в развитии уголовного права связаны с гуманизацией 

наказаний, особенно в части неприменения смертной казни, замены строгого нака-

зания на более мягкое; реализации принципа индивидуализации наказания, прояв-

ляющегося в тщательном подходе к наказаниям с учетом участия конкретного лица 

в конкретном деле; переквалификации, т.е. декриминализации, отдельных видов 

проступков, не представляющих общественную опасность. 

Одновременно расширяется перечень преступлений, в том числе особо опас-

ных (терроризм, торговля оружием и наркотиками). Получают свое развитие раз-

личные виды мошенничества, связанные с развитием технологий, компьютериза-

цией всех сфер жизнедеятельности. 

Что касается развития уголовного процесса, то отмечаются две тенденции. С 

одной стороны, наблюдается демократизация, с другой – в начале прошлого столе-

тия, рост репрессивного механизма применения мер наказания. 

Следует выделить развитие специализированных судов в судебной системе 

многих стран. Прорывом в судебной системе послужило появление и развитие ин-

ститута присяжных заседателей. Ликвидация этого института была характерна для 

стран с авторитарным и тоталитарным режимом. После ликвидации этих режимов, 

в том числе и в ведущих западных странах, роль института присяжных также стала 

падать. Это было связано с необходимостью привлечения по ряду дел профессио-

нальных судей. С одной стороны, это является целесообразным, с другой – отвер-

гает возможность использования одного из институтов демократического порядка, 

что приводит к дестабилизации системы сдержек и противовесов. Поэтому эффек-

тивность данного института возможна только при развитом гражданском общест-

ве. 



110 

 

 

 

 

 

Роль международного законодательства как важнейшего источника права и 

его влияние на национальные правовые системы 

 

Международное законодательство выступает в качестве важнейшего источ-

ника правовых систем. В современном мире постоянно развиваются правовые сис-

темы с учетом особенностей того или иного государства. Несмотря на то, что каж-

дое государство обладает суверенитетом, нельзя не заметить взаимного правового 

влияния. Международное право является более открытым, что способствует фор-

мированию устойчивой правовой связи между национальными правовыми систе-

мами и собственно международным правом. Международное право имеет согласи-

тельный характер, означающий особый порядок принятия норм международного 

права. Способом создания норм международного законодательства является согла-

сие сторон, т.е. достижение компромисса между его участниками. Поэтому между-

народные соглашения играют важную роль в развитии межгосударственного права 

и способствуют развитию общепризнанных принципов. Основные принципы, та-

ким образом, ложатся в основу международного права. 

Таким образом, закрепляя общепризнанные принципы, международное право 

побуждает многие государства, несмотря на принадлежность к той или иной на-

циональной правовой системе, практически их реализовывать. 

Одним из основополагающих принципов является принцип уважения прав и 

свобод, который стал актуальным после Второй мировой войны и был зафиксиро-

ван в Уставе ООН, а также в ряде других международных соглашений (Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г.). В дальнейшем этот принцип проник в законода-

тельства большинства стран. 

Прямое воздействие международного права проявляется через закрепление 

общепризнанных принципов в конституциях и в законодательстве ряда стран. Так-
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же путем трансформации норм, которые содержатся в конкретных международных 

договорах и обычном международном праве, в нормы внутригосударственного на-

ционального права. 

Заключение 

 

Учебное пособие включает в себя материал о сложнейших эволюционных 

процессах и изложен в хронологической последовательности. Освоение данного 

материала позволит сформировать у обучающихся основные знания и умения по 

учебной дисциплине «История государства и права зарубежных стран» и поможет 

формированию компетенций. В пособии использованы схемы и таблицы, которые 

позволят обучающимся легко освоить материал и подготовиться к различным фор-

мам контроля. 

При написании учебного пособия приняты во внимание рабочая программа 

дисциплины, содержание экзаменационных билетов. 
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