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Введение 

Данное учебное пособие построено по образцу краткого лекци-

онного курса в обзорном варианте с целью выделить для обучающе-

гося основные рубежи возникновения и развития государственности, 

правовых систем и судебных институтов, их функционирования с 

эпохи древности и до рубежа XX–XXI вв.  

В результате работы с учебным пособием обучающийся получа-

ет базовые знания о возникновении и развитии государств в ведущих 

странах мира, ходе возникновения национальных государств в стра-

нах Западной Европы и в США, особенностях становления современ-

ных форм государства, особенностях становления современных форм 

государства, парламентаризма и новых принципов в организации гос-

ударственной власти и правосудия (разделение властей, народный 

суверенитет, федерализм; равенство перед законом, презумпция не-

виновности и др.).  

Обучающийся изучает основные историко-правовые понятия, 

необходимые для понимания исторических особенностей развития 

государственной власти в различных странах как одну из основ для 

сложения правовой культуры будущего юриста, его способности 

определять исторический вклад отдельных народов и государств в 

прогрессивное развитие государственности, права и правосудия, ис-

пользуя научные представления о возникновении и развитии государ-

ственного строя и правового развития, его особенностях в отдельных 

странах. 
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ЧАСТЬ 1. ДРЕВНОСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ 1 

Период древности – время возникновения первых государствен-

ных образований и связанных с ними их правовых систем. Они по-

явились в долинах великих аллювиальных рек (Нил, Евфрат, Инд, 

Хуанхэ) – древних очагах продуктивного земледелия. Здесь ранее 

всего началось производство регулярного избыточного продукта в 

производстве средств питания (главным образом, в виде зерна) и за-

родилось имущественное неравенство среди обитателей долин.  

Первые государственные образования, возникшие на Востоке, 

принято называть номовыми (от греч. ήομος – «место») государства-

ми – государствами, возникшими в пределах одного или нескольких 

локальных коллективов земледельцев (общин) и имеющих естествен-

ные границы (река, горы, ирригационная система).  

Центром такого государства был ранний город с примыкавшей к 

нему сельской округой. В городе проживал правитель нома (царь), 

находился храм божества этого нома. Древневосточное государство, 

нуждаясь в сборе зерна на коллективные нужды, выступало как вер-

ховный руководитель искусственного орошения, необходимого для 

поддержания нормальной жизни в номе. Появление государства с 

централизованной формой управления хозяйством повысило продук-

тивность земледелия. Активное вмешательство государства в хозяй-

ственную жизнь привело к сложению бюрократической организации 

в лице сборщиков податей, надсмотрщиков за работой каналов и пр., 

широкому распространению государственной (царской) формы соб-

ственности на землю.  

Здесь сложилась особая форма монархии – древневосточная 

деспотия – неограниченная монархия с обожествлением власти пра-

вителя, когда его власть считалась в массовом сознании даром бо-

гов. Царь считался не только носителем всей полноты власти – зако-

нодательной, исполнительной и судебной, – но вместе с тем призна-

вался ставленником богов, даже их потомком.  
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В странах Древнего Востока постепенно сформировались три 

общественных класса: класс рабов и близких к ним по положению 

подневольных работников, класс мелких свободных производителей 

(земледельцы, ремесленники), господствующий класс, куда входили 

рабовладельцы, жрецы, придворная и служилая аристократия, состоя-

тельная верхушка общин.  

Но каждый из классов свободных людей не был однороден, а 

состоял из нескольких слоев, для обозначения которых применяется 

термин сословие – исторически сложившаяся группа людей, отлича-

ющаяся от других своими правами и обязанностями, закрепленными 

за ними в законах и передаваемых по наследству. 

На Древнем Востоке существовало патриархальное рабство, 

когда в отличие от Древней Греции и Древнего Рима труд рабов при-

менялся преимущественно для производства необходимого продукта 

или для домашнего обслуживания рабовладельца. Степень эксплуа-

тации раба при этом была невелика и рабский протест проявлял себя 

исключительно в пассивных формах борьбы (бегство, порча орудий 

труда, мелкий вред господину и т. п.). 

В античном (лат. antiquus – древний) мире, датируемом от появ-

ления первых государственных образований на о. Крит и в материко-

вой Греции в II тыс. до н.э. и до крушения Западной Римской импе-

рии под ударами варварских племён в конце V в., отсутствовали 

крупные аллювиальные реки, требовавшие регулярного и массового 

труда земледельцев по их освоению, а также и организаторской роли 

государства по его управлению. Поэтому в античном мире в 

наибольшей мере распространились и законодательно утвердились 

отношения частной собственности на землю. Греция и Рим представ-

ляли собой приморские цивилизации, более открытые внешнему ми-

ру благодаря развитию мореходства, нежели континентальные древ-

невосточные цивилизации. 

На данной основе у древних греков и римлян сложились основы 

гражданского общества в виде городов-государств (именуемых по-

гречески полисами) с республиканской формой правления. Власть и 

её осуществление понимались как коллективное дело всех граждан 
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полиса. Именно в рамках полисных государств сложились базовые 

идеи демократии, используемые в современное время: участие сво-

бодного и полноправного населения в коллективном решении власт-

ных вопросов, выборность полисных руководителей и чиновников, 

срочность их работы и регулярная отчетность перед населением, за-

прет на совмещение должностей. Свобода гражданина полиса была 

неотделима от его обладания частной собственностью и от исполне-

ния им обязанностей в пользу полиса (уплата налогов, служба в вой-

ске-ополчении).  

Свободное трудящееся население, именовавшееся у греков де-

мосом, у римлян плебсом, в ходе борьбы против самоуправства родо-

племенной аристократии добилось отмены долгового рабства. По-

этому экономическое развитие полисов могло успешно развиваться 

только при использовании внешних источников рабства: порабоще-

ние военнопленных, захват людей пиратами с последующей прода-

жей в других полисах и т.п. В Древней Греции и Древнем Риме полу-

чило развитие античное рабство; оно отличалось от древневосточно-

го патриархального рабства тем, что эксплуатация раба была направ-

лена не только на производство необходимого продукта для пропита-

ния рабовладельца, но также и прибавочного продукта для продажи. 

Эксплуатация рабов возросла и наряду с пассивными формами проте-

ста рабы выступали с оружием в руках; наилучшим примером служит 

восстание рабов под руководством Спартака. 

В античном мире сложилось более совершенное право, предна-

значенное для регулирования отношений между частными собствен-

никами и возникла юриспруденция как особая отрасль знаний. 
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Лекция 1.  ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

1.1. Периодизация 

1.2. Возникновение государственной власти 

1.3. Раннее царство 

1.4. Древнее царство 

1.5. Среднее царство 

1.6. Новое царство 

1.7. Позднее царство 

1.8. Право и судебная система 

 

Основные понятия: аллювиальная река, номовое государство, 

«хему», «царские люди», фараон, везир (чати), номарх, хентиуше. 

Основные имена: Манефон, Менес (Мина), Джосер, Снофру, 

Хеопс, Тутмос III, Аменхотеп IV (Эхнатон), Рамзес II, Бакенраф 

(Бокхорис). 

 

1.1. Периодизация. История Древнего Египта охватывает время 

от зарождения классового общества и государственности в долине 

Нила во второй половине IV тысячелетия до н.э. и до завоевания 

страны персами в 525 г. до н.э. 

Египтяне вели счет времени по годам правления каждого фарао-

на. Изучение египетского календаря позволило уточнить даты прав-

ления фараонов. Жрец Манефон (IV–III вв. до н.э.) разделил всю ис-

торию Египта на 30 династий. На его основе в истории Египта выде-

ляются Раннее царство (I-II династии), Древнее царство (III–VI дина-

стии), Среднее царство (XI–XIII династии), Новое царство (XVIII–XX 

династии), Позднее царство (XXII–XXX династии). 

В истории Древнего Египта выделяют следующие периоды: 

– IV тыс. до н.э. – время распада родовых отношений, создания 

оросительных систем, появления первых номовых государств  

– Раннее царство – XXXI–XXIX вв. до н.э. 

– Древнее царство – XXXVIII–XXXIII вв. до н.э. 
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– Среднее царство (после распада государства на отдельные но-

мы в XXIII–XXI вв. до н.э.) – XVIII–XVI вв. до н.э. 

– Новое царство (после переходного периода народных восста-

ний и завоевания Египта гиксосами в конце XVIII–XVI в. до н.э.) – 

XVI–XI вв. до н.э. 

– Позднее царство – XI–VIII вв. до н.э. (правление Саисской ди-

настии) и временное возрождение Египта в VII–VI вв. до н.э. 

 

1.2. Возникновение государственной власти. Пустыни на за-

паде и востоке отрезали Египет от других стран Древнего Востока. 

Нил общей длиной в 5589 км., начиная свой разлив в июне, достигает 

высшей точки разлива в сентябре. Поток воды несёт органические и 

минеральные осадки, повышавшие плодородие почвы. В древности 

климат Северной Африки был менее засушлив, нежели теперь. В до-

лине Нила водились слоны, жирафы, носороги, газели, антилопы; в 

воде обитали крокодилы, гиппопотамы. Главное естественное богат-

ство Египта – различные породы камня (известняк, песчаник, гранит, 

диорит, базальт, порфир, серпентин, оникс). Египет крайне беден ме-

таллами, которые в древности доставляли из Аравийской пустыни, с 

Синайского полуострова, из Нубии. 

Древнейшее оседлое общество возникло в Египте в конце V – 

начале IV тысячелетий до н.э. Жители небольших сельских поселе-

ний создали бассейновую системы орошения, ибо постоянные разли-

вы Нила требовали упорядочения в использовании избыточной воды 

и её сохранения в засушливые периоды года. Землю рыхлили моты-

гой с кремнёвым наконечником.  

С середины IV тыс. до н.э. ремесло отделилось от земледелия. 

Мастера изготавливали литые медные изделия: топоры, ножи, кинжа-

лы, наконечники стрел, украшения из серебра и золота. Сокращение 

охотничьего оружия среди погребального инвентаря в могилах сви-

детельствует о вытеснении охоты скотоводством. Различия в разме-

рах захоронений, наличие в них изделий из золота и слоновой кости 

свидетельствуют о появлении имущественного неравенства. Появле-

ние продуктивного земледелия повысило значение дополнительной 
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рабочей силы и позволило использовать труд захваченных в стычках 

между родами пленников, вместо того чтобы их убивать. Неслучайно, 

древние египтяне назвали первых рабов термином «живые-убитые». 

В ходе создания ирригационного земледелия на племенных во-

ждей и жрецов легла ответственность за его организацию и управле-

ние им. В древнейшем иероглифическом письме египтян слово 

«начальник области» включало в свой состав знак, изображавший 

«канал». Очевидно, наблюдение за оросительными сооружениями 

стало одной из задач управителя.  

Развитие земледелия и ремесла привело к росту производства и 

появлению дополнительного продукта в виде излишков зерна. К се-

редине IV тыс. до н.э. в Египте появились признаки существования 

трёх основных классов общества: господствующий слой в лице пред-

ставителей родоплеменной знати, жрецов, богатых земледельцев; 

слой свободных земледельцев – главных производителей материаль-

ных благ; незначительная, но постепенно увеличивавшаяся прослойка 

рабов.  

Первые государственные образования возникли в пределах не-

больших областей со своими оросительными системами, именуемых 

по традиции номами. Они охватывали несколько соседских общин со 

своими поселениями, объединёнными вокруг городского центра, где 

находились резиденция вождя и святилище главного божества. На 

юге Египта насчитывалось 22 нома, на севере – 20. Надписи с 

надгробных плит и других памятников содержат звания и титулы 

древнеегипетской знати того времени: начальник дворца, хранитель 

печати, казначей и другие, что указывает на появление первых древ-

нейших форм управления. 

Постепенно из номов сложились два государственных центра: 

Верхний Египет, расположенный в дельте Нила, со столицей в Не-

хене, и Нижний Египет со столицей в Буто. Первым царем единого 

Египта считается Менес (Мина), царь Верхнего Египта: жрец Мане-

фон начал список египетских царей с имени Менеса. Менес – основа-

тель I династии фараонов. Примерно в конце IV тыс. до н.э. он завое-
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вал дельту Нила и построил на стыке дельты и долины первую столи-

цу Египта – Мемфис.  

 

1.3. Раннее царство. Объединение Верхнего и Нижнего Египта 

к эпохе Раннего царства (XXXI–XXIX вв. до н.э.) позволило обеспе-

чить властное единство в долине Нила и создать в ней общую ирри-

гационную систему. Появились новые каналы и плотины. Фараоны I 

династии начали строить свои гробницы вблизи Абидоса.  

Подавляющая масса орудий труда и оружия изготавливалась из 

камня, разнообразная керамическая посуда лепилась вручную; в 

строительстве использовался необожжённый кирпич. Заросли папи-

руса использовались для изготовления папирусных судов, для рыб-

ной ловли и охоты на водоплавающую птицу. Во времена I династии 

египтяне совершали походы на Синайский полуостров за медью и 

проникали в Нубию – север современной Эфиопии.  

Задачи, решаемые государством, потребовали создания хорошо 

организованного госаппарата. Период Раннего царства – время воз-

никновения общеегипетского государственного аппарата. Он состоял 

из трех основных уровней: центрального, областного (номового) и 

местного на уровне отдельных общин.  

Во главе центрального управления стоял фараон – воплощение 

бога Гора, сына бога Ра. На произнесение имени фараона существо-

вал запрет, дабы не нанести ему вред. Поэтому египтяне говорили о 

своем правители «per-о» («великий дом» в смысле его резиденции), 

что на языке древних греков впоследствии превратилось в «pharao» 

(фараон). Помощником фараона был везир (древнеег. чати) как глав-

ный руководитель всего чиновничества. Функции управленцев в цен-

тральном аппарате были неразделёнными – главнокомандующий 

войска одновременно являлся виночерпием за столом фараона, жре-

цом какого-либо храма и старейшиной дворца.  

Номовое управление возглавлялось местными номархами (кня-

зьями) – потомками древней аристократии, передававшими свои 

должности по наследству.  
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1.4. Древнее царство. К этому времени завершился процесс 

объединения севера и юга Египта в единое централизованное госу-

дарство. Появление единого управления, строительство новых отвод-

ных каналов, плотин, водохранилищ позволили обрабатывать новые 

земли. Главными зерновыми культурами стали ячмень и полба. В 

Египте разводили лён для изготовления особо ценной одежды для 

жрецов и знати. В Нижнем Египте развивалось садоводство и вино-

градарство. Из меди путём литья, ковки и твёрдого припоя изготав-

ливали самые разнообразные орудия труда и оружие.  

Одним из главных источников информации служат документы 

царских и храмовых хозяйств, а также раскрашенные рельефы из 

гробниц вельмож.  

Фараон и вельможи имели крупные хозяйства. В них трудились 

рабочие отряды из зависимого населения. Работники не имели соб-

ственной земли, получали из господской усадьбы посевное зерно, 

тягловый скот, инвентарь и работали под присмотром надсмотрщи-

ков с палками, как показано на многочисленных росписях в раско-

панных гробницах. За работу им выдавали продукты питания, одежду 

и ремесленные изделия из общего склада. Штат писцов вёл опись со-

бранного урожая. При поместьях существовали ремесленные мастер-

ские, мелкие рынки, где продавали или обменивали зерно, овощи, 

рыбу, одежду, обувь. 

Жители сельских коллективов, обрабатывавшие в них свою зем-

лю, платили налоги в казну и исполняли натуральные повинности в 

пользу государства. 

Развитие рабовладельческого хозяйства, растущие потребности 

в иноземном сырье, рост внешней торговли повлекли расширение за-

воевательной политики при III и IV династиях. Фараон Снофру окон-

чательно закрепил за Египтом медные рудники на Синае. Во время 

похода в Нубию он захватил 7 тыс. пленников и 200 тыс. голов круп-

ного рогатого скота. 

Внешним выражением силы фараонов, показателем мощи цен-

трализованного государства и его управленческого аппарата стало 



14 

сооружение пирамид. Тысячи людей выполняли в протяжении долго-

го времени непроизводительный труд. 

Первая гробница – гробница Джосера в Саккара – имела ступен-

чатую форму высотой в 60 м. Фараон Снофру построил две большие 

гробницы в форме пирамид. Самой грандиозной является пирамида 

Хеопса (Хуфу) в Гизе. Высота пирамиды в древности достигала 

146 м., длина каждой стороны основания – 230 м. Вторая пирамида в 

Гизе – пирамида фараона Хафра была на 6 м ниже пирамиды Хеопса. 

Третья пирамида – пирамида фараона Менкаура достигает высоты в 

66 м; это говорит о том, что материальные ресурсы и реальная власть 

фараонов IV династии к этому времени клонились к упадку. Все три 

гизехские пирамиды были окружены большим числом гробниц, при-

надлежавших царским родственникам и крупным вельможам. 

Во главе центрального управления находился фараон, носивший 

титул царя Верхнего и Нижнего Египта, считавшийся воплощением 

бога Гора, сына бога Ра. Культа Ра стал общеегипетским. Фараон был 

наделён всей полнотой власти. 

В период Древнего царства оформились основные ведомства 

центральной власти. К ним относились податное ведомство (со вре-

мени первых династий переписывали землю и скот), судебное ведом-

ство, военное ведомство («дом оружия»). Высший чиновник – чати 

(везир) был ближайшим помощником фараона, возглавляя чиновни-

чий аппарат, разделённых по разным ведомствам (организация зем-

леделия, наблюдение за скотом, военное дело, сбор налогов и испол-

нение повинностей и пр.). 

Управление в номах возглавляли номархи – потомки древней 

аристократии, передававшие власть по наследству и образуя свои 

правящие династии. Местные советы в селениях и при храмах, состо-

явшие из жрецов и старейшин, именовались «кенбетами». Кенбеты 

наблюдали за состоянием оросительной сети, осуществляли правосу-

дие по мелким правонарушениям, разбирали тяжбы по семейным де-

лам и наследованию.  
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Войско по своей сути было народным ополчением и набиралось 

из свободных египтян-земледельцев. Им обычно командовали назна-

ченные фараоном чиновники.  

К концу Древнего царства постепенно возросло влияние мест-

ной знати. Номархи заведовали финансами, возглавляли суд и мест-

ное жречество, командовали ополчением нома. В надписях в гробни-

цах они называли себя «великими правителями», датировали свои 

надписи не годами правления фараона, а годами собственной власти в 

номе. Около 2200 г. до н.э. власть царей Мемфиса ослабла и Египет 

распался на номы. 

 

1.5. Среднее царство. Необходимость восстановления единой 

системы ирригации стала главной причиной восстановления полити-

ческого единства страны. Фиванский ном объединил Египет.  

Надписи и данные археологии указывают на подъём производ-

ства во всех отраслях хозяйства. Эпоха Среднего царства – время 

распространения бронзы, что служило важной основой для быстрого 

развития хозяйства. Египтяне совершали постоянные походы в Си-

рию и Нубию за золотом и медью, торговали с Вавилоном, Критом, 

«страной Пунт» (Сомали).  

В эпоху Среднего царства произошли важные изменения в орга-

низации производства. Возросло значение мелкого и среднего земле-

владения. Работники царских и храмовых хозяйств, но также и те, кто 

пожизненно трудился на земле вельмож, назывались «царские люди» 

(хемуу нисут). Они были лишены собственности на орудия и средства 

производства (землю в первую очередь), трудились в хозяйствах, ко-

торые им не принадлежали. Хемуу как и земля, были частью долж-

ностного обеспечения вельможи или чиновника, который не мог рас-

поряжаться работниками по своему усмотрению. «Царские люди» с 

юного возраста переписывались и распределялись по профессиям. За 

работу они получали паек, либо небольшой земельный участок для 

возделывания, иногда – то и другое вместе. Каждый год производил-

ся смотр хемуу: наиболее сильных юношей записывали в войско; де-

тей царских хемуу записывали и в жрецы низших рангов.  
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Количество рабов, называемых баку, сильно возросло в Среднее 

царство. Во время успешных войн в Египет пригоняли тысячи рабов. 

Они пополняли не только царские, храмовые хозяйства, имения 

вельмож, но и средние хозяйства.  

Среднее царство – время появления новых городов как админи-

стративных и хозяйственных центров, где проживали аристократы, 

представители среднего городского слоя. Дома аристократов занима-

ли участки земли примерно 45х60 м, превышая в 50 раз размеры хи-

жины бедняка. 

Фараоны восстановили многочисленный бюрократический ап-

парат. Но им не удалось поставить под свой контроль номовое управ-

ление, находившееся в руках номархов. О слабости центральной вла-

сти говорят скромные размеры небольших пирамид фараонов, сло-

женных не из каменных блоков, а из кирпича-сырца.  

Богатство фараонов и господствующего класса обеспечивалось 

жестокой эксплуатацией рабов и «царских людей». В конце Среднего 

царства произошли массовые восстания, о которых известно из со-

хранившихся письменных источников. Движущей силой восстаний 

стали бедняки и беглые рабы. Фараон потерял власть. Все государ-

ственные учреждения, судебные палаты и архивы были захвачены 

повстанцами. Автор «Речения Ипувера», симпатизируя свергнутому 

господствующему классу, показал глубокое социальное расслоение в 

обществе и остроту противоречий между эксплуатируемым народом 

и элитой: 

 

«Смотрите: свершились дела, которые никогда казалось не мог-

ли свершиться. Царь захвачен бедными людьми… Столица разруше-

на в один час… Страна встревожена недостатком. 

Тот, который не мог построить себе даже хижину, стал владель-

цем дома. …Тот, который не спал даже рядом со стеной, стал вла-

дельцем ложа. Владелец богатства проводит ночь, страдая от жажды. 

Владельцы роскошных деяний теперь в лохмотьях. Тот, который ни-

когда не ткал, теперь владелец тонкого полотна. Тот, который не 

строил себе даже лодки, стал теперь владельцем корабля. …Тот, ко-
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торый спал без жены из-за бедности, находит теперь благородных 

женщин.  

…Тот, который не имел имущества, стал теперь владельцем бо-

гатств. Вельможи восхваляют его. Собственники богатств стали не-

имущими. Руководимые стали собственниками рабов». 

 

Социальные потрясения завершились вторжением в Египет гик-

сосов – кочевых и отсталых племён семитского происхождения, про-

живавших в Сирийской степи, Северной Аравии и на юге Палестины. 

Воспользовавшись внутренней борьбой, они поступали на службу к 

номархам Нижнего Египта, получая от них землю для расселения. 

Гиксосы имели боевые легкие колесницы с колесом на спицах. Пе-

шие египетские воины-ополченцы не могли противостоять атакам 

колесниц. Кочевники захватили восточную часть дельты, совершая из 

неё грабительские набеги на юг Египта. Они господствовали в Ниж-

нем Египте примерно около 130 лет. Верхний Египет распался на со-

перничавшие между собой номы.  

 

1.6. Новое царство. Борьбу с гиксосами возглавили правители 

Фив. Фараон Яхмос I (ок. 1550–1525) изгнал гиксосов из Египта. 

Освобождение страны открыло путь для широкой завоевательной по-

литики, развития внутренней и внешней торговли, небывалого рас-

пространения рабовладельческих отношений.  

В Египте получило развитие коневодство. Египтяне заимствова-

ли от гиксосов использование боевой колесницы, влекомой парой ко-

ней. На колеснице располагались возничий и стрелок из лука. Еги-

петская пехота получила на вооружение прямой тяжелый меч и лег-

кий серповидный меч, пластинчатый панцирь для защиты. Из каждых 

десяти «царских людей» отбирался один рекрут в армию. Фараоны, 

создав регулярную армию, начали активные войны в Нубии и Пале-

стине. Тутмос III (1490–1436 гг. до н.э.) совершил 15 походов в Си-

рию, захватив её; на юге он дошёл до четвёртых порогов Нила. Еги-

пет превратился в великую военную державу Ближнего Востока.  
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Цари Вавилона и хеттов присылали в Египет ценные дары, кня-

зья и правители Сирии искали союза с фараонами и в знак своеобраз-

ной гарантии своей верности присылали своих дочерей в гарем фара-

онов. 

Военные походы доставили в страну массу пленников для рабо-

ты на полях и ремесленных мастерских, ухода за скотом, присмотра 

за домашним хозяйством. Произошло укрепление рабовладельческих 

отношений за счет массового притока рабов – сирийцев, финикийцев, 

ливийцев, нубийцев. Подавляющая часть рабов трудилась в царских и 

храмовых хозяйствах. Множество рабов было в руках знати, высшего 

жречества, командного состав армии, чиновников центрального и 

номового уровней. Часть пленных распределялась среди командиров 

войска и даже рядовых воинов; в Египте возник большой по числен-

ности слой мелких рабовладельцев, имевших от одного до трёх рабов. 

В Египет доставлялись золото и слоновая кость из Эфиопии, се-

ребро, свинец, олово, краски, лазурит, корабельный лес из Ливана и 

Сирии. Египтяне имели в это время развитый морской флот для тор-

говли в Средиземном море. Из Малой Азии везли железо в брусках, 

но оно ещё было редким: в гробнице Тутанхамона было найдено все-

го несколько предметов из железа.  

Используя огромные трудовые и материальные ресурсы, фарао-

ны упорядочили ирригационное земледелие. Новые оросительные со-

оружения с водоподъёмными «журавлями» позволили орошать отда-

лённые поля, куда не доходил разлив. Бронза получила широкое при-

менение в ремесле и военном деле. В период Нового царства египет-

ская экономика производила намного больше сельскохозяйственной 

и ремесленной продукции, чем ранее. На основе возросшей мощи фа-

раоны проводили активную внешнюю политику и развернули гигант-

скую строительную деятельность. 

Именно от времени Нового царства сохранились многочислен-

ные документы, позволяющие судить о работе центральной и мест-

ной администрации, иерархии чиновников, порядке прохождения 

службы, присвоении званий и титулов и пр.  
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Во главе центрального аппарата управления находился великий 

везир. Верховные палаты возглавлялись начальниками казны, заве-

дующим пашнями, главным домоправителем по сбору налогов, 

начальником над скотом. Они имели собственные канцелярии с об-

ширным штатом писцов, секретарей, курьеров. 

К аппарату региональной администрации относились начальни-

ки Верхнего и Нижнего Египта, столичной области вокруг Фив, стра-

ны Куш (север Эфиопии). Они имели свои управления, видимо, копи-

ровавшее работу центральных ведомств. Все управление номами со-

средоточилось в руках чиновников фараона, что способствовало 

большему укреплению «вертикали власти».  

Окружное управление ведало делами мелких административных 

единиц, на которые делился ном. Низшей административной и судеб-

ной инстанцией оставались кенбеты в деревнях и поселениях, подчи-

нявшееся окружным начальникам. Дети чиновников после окончания 

школы поступали на государственную службу. Египет Нового цар-

ства известен хорошо продуманной и организованной системой под-

готовки чиновничества.  

Большое значение в составе египетского господствующего клас-

са имело многочисленное и хорошо организованное жречество. Осо-

бым влиянием пользовался храм фиванского бога Амона, под именем 

которого фараоны вели завоевательную политику и которому они от-

давали гигантскую долю из военной добычи. 

Усиление жречества вызывало недовольство служилой знати; 

к тому же жрецы влияли на переход власти от одного фараона к дру-

гому, ссылаясь на предсказания от Амона. Аменхотеп IV (1365–1348 

гг. до н.э.), опираясь на поддержку новой служилой знати, предпри-

нял религиозно-политическую реформу, чтобы уничтожить полити-

ческое влияние фиванского жречества. Он выдвинул на первое место 

бога солнечного диска Атона, ранее второстепенного солнечного бо-

жества. Сам фараон, объявленный сыном Атона, сменил имя с Амен-

хотепа на Эхнатона («угодный Атону»). Он построил новую рос-

кошную столицу Ахетатон. 
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Жречество многочисленных храмов Амона, номовая знать не 

поддержали реформу; её не поняло крестьянство, связанное прочны-

ми узами с традиционными богами своих предков. После смерти Эх-

натона его преемник Тутанхамон, вернувшийся к тронному имени с 

упоминанием Амона, оставил Ахетатон и переселился в Мемфис. 

Ахетатон был разрушен, имя Эхнатона стиралось с табличек с переч-

нями имён фараонов. 

Преемники Эхнатона были вынуждены восстанавливать преж-

нее могущество Египта. Хоремхеб (1334–1306 гг. до н.э.) выдвигал на 

государственную службу представителей средних слоев, пополняв-

ших служилую аристократию. При нём были введены суровые нака-

зания, вплоть до смертной казни, за казнокрадство и взяточничество. 

Рамзес II (1290–1224 гг. до н.э.) восстановил могущество Египта 

на Ближнем Востоке. Именно в его правление как показатель могу-

щества Египта появились гигантские храмы в Луксоре, Карнаке; в 

Абу-Симбеле в скале был вырублен храм с четырьмя двадцатиметро-

выми статуями Рамзеса. 

При последних правителях XIX династии начался кризис цен-

тральной власти и внутренние беспорядки. XX династия утратила 

часть владений в Сирии и Палестине, столкнувшись с набегами 

«народов моря» – племён с запада Малой Азии и островов Средизем-

номорья, а также и ливийцев. Рамзес III (1190–1159 гг. до н.э.) укре-

пил армию за счет наемников из числа ливийцев и «народов моря» и 

успешно воевал в Сирии. Политика Рамзеса по возвышению Амона и 

влияния жречества вызвали недовольство придворной знати: незадол-

го до его смерти произошёл дворцовый заговор с участием его жён и 

слуг гарема. После смерти Рамзеса XI (ок. 1075 г. до н.э.) XX дина-

стия прекратила существование.  

 

1.7. Позднее царство. В эту эпоху с распадом страны на само-

стоятельные номы фараоны утратили возможность использовать ре-

сурсы единого государственного хозяйства для создания сильной ар-

мии.  
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Отдельные периоды объединения Египта происходили на основе 

усиления какой-то местной группировки знати. Около 945 г. до н.э. 

власть захватили фараоны новых XXII и XXIII ливийских династий, 

правившими в Египте до 730 г. до н.э. В середине VIII в. до н.э., вос-

пользовавшись нестабильностью в Египте, его захватили правители 

из Нубии, создав XXIV и XXV династии.  

Фараон XXIV династии Бакенраф (720–712 гг. до н.э.), именуе-

мый обычно по-гречески как Бокхорис, известен как крупный соци-

альный реформатор. Обстановка в стране была накалена: ростовщики 

брали с должников 100 % годовых или забирали в рабство должни-

ков. Он запретил обращение подданных в рабов за долги, уменьшил 

проценты по договору займа, разрешил брать в обеспечение долга 

только имущество. Бокхорис утверждал, что каждый египтянин – раб 

фараона, его воин и земледелец и потому не может быть рабом како-

го-то другого египтянина. Целью реформы было возрождение армии, 

обеспечение казны налогами, общественных работ – рабочей силой.  

В 70-х гг. VII столетия до н.э. ассирийцы захватили Египет. 

Управление страной было разделено между 20 номархами. 

Правитель нома Саис на севере Египта, Псамметих, опираясь на 

наёмное войско из греков, разбил непокорных номархов и вытеснил 

ассирийцев из Египта. Во власти утвердилась XXVI Саисская дина-

стия (664–525 гг. до н.э.). Египет установил прочные связи с грече-

ским миром. Греческие наёмники получили земли для поселения в 

Навкратисе, в стране обосновались греческие торговцы из Милета и с 

островов Эгейского моря. Фараон Нехо II (ок. 610–595 гг. до н.э.) по-

строил канал, который через Нил соединял Средиземное море с 

Красным морем. По его приказу финикийские мореходы совершили 

плавание вокруг Африки в течение трёх лет.  

Политическая обстановка в Египте постепенно ухудшалась и 

приводила к конфликтам фараонов и этнических группировок воен-

ных. Яхмос II (570–526 гг. до н.э.), именуемый у греков Амасисом, 

восстановил связи с греческими государствами. Навкратис превра-

тился в крупнейший греческий торговый, ремесленный и культурный 

центр Египта. Возобновилось строительство храмов, дворцов в Саисе 
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и Мемфисе. При Амасисе был снижен поземельный налог, уменьше-

ны сборы в пользу храмов. Но в стране сложились сложные противо-

речия между жречеством, группировками военных из числа греков, с 

одной стороны, и командирами ливийцев и нубийцев с другой.  

После смерти Амасиса персидский царь Камбиз начал войну 

против Египта. Египтяне потерпели поражение при Пелузии. Коман-

диры греческих наемников и номархи, не желавшие поддерживать 

Псамметиха III – сына Амасиса, перешли на сторону персов и сдали 

столицу без боя в 525 г. до н.э. 

 

1.8. Право и судебная система. Древние египтяне выводили 

происхождение права из божественных установлений. Фараон был 

олицетворением правосудия. Ему докладывали о свершившихся пре-

ступлениях, направляли протоколы суда для утверждения приговора; 

некоторые виды наказаний (отрезание уха, к примеру) требовали со-

гласия фараона. Главой судебного ведомства был верховный визирь, 

контролировавший все судебные органы. Известно о существовании 

египетских законов: при великом визире находилось 40 кожаных 

свитков с их записями, которые полностью не сохранились.  

Наиболее распространённой судебной инстанцией были кенбе-

ты, куда входили придворные и чиновники; в кенбеты номов и окру-

гов – местные жрецы и старейшины. Кенбеты ведали не только су-

дом, но также сбором податей, присмотром за оросительными кана-

лами. Судебные полномочия жрецов были очень велики: они состоя-

ли в кенбетах, были лично неприкосновенными и не подлежали под-

судности во время ведения храмового богослужения. 

Для египтян было присуще правовое равноправие женщины и 

мужчины. Египтянка могла владеть имуществом и отчуждать его, 

быть стороной в договоре, выступать в суде и составлять завещание. 

Договоры обычно составлялись письменно и подкреплялись подпи-

сями свидетелей. Передача права собственности оформлялась при 

помощи писца особой записью. 
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К преступлениям относились неповиновение властям, отказ от 

участия в общественных работах, кража, грабёж, чародейство, убий-

ство священных животных, почитаемых в номах. 

Именно в Египте появились первые судебные протоколы; до нас 

дошли протоколы допросов грабителей гробниц, свидетельствующие 

о сложной процедуре судебного дознания. Из протоколов известно об 

осмотре места происшествия, приводе обвиняемых на место преступ-

ления с целью подтверждения своих действий, проведении очной 

ставки. При запирательстве обвиняемых били палками по растянутым 

ногам и рукам, угрожали бросить в реку к крокодилам. Преступников 

казнили, обращали в рабство и ссылали на рудники. 

 

*** 

 

Для государства в Древнем Египте характерно сосредоточение 

политической власти в одном центре и определение ею прав разных 

групп общества. Древнеегипетское государство – пример особо цен-

трализованного, классического деспотического государства на Древ-

нем Востоке.  
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Лекция 2.  ДРЕВНИЙ ВАВИЛОН 

2.1. Периодизация 

2.2. Возникновение государственности. Номовые государ-

ства шумеров 

2.3. Старовавилонское царство 

2.4. Положение свободного населения 

2.5. Рабство 

2.6. Семейный строй 

2.7. Право и судебный процесс 

2.8. Нововавилонское царство  

 

Основные понятия: номовое государство, энси, лугаль, древне-

восточная деспотия, зиккурат. 

Основные имена: Уруинимгина, Саргон, Хаммурапи, Навухо-

доносор II, Набонид. 

 

2.1. Периодизация. В истории Древнего Вавилона выделяются 

следующие периоды:  

VII– IV тыс. до н.э. – разложение первобытнообщинного строя; 

XXVIII– XXIV вв. до н.э. – раннединастический период, воз-

никновение первых номовых государств; 

XXIV– XXIII вв. до н.э. – объединение Месопотамии под вла-

стью Аккада; 

Конец XXII– конец XXI вв. до н.э. – Шумеро-Аккадское царство 

III династии Ура; 

XIX–XVI вв. до н.э. – Старовавилонский период, объединение 

всей Месопотамии под властью Вавилона; 

VII–VI вв. до н.э. – Нововавилонский период кратковременного 

возвышения Вавилона. 

 

2.2. Возникновение государственности. Номовые государ-

ства шумеров. Протекающие по Междуречью Евфрат и Тигр, перио-

дически разливаясь, орошали и удобряли речным илом свои долины. 
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Средняя часть Междуречья и его юг представляют собой равнину, 

сложенную наносами великих рек. 

Древнее Двуречье было богато глиной и природным асфальтом 

и очень бедно камнем: здесь преобладал известняк, не всегда подхо-

дящий для строительства. На юге страны произрастали финиковая 

пальма, тростник, сезам (кунжут). Полное отсутствие древесины и 

другого сырья вынуждало жителей Двуречья вступать в торговые 

связи с народами за пределами страны. 

Долины Тигра и Евфрата, где возник один из древнейших цен-

тров земледелия, было заселены примерно с VII тысячелетия до н.э. 

Здесь проживали шумеры, пришедшие на юг Месопотамии из во-

сточных горных областей и семитские племена Аккада срединной ча-

сти Месопотамии. Древнейшее население одомашнило осла и быка, 

возделывало пшеницу и ячмень, умело изготавливать сплошные ко-

лёса и повозки.  

Около середины IV тыс. до н.э. отдельные общины создали оро-

сительные каналы, плотины и водохранилища для регулярного оро-

шения полей в течение всего периода произрастания злаков. Развитие 

земледелия, огородничества и садоводства способствовали росту 

населения. С середины III тыс. до н.э. получила развитие металлургия 

меди. Возник простейший торговый обмен. Подъём хозяйства привел 

к появлению ранних форм эксплуатации. Главным источником раб-

ства становились войны между племенами и с соседями: неслучайно 

слово «раб» писалось при помощи сложного знака, который обозна-

чал понятие «человек горной страны».  

В IV тыс. до н.э. в Шумере и Аккаде возникли древнейшие го-

рода, которые стали политическими, хозяйственными и культурными 

центрами отдельных областей-государств – Ур, Лагаш, Киш, Умма, 

Ларса и другие. К этому времени население мелких большесемейных 

общин переселялось к городам, где имелись храмы с богатыми зерно-

хранилищами и мастерскими. 

Во главе первых номовых государств стояли жрецы-правители, 

которые имели титул «энси» или «эн», возможно, выбираемые на эту 

должность. Энси был верховным жрецом, он представлял население 
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города перед внешним миром и возглавлял его совет. Функции энси 

также состояли в руководстве строительством ирригационных со-

оружений и храмов, сборе налогов, иногда – в предводительстве во-

енными отрядами. Власть правителя ограничивалась советом ста-

рейшин. Земля, выделенная общиной для энси, постепенно станови-

лась храмовой землей; урожай с нее шел в страховой фонд общины 

на случай неурожая или стихийного бедствия, на обмен с другими 

общинами, на жертвы богам и на содержание персонала храма.  

Имелось народное собрание свободных общинников, совет ста-

рейшин. Войско по своему характеру было народным ополчением. Со 

временем в обществе выделились лугали – военные вожди. Опорой 

власти лугалей становились дружины, превратившиеся со временем в 

постоянное войско.  

Вся земля делилась на общинную и государственно-храмовую. 

Первая находилась в собственности сельской общины и передавалась 

в индивидуальное пользование отдельным большим семьям. Эта зем-

ля могла продаваться и покупаться, но продавцы выступали не в ка-

честве частных собственников, а как представители малых или боль-

ших семей (их члены присутствовали при сделках как свидетели, вы-

ражая этим свое согласие). Храмовая земля делилась на несколько ка-

тегорий: собственно храмовая земля, доходы с которой поступали на 

нужду культа и храмовой администрации; земля, раздаваемая храмо-

вому персоналу в пользование за выполнение обязанностей; земля, 

сдаваемая в аренду за долю урожая. Храмовые земли не могли от-

чуждаться их владельцами.  

В храмовом хозяйстве, как известно из поздних храмовых архи-

вов, работники трудились за паек, некоторые за службу получали зе-

мельные наделы. Все они были лишены собственности на средства 

производства, будучи в большинстве потомками пленных, беглецами 

из других общин. 

К середине III тысячелетия до н.э. в большинстве городов Месо-

потамии власть захватили лугали, ставшие первыми царями шумеров, 

присвоившими земли храмов и создавшими таким образом царское 

землевладение.  
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В середине III тыс. до н.э. произошло возвышение Лагаша, кото-

рый вёл упорные войны и покорил соседние области. Войны способ-

ствовали развитию рабовладельческого хозяйства, ибо приток плен-

ных привел к росту числа рабов. Лагаш получал извне медь и другие 

ценные товары. Войны обогащали только местный правящий класс, 

куда входили чиновники и жрецы. Правитель вводил высокие подати 

со всех доходов населения, собирая даже часть доходов с храмовых 

земель. Жрецы в ответ повысили плату за обряды с трудящегося 

населения.  

В результате борьбы за власть в Лагаше к власти пришёл Уруи-

нимгина (Урукагина в старом написании), принявший титул лугаля и 

правивший в 2318–2312 гг. до н.э. Он провел первые в истории эко-

номические и социальные реформы с целью прекращения злоупо-

треблений и восстановления справедливости. Реформатор запретил 

произвольные поборы жрецов с населения за исполнение религиоз-

ных обрядов, восстановил права храмов, одновременно сократил пла-

ны за религиозные обряды. Летописец писал о реформах так:  

 

«…Прежний порядок он (Уруинимгина – В.Д.) восстановил. От 

корабля он удалил надзирателя за кораблём. От ослов и от овец он 

удалил надзирателя за пастухами. От рыболовных сетей он удали 

надзирателя за рыбаками. Он налогового зерна жреца он удалил 

начальника закрома. 

… Отменил получение ремесленниками платежа за ремесленные 

орудия. 

…Он издал в городе повеления и освободил граждан Лагаша от 

опасности жизни, обмана, кражи зерна и сокровищ, от убийства и 

взлома. Он установил наказание, чтобы сильный не обижал сироту и 

вдову». 

 

Уруинимгина правил 6 лет. Его реформы вызвали опасения ари-

стократии соседних городов. Правитель города Уммы вторгся с вой-

ском в Лагаш, опустошил и разграбил город, сверг реформатора.  
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Царь Аккада Саргон I (2369–2311 гг. до н.э.) захватил весь шу-

мерийский юг и вышел к Персидскому заливу, создав единое Шуме-

ро-Аккадское царство. Завоеванные номы сохранили свои властные 

органы, только их энси превратились в чиновников, ответственных 

перед Саргоном.  

Объединение Двуречья позволило расширить и усовершенство-

вать ирригационную сеть. Саргон ввёл единую систему мер и веса, 

основанную на десятичной системе счисления, известной семитам. 

Он создал войско в 5400 воинов, которые получали от него продукто-

вый паёк и земельные наделы. Опорой царя стали служилая знать, со-

зданное им чиновничество, жречество, вознаграждаемые царём за 

счет царского хозяйства и военных походов.  

Активная внешняя политика позволила Саргону выйти к Ливану 

и к Малой Азии; не случайно, в одной из надписей он назвал себя 

«царём четырех стран света». Преемники Саргона продолжили ак-

тивные походы с целью захвата природных ресурсов и рабов, доходя 

до верховьев Тигра. Через Палестину аккадское войско дошло до 

Аравии, откуда поставляли чёрный диорит, порфир, золотой песок и 

ценные породы дерева. 

Внутри страны царям пришлось идти на уступки жреческой 

аристократии, подавлять восстания покорённых народностей, бороть-

ся против коалиций внешних противников. Горное племя гутиев 

вторглось в Месопотамию с восточных гор Загроса и подчинило её 

своей власти. Гутии господствовали в Двуречье около 120 лет. Они 

восприняли аккадский язык и шумерийскую культуру, но остались 

ненавистны населению как завоеватели и впоследствии были изгнаны 

из Месопотамии.  

После изгнания гутиев господство в стране перешло к царям мо-

гущественной III династии Ура, одного из древнейших городов. Воз-

вышение Ура и завоевательные походы его царей позволили создать 

могущественное царство. 

В царский земельный фонд вошли завоеванные земли и все хра-

мовые владения. Часть царских земель обрабатывалась рабами из во-

еннопленных и разорившимися свободными земледельцами. Осталь-
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ная земля раздавалась во владение и пользование храмам и их персо-

налу, царским воинам. Общество во времена III династии Ура приня-

ло ярко выраженный рабовладельческий характер. Рабами владели 

даже храмовые служащие, пастухи, ремесленники. В табличках из 

города Уммы содержатся данные о выдаче питания рабыням и их де-

тям, когда в течение месяца из 185 человек умерло 57, видимо, по 

причине голода, эпидемий и злоупотреблений чиновников.  

Мелкие свободные производители – земледельцы и ремесленни-

ки – впадали в тяжёлую нужду. Документы сообщают о продаже в 

рабство детей бедняков, росте рабства-должничества; в некоторых 

судебных актах упоминается оспаривание рабского статуса свобод-

ными, что свидетельствует о частом порабощении свободных людей. 

Царская власть приняла деспотический характер. Царь носил 

титул «царя Ура, царя Шумера и Аккада», его покровителем был об-

щешумерский бог Энлиль. Жречество было полностью подчинено 

царю. 

Работал обширный бюрократический аппарат – наместники, но-

сившие прежний титул «энси», жрецы, чиновники, многочисленные 

писцы и управители, расписывавшие нормы труда и продовольствия, 

оформлявшие отчеты о работе рабов и арендаторов. 

Династия не вела активной внешней политики. Государство из-

нутри ослаблялось недовольством народа, бегством рабов, ослабле-

нием царского хозяйства. Около 2007 г. до н. э. он пало под ударом 

двигавшихся с запада семитских племён амореев.  

 

2.3. Старовавилонское царство. Амореи, захватив Месопота-

мию, создали свое государство с центром в Вавилоне. Наивысший 

расцвет Вавилонского царства пришёлся на правление царя Хамму-

рапи (1792–1750 гг. до н.э.). Хаммурапи объединил под своей вла-

стью большую часть Месопотамии. 

В правление Хаммурапи в Вавилонии установилась типичная 

для Востока деспотия. Управление страной стало строго централизо-

ванным. Вся полнота власти была сосредоточена в руках царя. Царь 

вел личную переписку с чиновниками на местах, лично рассматривал 
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спорные вопросы и жалобы на свое имя, давал предписания сановни-

кам. 

Главным источником об общественной и хозяйственной жизни 

Вавилона этого времени, о его праве и судопроизводстве являются 

законы царя Хаммурапи. Каменная стела с текстом законов была 

найдена при раскопках в 1901 г. в Сузах – столице Элама, куда она 

увезена впоследствии эламитами в качестве трофея. В настоящее 

время она хранится в Лувре. 

Из 282 статей на стеле сохранилось только 247. Часть статей 

была стёрта для размещения победной надписи эламского царя, кото-

рая однако так и была не сделана. Стёртые статьи впоследствии были 

найдены на глиняных табличках из библиотеки ассирийского царя 

Ашшурбанапала.  

По словам законодателя, законы были составлены с целью 

 

«чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справед-

ливость сироте и вдове». 

 

Государство, созданное Хаммурапи, просуществовало более 200 

лет, постепенно ослабевая из-за разорения свободных производите-

лей и натиска внешних врагов. В начале XVI в. до н.э. касситы, при-

шедшие в Междуречье с востока, захватили Вавилон. 

 

2.4. Положение свободного населения. Согласно законам 

Хаммурапи, свободное население делилось на авилумов (называемых 

в переводе «человек», «сын человека») – полноправных людей, вхо-

дивших в общины и обладавших землей, и на мушкенумов (букв. 

«склоняющийся ниц») – неполноправных свободных, не имевших 

прав на общинную землю и трудившихся в царском хозяйстве. Со-

словное неполноправие мушкенумов заметно в том, что в их отноше-

нии не применялся принцип талиона (т.е., равного возмездия); винов-

ный в нанесении телесных повреждений платил пострадавшему муш-

кенуму денежный штраф: 
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«Если человек повредит глаз равного себе, то должно повредить 

его глаз» (ст. 196); «если он сломает кость равного себе, то должно 

сломать его кость» ст. 197); «если он повредит глаз мушкенума или 

сломает кость мушкенума, то он должен отвесить 1 мину1 серебра» 

(ст. 198). 

 

Особой группой населения являлись царские воины – редумы и 

баирумы, получавшие на праве владения (т.е., без права продажи) 

дом, сад и поле для прокормления семьи и обязанные идти на войну 

по призыву царя. 

 

«Если редум или баирум будет уведён в плен, будучи на царской 

службе, а его сын может нести повинность, то должно отдать ему по-

ле и сад и он будет нести повинность своего отца» (ст. 28); «если его 

сын малолетен и не может нести повинность своего отца, то должно 

отдать треть поля и сада его матери, и мать вырастит его» (ст. 29). 

 

2.5. Рабство. Рабы, будучи одним из видов товара, в ряде случа-

ев рассматривались как подобие правоспособных лиц. В случае оспа-

ривания рабом своего статуса он должен сначала быть изобличен в 

суде, и только потом подлежал наказанию господина. Рабы мушке-

нумов имели собственное жилище и движимое имущество, могли 

вступать в законный брак со свободной женщиной; их рабский статус 

не переходил на потомство. 

 

«Если раб дворца, либо раб мушкенума возьмёт замуж дочь че-

ловека (авилума – В.Д.) и она родит детей, то господин раба не может 

предъявлять претензии к детям дочери человека об обращении их в 

рабство» (ст. 175). 

 

В случае бесплодия жены свободный вавилонянин мог взять ра-

быню-наложницу: 

 
1 Мина – денежная и весовая единица Древнего Востока, вес которой в разные времена колебался от 

400 до 650 г 
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«Если человек его супруга родит детей и его рабыня также ро-

дит ему детей, и отец при своей жизни скажет детям, которых родила 

ему рабыня: «Мои дети», причислит их к детям супруги, то после то-

го, как отец уйдёт к судьбе, дети супруги и дети рабыни должны де-

лить между собой достояние отцовского дома поровну…» (ст. 170); 

«а если отец при своей жизни не скажет детям, которых родила ему 

рабыня: «Мои дети», то после того, как отец уйдёт к судьбе, дети ра-

быни не могут делить с детьми супруги достояние отцовского дома. 

Рабыня и её дети должны быть отпущены на свободу, дети супруги 

не могут предъявить к детям рабыни претензии об обращении в раб-

ство» (ст. 171). 

 

Особой категорией являлись рабы-должники, отрабатывавшие 

свой долг по займу. Государственная власть активно вмешивалась в 

социальные отношения, ограничивая заемный процент (в 20 % при 

денежном займе и 30% – при займе зерном), запрещая заимодавцу 

держать раба-должника в своем доме для отработки долга более трёх 

лет (ст. 117). 

 

2.6. Семейный строй. Законы отразили патриархальный харак-

тер вавилонской семьи, когда заключение брака происходило исклю-

чительно по согласию между отцом невесты и её женихом. Заключе-

ние брака требовало от жениха принесения в дом невесты брачного 

дара и оформления брачного договора на глиняной табличке. 

Замужняя женщина не была абсолютно бесправной, имея право 

на развод в случае прелюбодеяния мужа и в некоторых других случа-

ях, право на возврат приданого при таких причинах развода. После 

смерти мужа вдова получала от своих сыновей, ставших наследника-

ми, свою вдовью дома и право проживания в доме покойного супру-

га. Она являлась собственницей подарков мужа (в том числе и земли), 

оформленных в соответствии с требованиями закона. Однако в случае 

прелюбодеяния жену ждала смерть: 
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«Если она не целомудренна и ходит из дома, разоряет свой дом, 

позорит мужа, то эту женщину должно бросить в воду» (ст. 143),  

 

в то время как для мужа подобное завершалось общественным 

осуждением и возвращением жены в дом отца (ст. 142). 

Семья в Вавилоне строилась и держалась на прочной патриар-

хальной власти отца и мужа, который имел право отдать жену, сына 

или дочь кредитору для отработки своего долга (ст. 117).  

Отец властвовал над своими детьми: по закону сыну, ударивше-

му своего отца, надлежало отрезать пальцы (ст. 195). Государство 

ограничивало злоупотребления домовладык в отношении сыновей. 

Отец не мог изгнать сын из дома и лишить его наследства без реше-

ния суда; да и только в том случае, если обида, нанесённая сыном от-

цу была тяжёлой и совершена повторно. Наследниками были только 

сыновья, выделявшие затем своим сестрам приданое. 

 

2.7. Право и судебный процесс. Правосудие осуществлялось от 

имени царя. Специализации судей по видам дел не было и любой су-

дья мог разбирать как уголовное, так и гражданское дело. Приговор 

суда оформлялся на глиняной табличке и заверялся печатью судьи. За 

попытку пересмотреть дело судья платил большой штраф и лишался 

своей должности.  

При Хаммурапи была проведена судебная реформа: к городским 

и общинным судам во всех больших городах были назначены царские 

судьи, подчиненные лично царю. 

Уголовное право отличалось крайней жестокостью, применяя 

членовредительские наказания к рабам и подвластным детям. Поми-

мо применения принципа талиона, оно в ряде случаев наказывало 

смертью просто за факт преступного деяния: вора независимо от раз-

мера украденного всегда ждала казнь. Закон использовал принцип 

объективного вменения (ответственность невиновного за вину своего 

родителя): 
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«Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу 

непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть 

хозяину дома, то этого строителя должно убить» (ст. 229); «если он 

причинит смерть сыну хозяина дома, то должно убить сына этого 

строителя» (ст. 230). 

 

Доказательствами виновности служили вещественные улики 

(краденая вещь), показания свидетелей, в том числе, соседей по квар-

талу города, подтверждавших плохую репутацию подозреваемого 

или отрицавших её. При отсутствии ясных улик или свидетелей при-

менялся «божий суд» (ордалий). Так, если жена обвинялась в прелю-

бодеянии, не будучи обнаруженной при этом, то для мужа она долж-

на была броситься в реку (ст. 132). Если она тонула, то это означало, 

что вода как священная стихия принимала её и признавала невинов-

ной. 

 

2.8. Нововавилонское царство. После касситского завоевания 

Вавилон сохранил свое значение как важнейшего экономического 

центра Месопотамии в конце II тыс. до н.э. На юге Месопотамии осе-

ло семитское племя халдеев, начавшее борьбу с Ассирией, господ-

ствовавшей на Ближнем Востоке. Халдеи восприняли вавилонскую 

культуру и религию. После разгрома Ассирии в конце VII в. до н.э. 

возникло Нововавилонское государство, где новую правящую дина-

стию основал халдейский вождь Набополасар (625–605). 

Его сын Навуходоносор II (604–662) вытеснил египтян из Пе-

редней Азии, дойдя до границы дельты Нила. В 597 г. он занял Иеру-

салим. Местная аристократия, часть ремесленников и пленных были 

уведены в Вавилон («вавилонский плен» иудеев). 

Царствование Навуходосора – период возрождения былого мо-

гущества Вавилона, превратившегося в крупнейший центр междуна-

родной торговли. В городе, по современным оценкам, проживало 

примерно 200 000 жителей. Здесь находилась семиступенчатый зик-

курат (храм) Этеменанки высотою в 91 метр, прозванный в Библии 
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Вавилонской башней, висячие сады царицы Семирамиды, являвшие-

ся одним из «чудес света».  

Основой экономики оставалось сельское хозяйство, где преоб-

ладал труд свободных земледельцев и арендаторов. Особую группу 

населения составляли свободные, лишенные гражданских прав – во-

енные колонисты, чиновники-иноземцы, царские работники, обраба-

тывавшие государственную землю, переселённые в Вавилон иудеи и 

египтяне. Все они находились в личной зависимости от отдельных 

лиц или храмов, но не считались полной собственностью хозяев и их 

нельзя было продать. 

Земледелие, основанное на применении искусственного ороше-

ния, по-прежнему играло важнейшую роль в хозяйстве. Крупные ра-

бо- и землевладельцы контролировали обрабатываемые земли; насе-

ление было вынуждено платить им за воду, которую оно получало из 

каналов, протекавших по землям. Это вело к разорению мелких соб-

ственников, превращению их в арендаторов, кабальных должников, 

рабов. Арендатор обычно отдавал до трети собранного урожая. Хра-

мы превратились в крупных землевладельцев, взимавших десятину 

продуктами и ремесленными изделиями со своих тружеников. Цар-

ские земли обычно сдавались в аренду. 

Рабовладение достигло крупных размеров. В храмовых хозяй-

ствах работали сотни рабов. Состоятельный вавилонянин в среднем 

имел от 3 до 5 рабов. Отдельные рабы обладали собственным имуще-

ством, совершали торговые операции, отдавая хозяину часть дохода. 

Такие рабы, иногда совместно со свободными, арендовали поля с ра-

бочим скотом и инвентарём у своих хозяев и других лиц. Рабы вы-

ступали в суде в качестве свидетелей, ответчиков, поручителей; тем 

самым, за ними признавалась ограниченная право- и дееспособность. 

Наличие таких рабов было более выгодно хозяевам, чем традицион-

ная и жестокая эксплуатация рабов при помощи надсмотрщиков, по-

буждавшая рабов к протесту и побегу.  

Но в целом рабский труд не имел решающего значения в сель-

ском хозяйстве в сравнении с трудом мелких землевладельцев и сво-

бодных арендаторов, ибо применение на полях больших масс рабов 
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требовало постоянного и дорогостоящего надзора за ними. В Вави-

лоне не было массовых выступлений рабов по причине отсутствия 

больших скоплений рабов в имениях или в ремесленных мастерских. 

Долговая кабала ослабла. Кредитор мог арестовать должника и 

заключить его в долговую тюрьму, но не имел права его продать. Са-

мопродажа в рабство исчезла. Ограничение долгового рабства тремя 

годами по Законам Хаммурапи более не действовало. В Вавилонии 

этого времени широко применялся труд наёмных работников из чис-

ла малоземельных свободных, обычно на время уборки урожая. 

После смерти Навуходоносора вавилонская знать и жречество 

вмешались в политическую борьбу, ввергнув страну в междоусоби-

цы. К власти пришёл Набонид (555–538 гг. до н.э.), сын правителя 

одного из арамейских племён. Он боролся за единство страны, подав-

ляя восстания покорённых народов, набеги египтян, мидийцев и пер-

сов. 

Набонид пытался провести религиозную реформу, выдвигая на 

первое место вместо традиционных для вавилонян богов (Мардук, 

Шамаш и др.) арамейского бога луны Сина. Это привело к конфликту 

с вавилонскими жрецами.  

К этому времени Вавилония была под угрозой персидского 

вторжения. Насильственно угнанное в Вавилон иноземное население 

ждало персов как освободителей; жречество было недовольно рефор-

мой царя. В 539 г. до н.э. персидский царь Кир подступил к Вавилону 

и занял его. Пленённый Набонид был отправлен в почетную ссылку 

правителем одной из областей Персидской державы. Вавилония пре-

вратилась в одну из её богатейших частей, уплачивая 30 тонн серебра 

в год в качестве податей.  

 

*** 

 

Историческое значение возникновения государственности в Ме-

сопотамии состоит в том, что здесь возникли первые письменные за-

коны; вавилонская государственно-правовая культура оказала влия-

ние на все соседние области Малой Азии.   
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Лекция 3.  ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ  

3.1. Периодизация 

3.2. Протоиндийская цивилизация 

3.3. Арии в Индии 

3.4. Держава Маурьев 

3.5. Общественный строй: варны и касты 

3.6. Рабство 

3.7. Семейный строй 

3.8. Право и судебный процесс 

3.9. Империя Гуптов 

 

Основные понятия: протоиндийская цивилизация, арии (индо-

арии), раджа, даса, варна, каста. 

Основные имена: Александр Македонский, Чандрагупта Мау-

рья, Ашока. 

 

3.1. Периодизация. В истории Древней Индии принято выде-

лять следующие периоды: 

XXIII–XVIII вв. до н.э. – период возникновения, развития и ги-

бели древнейшей Индской (Протоиндийской) цивилизации и её пер-

вых городов.  

XI–V вв. до н.э. – «ведийский период» (по названию Вед – свя-

щенной литературы) – период расселения индоариев в Индии, обра-

зования и развития государств в долине Ганга.  

V–III вв. до н.э. – «буддийский период» – время распростране-

ния буддизма, роста градостроительства, появления общеиндийской 

державы Маурьев. 

II в. до н.э. – V н.э. – «классическая эпоха» в развитии Индии – 

время правления династии Гуптов, начала кризиса рабовладельческих 

отношений. 

 

3.2. Протоиндийская цивилизация. Индия представляет ги-

гантский полуостров, отрезанный в древности от всего окружающего 
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мира двумя океанами и величайшим по высоте горным хребтом Ги-

малаев. Центральная часть полуострова – Деканское нагорье – дости-

гает высоты до 2500 м и включает в себя горные и степные области, 

джунгли и саванны, малоприспособленные для жизни человека в 

древности. Наиболее удобными для расселения древнейшего населе-

ния были аллювиальные долины Инда и Ганга с плодородными поч-

вами. 

В долине Инда население занималось земледелием с VI тыс. до 

н.э. Археологические памятники, свидетельствовавшие о появлении 

первых организованных человеческих обществ, были найдены в до-

лине Инда в 20-х гг. XX в. Учёные обнаружили развалины двух древ-

нейших городов, получивших свои названия по современных горо-

дам, расположенным поблизости от мест раскопок – Мохенджо-Даро 

и Хараппа. К настоящему времени изучено около сотни поселений 

этой эпохи. Эта протоиндийская цивилизация сложилась в IV–III тыс. 

до н.э.  

В поселениях обнаружено много предметов материального бы-

та: лепная посуда и посуда, сделанная при помощи гончарного круга, 

терракотовые статуэтки людей и животных, орудия из камня, печати 

из стеатита и слоновой кости. Протоиндийская цивилизация знала 

применение бронзы.  

Показателем развития этой цивилизации служат её города. В 

Мохенджо-Даро город занимал около 2 кв. км и в нём проживало не-

сколько тысяч человек. Часть города располагалась на искусственном 

возвышении и представляла обнесенную стеной цитадель, где нахо-

дился административный и религиозный центр города. Дома из обо-

жжённого кирпича достигали 2–3 этажей, имелась развитая система 

канализации, бассейны для сбора дождевой воды. В отличие от горо-

дов шумеров здесь велась прямоугольная планировка, делившая го-

род на кварталы, внутри которых чёткая планировка отсутствовала.  

Протоиндийские города были центрами ремесла. В них находи-

лись обширные зернохранилища. Находки каменных гирь для взве-

шивания доказывают развитие в то время обмена и торговли. Нали-

чие городской планировки, укреплённой части города позволяют 
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предполагать существование простейшей государственной власти. 

Различия в размерах жилищ говорят о социальной неравенстве среди 

населения.  

Письменность Индской цивилизации, сохранившаяся в основ-

ном на каменных прямоугольных печатях, не дешифрована; поэтому 

нельзя с полной уверенностью судить об организации политической 

власти, способах эксплуатации населения.  

С XVIII столетия до н.э. цивилизация постепенно пришла в упа-

док, города запустевали и нарушалась их планировка, в слоях того 

времени обнаружилось мало привозных вещей и печатей. Причины 

упадка связываются современными учёными с изменением течения 

Инда, засолением почвы, нерациональной вырубкой джунглей. К се-

редине второго тысячелетия до н.э. Индская цивилизация погибла.  

 

3.3. Арии в Индии. Главным письменным источником для изу-

чения нового периода в истории Индии служат памятники древней-

шей индийской религиозной литературы, объединённые общим 

названием Веда («знание») – сборники гимнов, песен, жертвенных 

заклинаний, сочинения о толковании священных ритуалов. Период 

первой половины I тыс. до н.э., к которым относится создание Вед, 

называется ведийским. Веды были созданы в долине Ганга на индо-

европейском языке как следствие того, что их создатели принадлежа-

ли к группе древних индийцев и иранцев.  

В северо-западную Индию, в долину Ганга, со второй половины 

II тыс. до н.э., проникли индоарии из Ирана и Афганистана. Это были 

светлокожие племена, которые спустились на полуостров с гор Гин-

дукуша и Памира – арии от слова «арья» (индоевр. «благородный») 

как называли представителей господствующих родов. 

Индоарии использовали плуг и колесную повозку на сплошных 

колесах, в которую запрягали волов. Они изначально жили в услови-

ях кочевого скотоводства, что отразилось в древнеиндийском языке 

(санскрите). Вождь племени назывался «гопати» – «владетель коров» 

в буквальном переводе, война обозначалась словом «гавишти» – 

«жажда приобретения коров». Со временем арии в долине Ганга пе-
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решли к оседлому земледелию. Здесь возник центр новой государ-

ственности.  

Арии знали металлургию меди и бронзы, что способствовало 

быстрому развитию хозяйства. С конца ведийского периода распро-

странялась металлургия железа. Земледелие стало основной отраслью 

хозяйства в долине Ганга при сохранении важной роли скотоводства. 

Ремесло выделилось в самостоятельную отрасль экономики. Поселе-

ния ариев со временем превратились в городские центры, однако, 

прежние традиции градостроительства были утеряны. На рубеже  

VI–V вв. до н.э. появились примитивные деньги в виде небольших 

брусков серебра с клеймами.  

Среди ариев племенные вожди постепенно становились воен-

ными вождями – раджами. Рядовые члены племени, обладавшие 

оружием, принимали активное участие в народных собраниях при 

решении общеплеменных дел. Вожди и знать ариев сражались на ко-

лесницах.  

Царь, называемый термином «раджа», был распорядителем 

государственного имущества и земли в первую очередь; он возглав-

лял войско и управление, был верховным судьей. Управленческий 

аппарат был несложен: известны должности придворного жреца, вое-

начальника, казначея, сборщика налогов. Древний обязательный 

налог «бали», используемый для содержания раджи и поддержания 

религиозного культа, был равен 1/6 доле урожая. 

Постепенно власть военных вождей поднялась до уровня цар-

ской. Между царями и аристократией возникали временные полити-

ческие союзы, когда слабые цари подчинялись более могуществен-

ным. Знаком могущества царя был ритуал «жертвоприношения ко-

ня». Особо отобранного коня в сопровождении многочисленной 

стражи отпускали пастись на воле целый год. Правитель любой стра-

ны, куда зашёл этот конь, был обязан признать верховную власть ца-

ря, совершавшего этот ритуал, и платить ему дань. По окончании го-

да происходило торжественное принесение коня в жертву богам, а 

царь становился «владыкой всей земли». 
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В «ведийский период» пахотное земледелие распространилось 

по всей Индо-Гангской равнине и сложились основы древнеиндий-

ской цивилизации. 

 

3.4. Держава Маурьев. Земли к западу от Инда вошли в состав 

Персидской империи. Александр Македонский после победы над 

Персией в 327 г. до н.э. вторгся в Индию. Некоторые государства 

подчинились ему добровольно, другие сопротивлялись. Александр 

Македонский сохранил за индийскими правителями автономию в 

случае их помощи и поддержки. В 325 г. до н.э. Александр покинул 

северо-запад Индии, оставив здесь греко-македонских наместников и 

свои гарнизоны.  

После смерти Александра Македонского Чандрагупта из рода 

Маурьев, один из местных вождей, возглавил сопротивление греко-

македонянам. В 317 г. до н.э. они оставили Индию. Чандрагупта по-

бедил своих противников на севере Индии, завоевал долину Ганга и 

создал крупное и единое государство, охватившее земли от Пенджаба 

до Бенгалии и Деканского нагорья. Держава Маурьев как единое гос-

ударство существовала с 317 по 180 гг. до н.э. Она достигла расцвета 

в середине III в. до н.э. при правителе Ашоке (268–231 гг. до н.э.).  

Государство оставалось децентрализованным, когда в его от-

дельных провинциях правили местные князья; многие племена суще-

ствовали ещё в условиях родоплеменного строя. Положение усугуб-

лялось наличием множества племенных религий. Общество нужда-

лось в новой религии, способной сплотить население. Ашока принял 

буддизм и оказал ему государственную поддержку в виде даров и по-

стройки храмов.  

 

3.5. Общественный строй: варны и касты. В ведийский пери-

од сложились сословия – варны. Основными варнами были брахма-

ны, кшатрии, вайшьи и шудры. Древняя традиция объясняет их появ-

ление творением бога Брахмы, создавшего их из разных частей своего 

тела: брахманы появились из уст бога, кшатрии – из его рук, вай-

шии – из бёдер, шудры – из стоп ног. Появление варн основывалось 
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на экономических различиях среди населения. Разложение родопле-

менных коллективов привело к сосредоточению управленческих и 

жреческих функций в руках знати. Роды, выполнявшие функции 

жрецов, составили варну брахманов, царские роды и военная знать – 

варну кшатриев, свободные производители – варну вайшьев. Четвер-

тая варна возникла из лиц, утративших экономическую самостоя-

тельность, чужаков и т.п.  

Первые три варны признавались дваждырожденными и проти-

востояли шудрам. Особое положение дваждырожденных состояло в 

том, что на них не распространялись телесные и членовредительские 

наказания. Шудры не проходили в детстве обряда посвящения в свою 

варну, что было равнозначно второму рождению, им запрещалось чи-

тать и слушать «Веды», участвовать в жертвоприношениях. Они не 

могли занимать какие-либо должности в управлении, не имели прав 

на землю. «Единождырождённые», согласно Ведам, предназначались 

для обслуживания «дваждырождённых»: шудра не мог отказаться от 

той работы, какую ему предлагал дваждырождённый, что и было 

главной причиной для эксплуатации шудр. 

Исключительное верховенство занимали брахманы. На брахмана 

не распространялось наказание смертной казнью; высшей мерой для 

него было его пострижение, что равнялось лишению священного ста-

туса.  

В маурийский период положение варн изменилось. Брахманы, 

сохраняя ведущую роль в поддержании культа, понемногу отходили 

от своих традиционных занятий. В литературе упоминаются брахма-

ны, работавшие земледельцами, пастухами, лекарями и даже слугами. 

От налогов были освобождены только брахманы-жрецы. 

Многие кшатрийские роды обеднели и численность кшатриев 

уменьшилась. Истинными кшатриями считались только те, кто при-

надлежал к царским родам. Некоторые кшатрии занимались торгов-

лей, ремеслом и теряли свой статус, становились телохранителями 

вельмож, наёмниками, торговцами и ремесленниками. 

Зажиточная часть вайшьев продвигалась на службу в государ-

ственный аппарат. Разорившиеся вайшии по своему положению при-
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ближалась к шудрам. Среди шудр происходило сближение с вайшья-

ми. Для них служение высшим варнам уже не рассматривалось как их 

долг. Известно о богатом и независимом положении отдельных шудр, 

нанимавших слуг из числа дваждырождённых варн, что, однако не 

давало богатым шудрам полного равноправия. Ограничения для шудр 

в выборе профессии и места жительства, дискриминация в религии 

сохранялись 

Усложнение социальной структуры общества проявилось в по-

явлении на рубеже новой эры новых форм общественной организа-

ции – каст. Касту не следует уподоблять варне как сословию преж-

него времени. Сходство между варной и кастой проявляется в том, 

что в них обеих: а) принадлежность к данной группе определялась 

рождением; б) браки носили эндогамный характер, т.е., супруг под-

бирался только из членов данной группы. Вместе с тем существуют 

отличия касты от варны: 

– касты не являлись общеиндийскими, а могли существовать 

только в какой-то отдельной местности; 

– касты имели выборные органы самоуправления, систему взаи-

мопомощи, свои праздники и отдельное кладбище;  

– для касты характерна общность экономических интересов (по 

причине наследования детьми занятий своих родителей). 

– касты возникли частью на племенной основе (одни были по-

томками победителей, другие – потомки побеждённых; для сохране-

ния чистоты крови небольшие племена вводили эндогамию), в боль-

шей мере – на профессиональной основе с целью сохранения тайн 

ремесла.  

Таким образом, каста – эндогамная группа среди населения, ха-

рактеризующаяся наследственностью общественного и экономиче-

ского статуса своих членов, ограниченная в общении с другими та-

кими же группами. 

Каста была формой внутриварнового деления. Некоторые касты 

не входили в систему варн. К ним относились «неприкасаемые» (чан-

далы) – люди, занимавшиеся нужными для общества занятиями (за-

бой животных, уборка нечистот и пр.), которые, однако налагали на 



44 

осуществлявших эту деятельность телесную и ритуальную нечистоту. 

Прикосновение к ним, близкое нахождение рядом с ними оскверняло 

других людей. 

 

3.6. Рабство. Характер общества определялся делением на сво-

бодных и рабов. В ведийских произведениях встречается слово «да-

са» – раб, причем, «даса» переводится как «враг», «чужак», т.е., пер-

выми рабами были военнопленные и мирное население побеждённых 

племён. В основном упоминаются женщины-рабыни, исполнявшие 

роль домашней прислуги и наложниц. В Индии очень рано сложилось 

кабальное рабство.  

Раб воспринимался как полностью недееспособное лицо, вещь; 

все, что приобретал раб, переходило в собственность его рабовла-

дельца. Договор, заключенный рабом, признавался недействитель-

ным. 

 

3.7. Семейный строй. В основе семейного строя лежал варно-

вый порядок. Браки, согласно законам Ману, заключались, по край-

ней мере, в первом браке по порядку варн:  

 

«Дваждырождённые, берущие по глупости в жены низкорож-

дённых женщин, быстро низводят семьи и потомков к положению 

шудр» (III, 15).  

 

Жених был обязан принести брачный дар и заключить брак ис-

ключительно по предписанной в Законах Ману форме; считалось, что 

при её нарушении родившиеся сыновья будут жестокими, говорящи-

ми неправду, ненавидящими Веду (III, 41).  

Закон сурово охранял брак. Виновные в прелюбодеянии подле-

жали смертной казни, а жёны всех варн должно быть охраняемы за-

коном. Семья в Древней Индии строилась исключительно на жёстких 

патриархальных нормах. Замужняя женщина не обладала никакой 

право– и дееспособностью. 
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«Женщиной – в детском возрасте, молодой или даже пожилой – 

никакое дело не должно исполняться по своей воле, даже в собствен-

ном доме … В детстве ей полагается быть под властью отца, в моло-

дости – мужа, по смерти мужа – под властью сыновей: пусть женщи-

на никогда не пользуется самостоятельностью» (Законы Ману, 

III,147–148); «отец охраняет её в детстве, муж охраняет в молодости, 

сыновья в старости; женщина никогда не пригодна для самостоятель-

ности» (IX, 3). 

 

Вдова не могла выйти в брак вторично, ибо такое не предписы-

валось для добродетельных женщин. 

Сын при живом отце не считался собственником имущества. 

Наследниками умершего были только его сыновья, а при их отсут-

ствии – отец и братья покойного. При отсутствии наследников иму-

щество людей всех варн, кроме брахмана, доставалось царю. Имуще-

ство брахмана наследовали его ученики. 

 

3.8. Право и судебный процесс. Организация судопроизводства 

в стране возлагалась на царя, который мог лично вести судебное за-

седание вместе с брахманами и советниками. Различий между веде-

нием уголовного и гражданского дела не было. Обычно суд проводи-

ли брахманы. Статус участников суда зависел от их варны, ибо все 

дела рассматривались в порядке варн. От состояния варны зависела 

ценность показаний свидетеля: 

 

«Пусть дают свидетельские показания относительно женщин – 

женщины, относительно дваждырождённых – дваждырождённые, 

честные шудры – относительно шудр…» (Законы Ману, VIII,68) 

 

При разногласиях в показаниях учитывалось мнение большин-

ства, при равенстве – мнения людей, наделённых выдающимися каче-

ствами. Большое значение придавалось клятвам и ордалиям при по-

мощи огня и воды. 
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Сущность наказаний определялась варной пострадавшего. К 

примеру, кшатрий, обругав брахмана, платил 50 пан, вайший – 250 

пан, шудра же подлежал телесному наказанию. Законы Ману исполь-

зовали принцип возложения наказания на тот физический член, кото-

рым был причинён вред: 

 

«Тот член, которым низший ударит высшего, – а именно он 

должен быть отрезан… Подняв руку или палку, он заслуживает отре-

зания руки; лягнувший в гневе заслуживает отрезания ноги. У плю-

нувшего по наглости на высших вырезать обе губы, у облившего мо-

чой – детородный член …У хватающего за волосы, ноги, бороду, 

шею надо отрезать обе руки» (VIII, 279–283). 

 

Законы Ману интересны тем, что в них впервые появилось ука-

зание на состояние необходимой обороны: 

 

«Убивающий, защищая самого себя, при охране жертвенных да-

ров, при защите женщин и брахмана по закону не совершает греха» 

(VIII, 349). 

 

Царь имел право пересмотреть судебное дело, если оно было 

решено неправильно. В правление Ашоки приговорённый к смертной 

казни получал трёхдневную отсрочку в исполнении приговора, чтобы 

его родственники могли просить власти о помиловании, а в случае 

отказа приговорённый мог раздать милостыни и соблюдать пост. 

В день рождения раджи обычно амнистировали детей, стариков, 

больных, выпуская их из тюрем. 

 

3.9. Держава Гуптов. После распада Маурийской державы в 

Индии возникли новые государственные образования. Сюда проник-

ли иранские племена саков, создавшие свои княжества в Северо-

Западной Индии. В первые столетия н.э. эта часть Индии попала под 

власть державы кушан. 



47 

В государстве Магадха в долине Ганга к власти пришла новая 

династия Гуптов; её правители носили имена с окончание -гупта, что, 

возможно, было названием рода. Расцвет державы пришелся на время 

правления Чандрагупты II (380–415 гг.). 

Первые столетия н.э. – время расцвета древнеиндийской эконо-

мики. В Индии началось производство высококачественной стали, о 

чем говорит знаменитая железная колонна в Дели высотой в 7 м и ве-

сом в 6,5 т. В Индии появились знаменитые буддийские пещерные 

монастыри и храмы. Под влиянием эллинистических государств че-

канились монеты с изображениями правителей и надписями; одно-

временно это свидетельствует о развитии денежного обращения и 

торговли. Сложилась определённая специализация разных частей 

Индии в торговле определёнными товарами: северо-запад славился 

шерстяными тканями, лошадьми и вином, юг – пряностями, область 

Уджаяни – изделиями из слоновой кости и драгоценных камней. В 

Индии появились торговцы из эллинистического Египта; на западном 

побережье Индии обнаружилось много находок римских монет. 

Традиционные социальные отношения строились на основе ка-

стовой иерархии. Основную часть деревенского населения составля-

ли земледельцы-общинники, безземельные работники обычно при-

надлежали к низким слоям населения. Городские ремесленники также 

распадались на касты, составляя замкнутые наследственные корпора-

ции. Социальный престиж профессий был неодинаков: золотых дел 

мастера, оружейники находились в более привилегированном поло-

жении, нежели кузнецы или ткачи. Ремесленники обычно работали на 

заказ, а не на рынок; поэтому товарообмен города и деревни оставал-

ся ограниченным. 

Эпоха Гуптов – время широкого распространения рабства. Судя 

по источникам, рабов рассматривали как собственность хозяина, их 

передавали по наследству, дарили, отдавали в залог, проигрывали в 

азартные игры. Помимо рабства существовали другие формы эксплу-

атации: отработка долгов кабальными должниками, наёмный труд 

подёнщиков и батраков из числа низших каст во время сезонных зем-

ледельческих работ. 
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Политическая обстановка с конца V столетия отличалась край-

ней нестабильностью и децентрализацией власти. По Северной Ин-

дии прокатилось вторжение эфталитов («белых гуннов»), подорвав-

шее деятельность торговых путей, примыкавших к Великому шёлко-

вому пути. Северная Индия распалась на множество мелких госу-

дарств, где правили местные династии. 

 

*** 

 

Древняя Индия служит примером сильного влияния религии и 

вытекавших из неё моральных правил на развитие государственной 

власти, определение её задач в отношении населения. Это наиболее 

очевидно в развитии права, где жёстко закреплялись правовые разли-

чия между сословиями группами в повседневной жизни, в их участии 

при судопроизводстве, при установлении норм гендерного поведения.  
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Лекция 4.  ДРЕВНИЙ КИТАЙ  

4.1. Периодизация 

4.2. Возникновение государственности. Шан-Инь 

4.3. Развитие государственности в эпоху Чжоу 

4.4. Империя Цинь 

4.5. Империя Хань 

4.6. Право и судебный процесс 

 

Основные понятия: аллювиальная река, ван, чжухоу, принцип 

талиона.  

Основные имена: Шан Ян, Цинь Шихуанди, Конфуций (Кун-

цзы), Гао-цзу, У-ди, Ван Ман, Гуан У-ди. 

 

4.1. Периодизация. Современная отечественная историческая 

наука определяет следующие периоды в истории Древнего Китая: 

1. II тыс. до н.э. – период разложения первобытного строя, воз-

никновения древнейших государств. 

2. VIII–III вв. до н.э. – период борьбы за создание единого ки-

тайского государства. 

3. Первое централизованное государство – Империя Цинь (221–

207 гг. до н.э.). 

4. 206 г до н.э. – 220 г. н.э. – Империя Хань (в её истории приня-

то выделять период Старшей (Ранней) династии Хань с 206 г. до н.э. 

по 25 г. н. э. и период Младшей (Поздней) династии Хань – до 220 г.). 

 

4.2 Возникновение государственности. Шан-Инь. Первые 

неолитические поселения возникли в аллювиальной долине Хуанхэ в 

V–начале IV тыс. до н.э. Жители неолитических поселений применя-

ли палочно-мотыжное земледелие, обрабатывая лёссовую почву по 

берегам реки. В III тыс. до н.э. в этих местах возникли первые прото-

городские центры, обносимые стенами из утрамбованной земли (до 

6 м высотой и 10–14 м толщиной) и ставшие центрами по производ-

ству бронзы. Важным показателем развития общества стало появле-
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ние письменности. Она представлена гадательными надписями на ло-

паточных костях домашних животных и на панцирях черепах. Наход-

ки гадательных костей доказывают наличие организованного культа 

и появления жречества.  

Во II тыс. до н.э. в среднем течении Хуанхэ сложился племенной 

союз. По легендарным данным его создал вождь Чэн Тан, основав-

ший династию Шан; впоследствии она получила название Инь. Воен-

ный предводитель племени – ван – исполнял функции верховного 

жреца. Об уровне социального развития и общественного расслоения 

свидетельствуют данные погребений. В гробницах с погребальной 

камерой площадью в 400–500 кв. м. рядом с телом усопшего помеща-

ли бронзовые ритуальные сосуды, изделия из яшмы и золота, оружие, 

музыкальные инструменты. По периметру камеры располагались де-

сятки и сотни скелетов умерщвлённых людей; здесь также были за-

хоронены колесницы с лошадьми и возничими.  

Захват пленных служил главным источником рабства. Однако 

рабский труд не находил большого применения в хозяйстве. Большая 

часть пленных обычно приносилась в жертву божествам, так как гос-

подствующий класс был еще не способен использовать массы плен-

ных в производстве при пока примитивных средствах насилия. 

В шанском обществе уже произошло разделение на земледель-

цев и ремесленников. Важную роль в хозяйстве играло скотоводство: 

по данным гадательных надписей в жертву одновременно приносили 

от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. Такие жертвоприноше-

ния служили главным источником мясной пищи для населения, при-

нимавшего участие в жертвенном ритуале. Торговля была развита 

еще слабо и носила меновый характер; главным инструментом обме-

на служили раковины каури. Эпохе Шан (Инь) присущи три важней-

ших достижения: начало применения бронзы, возникновение городов 

и появление письменности. 

 

4.3. Развитие государственности в эпоху Чжоу. На западе от 

союза Шан-Инь сложился союз племен Чжоу, постепенно расселяв-

шийся на восток. В XI в. до н.э. чжоусцы захватили иньские земли. 
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Они переняли важнейшие технические и культурные достижения по-

бежденного населения: бронзолитейное дело, ведение боя на колес-

ницах, иероглифическую письменность. 

Чжоуское государство не было единым. Оно включало в себя 

как области и города, подчинённые вану, так и завоеванные владения, 

переданные в управление родичам вана и верховным сановникам, а 

также земли союзных правителей, признавших зависимость от Чжоу. 

Чжоусцы объединили среднее и нижнее течение Хуанхэ; этот период 

называется Западное Чжоу. Возросло число небольших городских по-

селений, обнесённых земляными или глинобитными стенами.  

Появились крупные царские хозяйства, где работали пленники и 

осужденные преступники. Рабы стали играть важную роль в хозяй-

стве и их массовые жертвоприношения прекратились. 

Свободное население подразделялось на пять общественных 

групп: 

1) ван – правитель государства, олицетворявший его власть; 

2) чжухоу – правители наследственных владений, высшая чжоуская 

аристократия; 3) дафу – главы родоплеменных групп (цзу), состав-

лявших основу населения; 4) ши – главы больших семей, входивших 

в цзу; 5) простолюдины. 

Социальные ранги чжоуского времени выражались в уровне 

вознаграждения от вана, в покрое одежды, количестве земли и разме-

рах жилищ. Считалось, что ван может питаться мясом быка, барана и 

свиньи; чжухоу – только говядиной; дафу – свининой, ши – рыбой; 

простолюдины не имели права есть мясо. Верховным собственником 

земли являлся ван, жаловавший наследственные прав владения чжу-

хоу, те передавали дафу владение частью территории, дафу – во вла-

дение ши. Таким образом, частной собственности в современном 

смысле слова в чжоуском обществе не существовало. 

VIII–III вв. до н.э. – время расцвета бронзового века. В 770 г. до 

н.э. столица государства Чжоу была перенесена на восток, в район 

современного Лояна. Это период получил название Восточного Чжоу. 

С V века до н. э. началось применение железа. Возросло значе-

ние тягловой силы крупного рогатого скота, его прекратили прино-
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сить в жертву. Если раньше каналы использовались для отведения 

лишней воды при наводнениях, то теперь они применялись для ис-

кусственного орошения. Расширение площади пахотных земель при-

вело к росту урожайности. С середины I тыс. до н.э. в Китае началось 

оформление частной собственности на землю с правом отчуждать ей 

в форме купли-продажи. С VI в. до н.э. в китайских царствах появил-

ся поземельный налог. 

На территории Китая в это время существовало около 200 не-

больших государств. Они вели войны за гегемонию. Власть ванов 

слабела, они не вмешивались в отношения между чжухоу, становив-

шимися все более самостоятельными. Начались внутренние распри, 

связанные с нарушениями права наследования власти вана. С VII в. 

до н.э. в Китае обострилась борьба за гегемонию.  

Изменения в социальном строе привели к осмыслению всего но-

вого. В учении мыслителя Кун-цзы (551–479 гг. до н.э.), названного 

европейцами Конфуцием, отвергавшего идеалы новой имущей вер-

хушки, произошло обращение к идеализированным порядкам про-

шлого. Пропагандируя понятия гуманности, верности, уважения к 

старшим. Конфуций, будучи аристократом по происхождению, при-

зывал к реставрации прошлого строя жизни, где господствовала ари-

стократия. Он применял для лучшего понимания сути государства 

стиль отношений внутри семьи: «Правитель – это правитель, поддан-

ный – это подданный, отец – это отец, сын – это сын». 

Период борьбы за главенство в Китае получил название «Ле го» 

– «Воюющие государства». Восточное Чжоу превратилось в неболь-

шое государство с центром в Лояне. Титул вана носили только госу-

дари из рода Чжоу, остальные правители назывались чжухоу («под-

чинённые правители»). Государства Севера и Юга Китая создавали 

внешнеполитические союзы, присоединяя или захватывая слабых со-

седей.  

Сохранилась практика пожалования земель и должностей. Наде-

лы высших сановников были очень крупными, но не являлись их соб-

ственностью. Им жаловалось право собирать натуральные поступле-

ния от населения и распоряжаться ими. Высшая знать была обязана 
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участвовать в войнах вана со своими колесницами и поставлять во 

дворец скот, сырье, продовольствие. 

В отдельных царствах существовало сельское самоуправление. 

Старейшины, избираемые народом вместе со старостой, составляли 

совет, отвечавший за трудовые повинности, сбор налогов, полицей-

ский порядок, организацию местного культа, созыв народного опол-

чения.  

 

4.4. Империя Цинь. До IV столетия до н.э. царство Цинь не 

участвовало в междоусобной борьбе. При правителе Сяо-гуне (361–

338 гг. до н.э.) его сановник Шан Ян провёл реформу землепользова-

ния. Были разрешены взятие в залог и скупка земли, отменены огра-

ничения на размеры земельных владений. Появился двойной и трой-

ной налог по числу совместно живущих братьев, не разделивших се-

мейное хозяйство после смерти отца. Реформатор запретил кровную 

месть. Введение единых мер длины, веса, объема и монет способ-

ствовало развитию товарно-денежных отношений.  

Государство разделилось на административные округа (сянь), 

подразделявшиеся на более мелкие единицы, вплоть до групп из пяти 

и десяти семей, связанных групповой порукой. В случае провинности 

одного жителя все остальные становились государственными рабами. 

Шан Ян, опираясь на военный опыт кочевников, реформировал 

армию. Кавалерия заменила отряды колесниц – основу прежней во-

енной мощи знати. У воинов появилось железное оружие. Для поощ-

рения чиновников и воинов Шан Ян ввёл 20 рангов знатности на ос-

нове имущественного ценза и с обязательным учётом военных заслуг: 

захват в плен врага повышал воина в ранге и давал ему право полу-

чить землю и рабов. 

Мероприятия Шан Яна привели к ломке традиционной системы 

социальной иерархии, способствовали развитию товарно-денежных 

отношений, открывали возможность для улучшения собственного 

положения в обществе. В государстве происходило имущественное и 

служебное выдвижение людей на основе заслуг перед государствен-

ной властью, усиление её контроля над исполнение обязанностей в 
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пользу государства, распространение новых методов управления. Ре-

формы вызвали сильное неприятие со стороны потомственной ари-

стократии, лишавшейся наследственных привилегий. После смерти 

Сяо-гуна Шан Ян был казнён. Однако его реформы остались в силе. 

Реформы превратили царство Цинь в могучую военную держа-

ву. В III столетии Цинь разгромило царства своих противников. 

В 221 г. до н.э. его правитель Ин Чжэн взял титул «хуанди», перево-

димый как «император». Его новое имя – Цинь Шихуанди («первый 

император Цинь)».  

Царство Цинь завершило объединение страны. Все мероприятия 

Цинь Шихуана были направлены на преодоление остатков политиче-

ской и хозяйственной раздробленности Китая. Для обороны северных 

границ началось строительство Великой Китайской стены длиной 

примерно в 4 тыс. км. 

Цинь Шихуанди распространил реформы Шан Яна на всю им-

перию. Отменялись все старые потомственные титулы. В новую сто-

лицу принудительно было переселено 100 тыс. аристократов из поко-

ренных царств. Внутри страны были разрушены все укрепления, бы-

ло изъято бронзовое оружие у частных лиц; обладание железным 

оружием стало привилегией воинов императора. 

Территория Китая была поделена на 36 округов, не совпадавших 

с границами прежних царств; каждый округ делился на уезды и воло-

сти, включавшие несколько общин. Начальники округов назначались 

императором, в уездах и волостях старейшины выбирались населени-

ем. Культовые и некоторые другие функции старейшин были ограни-

чены. Появились единое законодательство и единая монета. Были 

унифицированы меры веса и длины в целях установления единого 

налогообложения. Цинская система иероглифического письма легла в 

основу современной китайской письменности. 

Существовали центральные военное, финансовое, судебное ве-

домства; особое ведомство обслуживало потребности императора и 

его семьи. Наличие специального судебного ведомства означало вы-

деление судебных функций из общеадминистративных дел. Судья в 

провинции одновременно был начальником тюрем. Необходимо пом-



55 

нить, что в Китае почти все административные органы в той или иной 

мере обладали судебной властью. Низшей судебной инстанцией слу-

жила уездная администрация.  

В стране по примеру Шан Яна было введено единое уголовное 

законодательство, основанное на суровой карательной системе: семья 

преступника в трёх поколениях порабощалась или казнилась вместе с 

ним. Семьи, связанные круговой порукой, обращались в рабство. 

Для подавления идеологического сопротивления режиму было 

запрещено частное обучение и введены государственные школы. 

Началось сожжение частных библиотек; в них разрешалось оставлять 

книги по астрономии, математике и прочим практическим предметам.  

Реформы, сопровождавшиеся ростом повинностей, обнищание 

земледельцев, недовольство аристократии ослабляли государство. 

Цинь Шихуанди, опасаясь покушений, каждую ночь ночевал в каком-

то одном из 37 роскошных дворцов. Его реформы устранили все про-

явления раздробленности, препятствовавшие сложению постоянных 

хозяйственных связей внутри Китая, заложили основы развития на 

многие века вперед и стали основой для подражания последующих 

правителей.  

 

4.5. Империя Хань. Угон трудового населения на гигантские 

строительные работы, увеличение налогов, когда поземельный налог 

составлял две трети урожая породили глубокое недовольство населе-

ния. В 210 г. до н.э. после смерти Цинь Шихуана вспыхнули анти-

цинские восстания. В 202 г. до н.э. Лю Бан, один из руководителей 

крестьянского восстания, одержал победу над своими противниками 

и был провозглашен императором под именем Гао-цзу. Возникла им-

перия Хань. 

Первые императоры ханьской династии сделали уступки народ-

ным массам. Семьи с новорожденными были освобождены от повин-

ностей на некоторое время. Жителям, ушедших с родных мест, воз-

вращались их дома и поля. Продавшие себя из-за голода продал себя 

в рабство были освобождены. Земельный налог был снижен до 1/15 

доли урожая, в случае стихийных бедствий налоги не собирались. 
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Однако был восстановлен циньский подушный налог на людей в воз-

расте от 15 до 56 лет.  

Гао-цзу восстановил центральный аппарат власти и администра-

тивное деление, существовавшие при Цинь, но при этом он дал право 

начальникам крупных округов, обосновавшихся на землях бывших 

царств и получивших титулы ванов, назначать и смещать собствен-

ную администрацию, собирать налоги и устанавливать систему по-

винностей. Общинное самоуправление оставалось низшим звеном 

государственной администрации. Были отменены карательные зако-

ны династии Цинь: смертная казнь применялась только за убийство, а 

грабёж и членовредительство наказывались по принципу талиона. 

Наказание не распространялось на весь род. 

Время правления У-ди (140–87 гг. до н.э.) считается эпохой 

наивысшего расцвета империи Хань. При нём были расширены и 

улучшены ирригационные работы, были введены монополии госу-

дарства на добычу соли, обработку железа и отливку монеты. Моно-

полии на добычу соли и производство железных изделий обычно от-

давались на откуп. Расширялась внешняя торговля по Великому шёл-

ковому пути. Кроме шёлка китайцы вывозили железо, никель, драго-

ценные металлы и предметы ремесла. С запада в Китай ввозились ра-

бы, стекло, драгоценные камни, пряности, благовония. 

Император запретил правителям-ванам назначать чиновников, 

иметь собственные армии и передавать свои земли только старшему 

сыну: их предписывалось делить его между всеми его сыновьями. 

Однако У-ди ввёл новые чрезвычайные законы, опять началось 

порабощение семей казнённых. Зелёная татуировка вокруг глаз озна-

чала пожизненное государственное рабство. Рабы использовались в 

сельском хозяйстве, в рудниках, на тяжёлых работах в ремесле. Раба-

ми можно было откупиться от наказания у государства. Цены на ра-

бов были высокими: взрослая рабыня стоила 20 000 монет, взрослый 

раб – 40 000 монет, в то время как лошадь – 4 000 монет, бык – от 

1 500 до 4 000 монет. 

Земледельцы уплачивали поземельный налог в размере от 1/15 

до 1/30 доли урожая, подушный и другие налоги, исполняли трудо-
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вую, ирригационную, транспортную или строительную повинности и 

могли быть в любое время призваны в ополчение. Богатые откупа-

лись от ополчения зерном или рабами. 

Ведомство инспекции контролировало деятельность местных 

властей. В столице появилась академия для подготовки чиновников; 

начальники округов были обязаны систематически рекомендовать 

туда способных молодых людей для обучения. В 136 г до н. э. для 

оценки работы чиновников была введена экзаменационная система. 

Качеству работы чиновников придавалось большое значение. В од-

ном из указов говорилось: 

 

«Хорошим чиновником считается тот, кто прекрасно знает зако-

ны, уложения и указы, в состоянии справиться с любым делом, не-

подкупен, искренен и все силы отдает на служение правителю. 

…Дурным чиновником является тот, кто не разбирается в зако-

нах, уложениях и указах, не умеет вести дела, корыстен, не заботится 

о повседневном служении своему правителю, не энергичен при ре-

шении важных вопросов, болтлив, бесстыден, с легкостью произно-

сит дурные речи и, не задумываясь, оскорбляет людей, не знает чув-

ства справедливости и стремится к самовозвеличению». 

 

У-ди проводил активную внешнюю политику в борьбе против 

кочевников сюнну. Китай начал проникновение в государства Сред-

ней Азии. В 102 г. до н.э. китайские войска достигли Ферганы. Имен-

но с этого времени в Китае появился виноград из Средней Азии, а с 

запада, из Индии началось проникновение буддизма. 

Длительные войны, отток активной части населения в военные 

походы задерживали развитие земледелия. В Китае началась практи-

ка военных поселений, когда воины на границе были обязаны зани-

маться земледелием, чтобы обеспечить себя провиантом. 

В 9 г. н.э. Ван Ман, родственник правящего императора, будучи 

регентом при малолетнем наследнике престола, захватил трон и объ-

явил о начале правления новой династии.  
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Для преодоления противоречий в обществе он начал реформы. 

Вся земля была объявлена неотчуждаемой собственностью императо-

ра; каждая семья может владеть только небольшим наделом. Всем 

безземельным была обещана раздача земли. Все частные рабы объяв-

лялись государственными, запрещалась работорговля как нарушаю-

щая небесную добродетель. Однако государственное рабство сохра-

нилось и по-прежнему вместе с преступником порабощались члены 

пяти семей, связанные с ним круговой порукой. Под предлогом борь-

бы с ростовщичеством часто менялась монетная чеканка. Поземель-

ный налог возрос до 1/10 доли урожая. 

Реформы были утопией, не учитывавшей действительности. 

Указы о земле и рабах вызвали сопротивление. После тех изменений, 

какие Китай прошел за предшествовавшие столетия, было невозмож-

но вернуться к идеализированным патриархальным временам. Через 

три года Ван Ман, уступая крупным землевладельцам, разрешил сво-

бодную куплю-продажу земли и рабов. 

Стихийные бедствия, обрушившиеся в это время на страну, при-

вели к голоду и к началу восстаний разорившихся свободных, беззе-

мельных батраков и беглых рабов. В 18 г. н.э. началось восстание 

крестьян, получивших название «Красный бровей». В ряде сражений 

правительственные войска были разбиты. Повстанцы захватили сто-

лицу, Ван Ман погиб. В 25 г. Лю Сю, один из потомков ханьской ди-

настии и один из вождей повстанцев, объявил себя императором под 

именем Гуан У-ди. Возникла Поздняя (Восточная) династия Хань. 

Гуан У-ди (25–57) проводил политику по сокращению рабства в 

стране. Он дал свободу всем, кто был обращён в рабов накануне при-

хода к власти новой династии, предоставив им право уйти от своего 

хозяина или же остаться у него. Закон 37 г. предоставил свободу 

всем, кто был продан в рабство в течение пяти предыдущих лет. В 35 

г. был отменён закон, по которому раб, ранивший свободного, под-

лежал смертной казни. 

В I–II вв. продолжилось разорение мелких свободных земле-

дельцев и сосредоточение земельной собственности в руках крупных 

землевладельцев. Гуан У-ди провёл ревизию подворных списков для 
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проверки положения крестьян-арендаторов, плативших подушный 

налог государству. Однако крупные землевладельцы укрывали дан-

ные о своих арендаторах, распространяя на них покровительство сво-

их кланов, называемых «сильными домами». В позднеханьском Китае 

постепенно складывалось поместье, принадлежавшее крупному соб-

ственнику и представлявшее обособленную хозяйственную единицу. 

 

4.6. Право и судебный процесс. На развитие права большое 

влияние оказали учения конфуцианцев и легистов. Конфуцианцы 

противопоставляли мораль и добродетель праву, легисты же пыта-

лись распространить правовые нормы на все случаи жизни. Крайняя 

жестокость наказаний установилась под влиянием легистов в царстве 

Цинь. 

Характерной чертой древнекитайского была его карательная 

направленность. Уже во времена Чжоу насчитывалось 1000 преступ-

лений, караемых татуированием, отрезанием носа – 1000, вырезанием 

коленных чашечек – 500, кастрацией – 300, смертной казнью – 200. 

Суд не был отделён от администрации. Высшим судьей являлся 

император. Представители местных властей – главы общин, уездов, 

округов – разбирали местные правонарушения. Имелись чиновники 

для розыска преступников, начальники тюрем.  

Расследование преступлений, возбуждавшееся по жалобе или 

доносу, поручалось особым чиновникам. Лжедонос наказывался по 

принципу возврата обвинения – лжедоносчику грозила та же кара, 

которая предполагалась обвинённому, если бы донос оказался прав-

див. Запрещались доносы на родителей, дедушек и бабушек, а также 

анонимные доносы. 

Цинское уложение по расследованию уголовных преступлений 

указывало, что  

 

«лучше всего, если при разборе дела, удается установить улики 

и записать показания, не прибегая к мерам физического воздействия 

для выяснения обстоятельств совершения преступления… Если до-

прашиваемый был полностью уличен во лжи и неоднократно давал 
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ложные показания, но тем не менее отказывается признать себя ви-

новным, к нему в соответствии с законом следует применить меры 

физического воздействия. В таком случае в деле делятся запись: «По-

скольку имярек неоднократно менял показания и противоречил са-

мому себе, его допросили с применением палок». 

 

В Китае применялось много сборников права, где содержались 

статьи о праве собственности, брачно-семейных отношениях, уголов-

ном праве и процессе.  

Во время реформ Шан Яна был закреплен принцип равенства 

людей перед законом в том смысле, что всякий нарушающий закон, 

посягает на государственные запреты. Поэтому, не взирая на проис-

хождение, заслуги в прошлом, богатство, преступник не заслуживает 

снисхождения и должен быть наказан в соответствии с тяжестью пре-

ступления. 

 

*** 

 

Историческое значение возникновения и развития древнекитай-

ского государства заключается в том, что оно объединило под своей 

властью значительную часть Китая и обеспечило благоприятные 

условия для развития общества. Именно в Китае впервые была сфор-

мулирована идея равенства людей перед законом, появившаяся не 

вследствие рассуждений о правах человека, а по причине острой 

борьбы внутри господствующего класса. Среди всех древних госу-

дарств Китай отличается тем, что устрашающая цель законодатель-

ства была доведена в нем до крайности.  
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Лекция 5.  ДРЕВНИЕ АФИНЫ 

5.1. Возникновение древнейшей государственности на Крите 

и в Микенах 

5.2. Архаический период. Начало становления полиса 

5.3. Древние Афины. Реформы Тезея 

5.4. Реформы Солона 

5.5. Реформы Клисфена 

5.6. Реформа Эфиальта 

5.7. Реформы Перикла 

5.8. Государственный строй в эпоху расцвета демократии 

5.9. Афинские морские союзы 

5.10. Сущность афинской демократии 

5.11. Кризис и падение демократии 

 

Основные понятия: «дворцовое государство», полис, фила, ба-

силей, эвпатрид, геомор, демиург, ареопаг, архонт, сисахфия, гелиэя, 

демократия, стратег, остракизм, литургия. 

Основные имена: Тезей, Драконт, Солон, Клисфен, Эфиальт, 

Перикл. 

 

5.1. Возникновение древнейшей государственности на Крите 

и в Микенах. История первых цивилизаций в древнегреческом мире 

стала известна со времени раскопок Генриха Шлимана в Трое, Мике-

нах (1871–1894), Артура Эванса на Крите (с 1900 г.).  

Море защищало остров Крит от набегов врагов и развивало его 

морские коммуникации. С начала III тысячелетия до н.э. здесь рас-

пространились обработка меди и бронзы. Это ускорило рост произ-

водства избыточного продукта в сфере средств питания, выделение 

слоя ремесленников. В середине III тыс. до н.э. на острове появились 

каменные печати – показатель появления индивидуальной и семей-

ной собственности. Критяне использовали письменность в виде пик-

тографии. 
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Около 2300 г. до н.э. на Крите появились так называемые «двор-

цовые государства». Наилучшим образцом служит пример с дворцом 

в Кноссе. Он имел около 300 помещений, послужив прообразом Ла-

биринта в мифологии, канализацию из глиняных труб, ванны, укра-

шения из фресок. Все дворцы были не укреплены, что убеждает в от-

сутствии внешней опасности. Крит был морской державой. В руинах 

дворцов найдены египетские и вавилонские изделия. На острове име-

лись металлические весовые деньги – слитки меди весом около 29 кг. 

Дворец существовал за счет дворцового хозяйства. В табличках 

записаны списки ремесленников, работавших на дворец, зафиксиро-

ваны натуральные поступления, сохранились глиняные бирки от 

мешков с зерном. Предполагается, что в сельском хозяйстве и ремес-

ле преобладал труд свободных людей. Дворец служил центром кон-

центрации и перераспределения прибавочного продукта, центром ор-

ганизации ремесла, центром осуществления торговли и обмена с 

внешним миром и главным святилищем государства. Возможно. что 

здесь существовала форма правления в виде теократии. 

С середины XV в. до н.э. все дворцы были покинуты, поселения 

разрушены. Гибель критской цивилизации объясняется последствием 

тектонической катастрофы на о. Фера (взрыв подводного вулкана и 

цунами) и как результат вторжения на остров ахейских племен с ма-

териковой Греции. Около дворцов в XIV веке до н.э. появились захо-

ронения с оружием, чего не было в погребальных обычаях критян. 

Центры ранней государственности появились в материковой 

Греции около 1600 г. до н.э. По одному из этих центров – Микен – 

вся ранняя цивилизация, просуществовавшая около 400 лет, названа 

микенской. Её центрами также были дворцы (Микены, Пилос, Ти-

ринф), укрепленные в отличие от Крита. Их стены высотой в 10–12 м 

имели толщину до 4,5 м, будучи сложенными методом сухой кладки 

из глыб весом до 12 тонн; греки впоследствии полагали, что их сло-

жили циклопы. Сооружение таких стен предполагало наличие прину-

дительного труда и аппарата принуждения. Сохранились хозяйствен-

ные записи дворцов на табличках из шиферного камня.  
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По данным архивов, земля делилась на дворцовую землю и на и 

принадлежащую коллективам поселений. Сановники и жрецы полу-

чали наделы дворцовой земли. Как и на Крите дворцы ведали органи-

зацией ремесла: согласно данным табличек, ремесленники получали 

из дворца металл по весу и затем отчитывались при сдаче изготов-

ленной из него продукции. В дворцовом хозяйстве работали отряды 

рабынь. В документах Пилосского дворца учтено 1500 рабынь. Рабы 

упоминаются реже. Свободное население было обложено трудовыми 

и натуральными повинностями в пользу дворца. 

Расцвет микенских дворцов пришёлся на XV–XIII вв. до н.э. 

Дворцовые государства время от времени объединялись для совмест-

ных войн, как например, для осады Трои. С конца XIII века до н.э. на 

микенскую Грецию обрушилось вторжение дорийцев с севера Бал-

кан. Они жили в условиях примитивного родового строя, однако, 

владели металлургией железа. Все дворцы как центры микенской ци-

вилизации были уничтожены, многие области были заселены дорий-

цами. 

Как и на Древнем Востоке, ранняя государственность возникла в 

Древней Греции в рамках небольших государств с их централизован-

ным дворцовым (храмовым) хозяйством и преобладанием государ-

ственного сектора в экономике. Однако на Крите и в Греции отсут-

ствовали крупные аллювиальные реки, которые требовали строгого 

государственного контроля над использованием воды. Поэтому здесь 

не сложилось крупное государственное хозяйство, которое сопро-

вождалось развитием государственной формы собственности на зем-

лю. 

Таким образом, древнейшая государственность в Греции (как и 

цивилизация Мохенджо-Даро в Древней Индии) полностью погибла. 

Её дальнейшее возникновение произошло на новой материальной и 

социальной основе. 

 

5.2. Архаический период. Начало становления полиса. Глав-

ным письменным источником по этому периоду служат поэмы Гоме-

ра – «Илиада» и «Одиссея». Дорийское завоевание отбросило Грецию 
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в её развитии. Дворцы и контролируемая ими хозяйственная деятель-

ность были разрушены. В археологических слоях этого времени 

наблюдается полное отсутствие привозных изделий с Ближнего Во-

стока, наличие грубо изготовленной керамики. Была забыта прежняя 

письменность, ибо отпала функция дворцов по контролю за хозяй-

ственной деятельностью. Ремесленники, судя по данным поэм Гоме-

ра, в поисках работы переходили с места на место. Но в это время 

началось применение железа для изготовления оружия и орудий  

труда.  

На смену дворцовым государствам пришла самоуправляющаяся 

община (полис), состоявшая из отдельных домохозяйств. Земля за-

крепилась за отдельными семьями и передавалась по наследству. 

В обществе развивался процесс имущественной и социальной диффе-

ренциации. 

Власть находилась в руках родоплеменной аристократии и её 

представителей – басилеев. Басилеи напоминали по своему положе-

нию царей (скипетр, пурпурные одежды), они могли трактовать зако-

ны, совершать жертвоприношения. Но их власть не могла быть под-

линно царской: в одном полисе могло быть несколько басилеев. 

Народные собрания постепенно теряли свою роль. Но в целом поли-

тическая организация сочетала черты народовластия и единоначалия. 

Греция распалась на множество мелких самоуправляющихся 

территориальных общин. Их экономические и политические центры 

назывались термином «полис». В литературе полис нередко опреде-

ляется как город-государство. В основу такого определения берется 

главный признак полиса – объединение небольшой территории во-

круг города. Однако не всякий полис был городом: Спарта, к приме-

ру, по своему характеру была объединением пяти деревень.  

Как понимали полис сами греки? По словам Аристотеля, по-

лис – «сообщество свободных людей», то есть, вид политического 

коллектива. В современном научном толковании полис трактуется как 

гражданская община античного мира вместе с материальными усло-

виями её существования. 
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Как возник полис? После гибели «дворцовых государств» оста-

лись примитивные сельские общины. В силу природных условий в 

Древней Греции не сложились потребности для объединения коллек-

тивного труда для строительства сложных гидротехнических соору-

жений, как на Древнем Востоке. По словам К. Маркса,  

 

«чем меньше собственность человека может быть фактически 

использована только совместным трудом (как, например, при системе 

орошения на Востоке)… тем больше имеется условий, чтобы отдель-

ный человек стал частным собственником земли» (Маркс К., Энгельс 

Ф. Сочинения. Т. 46. Часть 1. С. 465–466). 

 

Полис возникал на основе объединения сельских и родовых об-

щин в локальные союзы. Для полиса присуща связь гражданских прав 

с владением землей: гражданином полиса был тот, кто имел земель-

ный участок. Свободный иноземец, уроженец из другого полиса, не 

мог купить землю; он мог только арендовать её. Соответственно, он 

не участвовал в голосовании в народном собрании, не имел права из-

бираться на выборные должности. 

Полис представлял небольшое государство, все граждане кото-

рого одновременно собирались в городе – центре общественной и по-

литической жизни. Полис как коллектив частных собственников был 

верховным собственником земли. Сохранение такой коллективной 

организации и связанной с ней собственности было вызвано потреб-

ностью свободных людей противостоять рабам-чужеземцам. Полис 

следил за перемещением земли внутри самого себя, мог вводить пре-

делы для обладания пользования землей, как, например, земельный 

максимум. 

Для греческого полиса характерно отсутствие значительных 

государственных земельных владений и налаженного государствен-

ного хозяйства, как это имело место на Древнем Востоке. Обще-

ственные земли принадлежали отдельным группам гражданского 

коллектива, и доходы с них не поступали в казну. Поэтому финансо-

вое положение полиса зависело от уровня экономического развития, 
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успехов во внешней политике, готовности богачей жертвовать часть 

своих средств на общие нужды. 

Таким образом, в греческом полисе (городе-государстве) 

а) гражданский и политический коллектив совпадал с коллективом 

частных земельных собственников; б) такой коллектив был замкну-

тым; в) политический коллектив (т.е., все мужчины-граждане, обла-

давшие политическими правами) совпадал с войском-ополчением. 

Становление полиса происходило в обстановке ожесточенной 

внутренней борьбы за власть между знатью и разбогатевшим незнат-

ными гражданами, между отдельными группами знати за землю и по-

литические права.  

 

5.3. Древние Афины. Реформы Тезея. Область Аттика, где 

возникли Афины, – гористая страна с несколькими плодородными 

долинами, залежами серебра, глины, мрамора. Дорийцы не расселя-

лись в Аттике и здесь сохранились древние родовые коллективы, 

управляемые басилеями (племенными вождями) и советами старей-

шин. Население по кровнородственному признаку составляло четыре 

филы (племени); каждая фила делилась на три фратрии, а те – на не-

сколько десятков родов. Объединение (синойкизм) четырех фил во-

круг Афин приписывается легендарному герою и басилею Тесею. Он 

создал единый совет старейшин, располагавшийся в Афинах, где 

происходило единое для всех народное собрание. К этому времени 

афинское население подразделялось Все население было разделено на 

родовую знать (эвпатриды), земледельцев-геоморов и ремесленни-

ков-демиургов. 

Тезею приписывают разделение Афин на 12 округов-навкрарий: 

их население обязывалось за счет собственных средств построить по 

одному боевому кораблю для обороны Афин.  

5.4. Реформы Солона. В VIII в. до н.э. верховная власть басилея 

была уничтожена. Его власть постепенно перешла к коллегии долж-

ностных лиц – архонтов, совет старейшин был преобразован в арео-

паг, который пополнялся из отслуживших свой срок архонтов. Арео-

паг избирал и контролировал архонтов, осуществлял высшую судеб-
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ную власть. Поначалу власть архонтов была пожизненной, затем её 

ограничили десятилетним сроком. По давней традиции знать занима-

лась толкованием обычного права. 

Развитие товарно-денежных отношений и рабства вели к иму-

щественному расслоению крестьянства, его закабалению родовой 

аристократией.  

 

«Надо иметь в виду, что вообще государственный строй был 

олигархический, но главное то, что бедные находились в порабоще-

нии не только сами, но также дети и жены. Назывались они пелатами 

или шестидольниками потому, что на таких условиях (т.е., одна ше-

стая урожая шла землевладельцу – В.Д.) обрабатывали поля богачей. 

Вся же земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки не 

отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих и 

их детей…» (Аристотель).  

 

Широкие массы крестьян и ремесленников (в отличие от ари-

стократии эту часть населения называли демосом, т.е., народом) были 

недовольны господством эвпатридов. 

В 30-хх гг. VII в. до н.э. в Афинах произошел заговор Килона. 

Аристократ по происхождению, победитель на Олимпийских играх, 

он попытался захватить единоличную верховную власть. С кучкой 

приверженцев он захватил акрополь), но не выдвинул никаких преоб-

разований и потому демос его не поддержал. Его противники-

аристократы осадили акрополь. Сам Килон смог бежать; его соратни-

ки, доведённые до голода, согласились сдаться в обмен на свободу. 

Но обещание не было выполнено: по выходе из акрополя их всех пе-

ребили. Это наложило неизгладимое пятно на аристократический род 

Алкмеонидов – противников Килона. 

В 621 г. до н.э. появились законы архонта Драконта. Драконт не 

только записал действовавшее обычное право, но добавил к нему но-

вые законы, которые отразили социально-экономическую ситуацию 

того времени. Кодификация законов была серьезной уступкой знати 

демосу. Полностью законы не дошли. Известно, что они запретили 
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кровную месть, ввели разграничение между предумышленным и 

непредумышленным убийством (за последнее полагалось изгнание), 

закрепили нерушимость прав частных собственников. Смертная казнь 

полагалась не только за присвоение чужого земельного участка, но 

даже за кражу овощей из чужого огорода. Поэтому в истории необы-

чайно суровые и жестокие законы получили название «драконов-

ских».  

По сути дела, законы Драконта были победой формирующейся 

государственной власти над родовым строем Писаное право вносило 

определенный порядок в имущественные и деловые отношения. 

В 594 г. до н.э. состоялись реформы Солона. К этому времени в 

Афинах снова обострилась борьба между демосом и аристократией. 

Враждующие стороны согласились выбрать архонтом-реформатором 

Солона, эвпатрида по происхождению, хорошо знакомого с торгов-

лей и положением народа.  

Солон отменил все долги, сделанные под заклад земли; была за-

прещена долговая кабала и был ограничен заёмный процент. Отмена 

долгового рабства открыла путь для развития рабства в античной 

форме, ориентируя афинскую экономику на использование труда 

привозных рабов или захваченных на войне пленников. В интересах 

мелких и средних землевладельцев был разрешён вывоз оливкового 

масла и вина и запрещён вывоз зерна, ранее обогащавший эвпатри-

дов.  

Солон провёл цензовую реформу, разделив свободное население 

на классы в соответствии с размерами их натурального дохода с зем-

ли. Появились 500-мерники, получавшие не менее 500 мер (медим-

нов1) зерна, 300-мерники, 200-мерники, феты –лица, собиравшие ме-

нее 200 мер. На этой основе определялась воинская обязанность афи-

нян: в случае войны пятисотмерники являлись командирами в войске, 

трехсотмерники служили в коннице, двухсотмерники – гоплитами в 

тяжеловооружённой пехоте, феты – легковооруженными бойцами 

или гребцами на кораблях. 

 
1 Медимн – мера объема сыпучих тел в 52,5 литра. 
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Одновременно происходила политическая реформа. Главным 

законодательным органом стало народные собрание, состоявшее из 

граждан всех четырёх разрядов. Архонты выбирались только из 500-

мерников сроком на один год; по его истечении бывшие архонты пе-

реходили в ареопаг. Граждане четырех фил выбирали Совет 400 (по 

100 человек от каждой филы) из лиц первого и второго разрядов, ру-

ководивший работой народного собрания. Появился новый орган – 

суд присяжных (гелиэя), куда по жребию выбирались представители 

всех четырёх разрядов. 

Таким образом аристократия потеряла верховенство на осу-

ществление власти. Реформы Солона экономически и политически 

ослабили господство эвпатридов. Возникли новые органы власти, до-

пустившие к участию в политической власти трудящийся народ, 

включая бедноту, и новую имущественную знать. Солон отменил за-

коны Драконта, кроме законов об убийстве.  

Реформы Солона заложили основы для формирования демокра-

тического полиса и рабовладельческой экономики в Афинах. Усиле-

ние роли народного собрания повышало политическое значение де-

моса. 

Однако реформы не прекратили внутриполитическую борьбу. 

Эвпатриды были недовольны ущемлением своих прав, демос – уме-

ренностью реформ. Был год, когда из-за беспорядков не смогли из-

брать архонтов. Его назвали «анархией». 

В Афинах к власти пришел тиран Писистрат (560–527 гг. 

до н.э.), опиравшийся на поддержку беднейших крестьян и горожан. 

Он сохранил в силе реформы Солона, способствовал развитию тор-

говли и колонизации за пределы Аттики. Для нуждающихся земле-

дельцев Писистрат ввел государственный кредит с более низким за-

ёмным процентом. При нем были введены разъездные судьи, разби-

равшие судебные процессы на местах и избавлявшие сельчан от 

напрасной потери времени на поездки в город. 

 

«Руководил государственными делами Писистрат с умеренно-

стью и скорее в духе гражданского равноправия, чем тиранически. Он 
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вообще был гуманным и кротким человеком, снисходительным к 

провинившимся… Вообще простой народ он старался ничем не раз-

дражать во время своего правления, но всегда обеспечивал мир и 

поддерживал спокойствие» (Аристотель). 

 

При нём Афины стали превращаться в крупный экономический 

и культурный центр Греции.  

После смерти Писистрата правили его сыновья Гиппарх и Гип-

пий, не пользовавшиеся популярностью среди населения. К 510 г. 

до н.э. их власть была свергнута. 

 

5.5. Реформы Клисфена. В 509–500 гг. до н.э. лидер демокра-

тов аристократ Клисфен (из рода Алкмеонидов) провел реформы, ста-

вившие целью закрепить победу демократии. 

Влияние аристократии строилось на традиционном делении Ат-

тики на родовые филы и фратрии. Чтобы подорвать влияние аристо-

кратии на простых избирателей, Клисфен разделил городскую, при-

морскую и равнинную части полиса на 30 частей-триттий, а их на 

мелкие административные единицы – демы. Каждая новая из 10 фил 

(вместо прежних четырёх тезеевских фил) включала в себя одну го-

родскую, одну приморскую и одну равнинную триттию, не имевших 

между собой общих границ. Так родовые коллективы были разделены 

по разным филам и потеряли свое политические значение. 

Совет 400 был заменён новым Советом 500: по 50 человек от 

каждой филы, которые избирались в демах и триттиях по жребию. 

Клисфен допустил к выборам в Совет 500 афинян из третьего имуще-

ственного класса. Появились новые должности 10 стратегов для ру-

ководства военным делом и дипломатией, 10 аподектов (сборщиков 

различных взносов). 

Для охраны государственного строя и предотвращения тирани-

ческого захвата власти было введение голосование на глиняных че-

репках (остракизм). Афиняне, отвечая на вопрос о том, нет ли в 

Афинах человека, угрожающего государству, писали его имя на че-

репках. Если имя одного и того же человека находилось на 6000 че-



71 

репков, то его изгоняли из Афин на 10 лет для того, чтобы он утратил 

свое общественное влияние. Его не подвергали конфискации имуще-

ства, не преследовали его семью. Через 10 лет он имел право вер-

нуться в Афины и быть восстановленным во всех правах. Остракизм 

стал средством устранения политических противников и мог быть 

обращен против политика любого направления. 

Реформы Клисфена положили в основу государственного и ад-

министративного строя территориальный принцип, навсегда устранив 

проявления кровнородственных начал.  

 

«В результате этих изменений государственный строй стал го-

раздо более демократическим, чем солоновский. …Издавая новые за-

коны, Клисфен имел в виду интересы народа» (Аристотель). 

 

5.6. Реформа Эфиальта. В 462 г. до н.э. состоялась реформа 

Эфиальта, неподкупного и справедливого политика, по оценке Ари-

стотеля – лидера афинских демократов. Обвинив членов ареопага во 

взяточничестве, Эфиальт добился принятия в народном собрании за-

кона о перераспределении полномочий.  

Ареопаг потерял право налагать вето на решения народного со-

брания; это право было передано суду присяжных (гелиэе). Принад-

лежавшее ареопагу право контроля над должностными лицами и 

надзор за исполнением законов перешли к Совету 500, народному со-

бранию, и, главным образом, к гелиэе. В ведении ареопага остались 

только религиозные дела и некоторые уголовные дела. 

Теперь магистраты через 30 дней после окончания их полномо-

чий, должны были представлять отчеты о своей деятельности членам 

(10 логистам) Совета 500 и гелиэе. Любой афинянин после получения 

отчета в гелиэе в течение 3 дней мог обратиться с жалобой на уходя-

щего в отставку магистрата. Жалоба передавалась в гелиэю для вто-

ричного рассмотрения отчета. С именем Эфиальта связывают обычай 

выставлять все законы и постановления на центральной площади 

Афин (агора) для всеобщего ознакомления, чтобы никто не мог ссы-

латься на их незнание.  
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Цель реформы Эфиальта состояла в том, чтобы совершенство-

вать демократический строй в Афинах. Право непосредственного 

контроля над деятельностью магистратов перешло к народу.  

 

5.7. Реформы Перикла. Новый лидер демократов Перикл (500–

429 г. до н.э.), представитель рода Алкмеонидов, занимая должность 

первого стратега, руководил Афинским государством 15 лет (445–

429 гг. до н.э.). Время его пребывания во власти считается «золотым 

веком» афинской демократии. Перикл активно выводил колонии без-

земельных афинян на земли союзников.  

 

«Этими мерами Перикл стремился очистить огород от ленивой и 

беспокойной вследствие праздности черни и в то же время облегчить 

положение неимущих слоев народа, причем желал, чтобы соседство 

колонистов пугало союзников и чтобы, находясь под надзором, по-

следние не думали об отпадении» (Плутарх). 

 

По его инициативе была введена оплата должности судьи в ге-

лиэе, равная среднему дневному заработку ремесленника в сумме 

2 медных оболов1 (диета), чтобы простой, малообеспеченный чело-

век мог участвовать в государственной деятельности. Периклу при-

писывается также введение театральных денег (теорикон) в сумме 2 

оболов для покупки билетов в театр или на представления. 

Одновременно принцип жеребьевки стал распространяться на 

большинство выборных должностей, что свидетельствовало об 

укреплении демократических начал в управлении. Историк Фукидид 

сохранил оценку государственного строя Афин самим Периклом:  

 

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждени-

ям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем 

другим. Называется этой строй демократическим, потому что 

зиждется на большинстве, а не на меньшинстве. По отношению к 

частным интересам законы наши предоставляют равноправие для 

 
1 Обол – самая мелкая медная или серебряная монета; шесть оболов составляли драхму. 
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всех… равным образом. Скромность звания не служит бедняку пре-

пятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо 

услугу государству. Мы живём свободной политической жизнью в 

государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отноше-

ниях повседневной жизни…». 

 

В Афинах велось активное строительство за государственный 

счет, дававшее заработок широкому кругу населения. 

Одновременно при нем был подтверждён старый закон о граж-

данстве, по которому афинским гражданином считался только тот, 

чьи родители были урожденными афинянами. Закон был ответом на 

разрастание гражданской общины и имел цель сформировать наибо-

лее оптимальный по численности гражданский коллектив. Афинская 

демократия осталась демократией для меньшинства рабовладельцев и 

свободных производителей. 5000 афинян было наказано за незакон-

ное присвоение звания афинского гражданина: они были обращены 

рабство и отправлены на рудники. 

 

5.8. Государственный строй в эпоху расцвета демократии. 

Реформы Эфиальта и Перикла завершили процесс формирования 

афинской рабовладельческой демократии. Фактически при Перикле 

произошло своеобразное разделение властей: законодательная власть 

принадлежала народному собранию, исполнительная – Совету 500 и 

магистратам, судебная – гелиэе. 

Народное собрание (экклесия) было важнейшим государствен-

ным органом с широкими полномочиями: принятие законов, объяв-

ление войны и заключение мира, утверждение договоров с другими 

полисами. Здесь избирались все важнейшие должностные лица, кото-

рые через год отчитывались в собрании перед афинянами. Важным 

полномочием собрания являлся остракизм. 

Экклесия собиралась один раз в девять дней. Присутствовать и 

выступать на народном собрании мог афинский гражданин, достиг-

ший 20 лет, в том числе и бедный. Для привлечения низших слоев к 
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участию в работе собраний с IV в. до н.э. появилась плата в 3 обола за 

посещение экклесии.  

Любой гражданин мог выступить против принятия закона, если 

он противоречил существующим законам и мог навредить государ-

ству. Обвинение в противозаконности («графэ параномон») слуша-

лось в гелиэе. При признании жалобы основательной ответчик нака-

зывался штрафом или даже смертной казнью, а если неоснователь-

ный обвинитель не получал поддержки пятой части судей (100 из 

500), то он тоже подвергался штрафу в 1000 драхм1. 

Совет 500 (буле) состоял из лиц, достигших 30-летнего возраста, 

избранных по жребию от фил. Совет разделялся на 10 комиссий (при-

таний). Ежедневно из состава дежурной притании избирали предсе-

дателя народного собрания, который на нем председательствовал. 

Совет 500 отвечал за подготовку и проведение народных собраний, 

контролировал деятельность всех должностных лиц, наблюдал за 

всеми общественными зданиями, распоряжался большинством госу-

дарственных дел вместе с прочими должностными лицами. 

В состав гелиэи (6000 человек от 10 фил) входили граждане в 

возрасте 30 лет, как правило, отцы семейств, входившие в коллегии 

числом по 500 судей. Большое число судей в одной коллегии объяс-

нимо стремлением избежать подкупа; к тому же гелиасты в день суда 

изначально не знали, какое дело они будут слушать. 

Все избранные должностные лица перед вступлением в долж-

ность проходили особую проверку (докимасию) девяти архонтов и 

членов Совета 500 на следующий год на занятие должности, полити-

ческой благонадежности, необходимых личных качеств (возраст, со-

ответствие цензу, наличие долгов, добросовестное отношение к роди-

телям и пр.). Из состава гелиэи 1000 человек (номофеты) принимали 

решения, касающиеся судеб законов. Они же проводили докимасию и 

принимали отчеты должностных лиц. 

Нельзя было занимать одну и ту же должность дважды или за-

нимать одновременно две должности. Исключение на повторное за-

нятие должностей существовало только для стратегов. По истечении 

 
1 Драхма – серебряная монета весом 4,36 г, равная шести оболам. 
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срока должностные лица представляли отчеты о своей деятельности 

Совету 500 и гелиэе. 

Стратеги обладали правом военного командования, имели право 

организовывать сбор чрезвычайных военных налогов и доставлять 

продовольствие. Они также вели следствие и председательствовали в 

судах по делам о военных преступлениях. 

Ареопаг по своему составу остался аристократическим органом 

и формировался из отслуживших архонтов. Ареопагиты разбирали 

дела об умышленном убийстве, ранении, поджоге, нарушении рели-

гиозных предписаний, наблюдали за состоянием нравов. 

Политическое значение архонтов упало. В составе ареопага ар-

хонт-эпоним возглавлял городские власти, ведал организацией 

праздников, обеспечением вдов и сирот; по его имени обозначался 

год. Архонт-базилевс был председателем ареопага, ведал культовыми 

жертвоприношениями. Архонт-полемарх руководил военными дела-

ми, сбором пожертвований, вел судебные дела метеков. Остальные 

шесть архонтов (фесмофеты) ведали отправлением правосудия в 

рамках компетенции ареопага. 

Таким образом, Афины обладали довольно обширным админи-

стративным аппаратом, который, однако, не был оторван от массы 

граждан, когда на большинство должностей избирались по жребию. 

Почти все органы (кроме трёх архонтов) были коллегиальными, что 

исключало концентрацию власти в одних руках; этому также способ-

ствовал запрет на повторное избрание. 

 

5.9. Афинские морские союзы. Афины возглавляли Афинский 

морской союз (обычно называемый Первым Афинским союзом, в от-

личие от Второго морского союза, созданного после Пелопоннесской 

войны и основанного на совершенно иных принципах), куда входило 

около 200 полисов. Союзники платили взнос (форос) на содержание 

общего флота, содержали афинские гарнизоны на своих землях. Сум-

ма фороса составляла около 420 талантов1. Судебные дела союзни-

 
1 Талант – самая крупная денежная единиц в Древней Греции; аттический талант равен 26,2 кг. Из 1 та-

ланта серебра чеканили 6000 драхм. Слово «талант» в смысле духовной одарённости появилось в Библии. 
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ков, связанные с лишением жизни или гражданских прав, граждан-

ские иски на крупные суммы подлежали разбирательству в афинских 

судах.  

С победой в греко-персидских войнах, сокращением военных 

расходов союза афиняне использовали ежегодные подати союзников 

на финансирование строительства в Афинах, поддержание городской 

бедноты. Союзная казна, ранее хранившаяся на о. Делос, была пере-

ведено в Афины. Таким образом, все расходы на проведение демо-

кратических реформ во многом покрывались за счет внешней поли-

тики, что вызывало явное недовольство афинских союзников. 

 

5.10. Сущность афинской демократии. Афинская демократия 

была особенной формой общественного режима, присущего рабовла-

дельческому обществу. Во времена Перикла в Афинах проживало 

примерно 235 000 человек. Из данного числа гражданских прав не 

имели 100 000 рабов, 30 000 мигрантов, 50 000 женщин, 15 000 несо-

вершеннолетних; таким образом, собственно к полноправным граж-

данам относилось только 40 000 мужчин. 

Основную часть населения Афин составлял демос – полноправ-

ное население, включавшее в себя мелких землевладельцев (кресть-

яне имели участки земли от 3 до 5 га), ремесленников, поденщиков, 

матросов, бедный люд. Считается, в Афинах был высок удельный вес 

«среднего класса», а демос превосходил численность класса рабов. 

Гражданство приобреталось с 18 лет. В течение двух лет юноша 

проходил военную службу и только с 20 лет он мог участвовать в 

народном собрании. Граждане оставались военнообязанными до до-

стижения возраста 60 лет. 

Особую часть населения составляли метеки – свободные уро-

женцы из других полисов. Метеки могли заниматься любым профес-

сиональным делом, совершать сделки (кроме купли-продажи земли). 

Но они не имели политических прав и были обязаны платить особый 

налог (метойкион) за проживание в Афинах. За неуплату налога ме-

тека могли обратить в рабство. Каждый метек должен был выбрать 
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себе из числа известных граждан простата – посредника между ним 

и государственными учреждениями полиса, где проживал метек. 

Формальное политическое равенство граждан никоим образом 

не исключало их фактического неравенства в обладании имуществом. 

Власти Афин проводили сознательную политику по сглаживанию со-

циальных противоречий среди граждан: с крестьян-собственников не 

взимался земельный налог, беднота переселялась в колонии, где по-

лучала землю (при Перикле было выведено в колонии около 10 тысяч 

граждан). Государство активно следило за ценообразованием, осо-

бенно на хлеб. Богатые люди за свой счёт исполняли литургию (со-

держание театра, постройка кораблей, ремонт городских стен и пр.), 

что являлось своеобразным ограничением частной собственности в 

интересах всего гражданского коллектива. 

Историк Ксенофонт, противник демократии, сказал об афиня-

нах:  

 

«Что касается государственного устройства афинян, то характер 

его я, конечно, не одобряю; но, раз уж они решили иметь демократи-

ческое правление, мне кажется, что они удачно сохраняют демокра-

тию». 

 

5.11. Кризис и падение демократии. Пелопоннесская война 

(431–404 гг. до н.э.) была вызвана столкновением экономических и 

политических интересов Афин и Спарты и поддерживавших их поли-

сов. Начало войны сопровождалось эпидемией страшной болезни в 

Афинах, переполненной беженцами из сельской местности. Аристо-

кратическая оппозиция возложила всю вину на Перикла. В 430 г. до 

н.э. его впервые не избрали на пост стратега и наказали штрафом в 50 

талантов.  

Группировка умеренных демократов, состоявшая из представи-

телей крупного землевладения, выступала за сохранение существо-

вавшего государственного строя, но была против новых демократи-

ческих преобразований. Группировка радикальных демократов, опи-

равшихся на городскую бедноту, ремесленников, портовых рабочих, 
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требовала обеспечить всех граждан средствами к существованию, за-

бирать у богачей часть их доходов на общественные нужды, продол-

жать использовать взносы союзников на нужду афинян.  

Политическая борьба в Афинах вела к частой смене командую-

щих армией и флотом, изменениям военной стратегии. Военные не-

удачи обострили внутреннюю борьбу в Афинах. В 411 г. до н.э. к 

власти в Афинах пришла олигархическая группировка – Совет 400. 

Были отменены пособия бедноте и оплата должностей.  

В 405 г. до н.э. Афины, потерпев военные поражения, согласи-

лись на мир на спартанских условиях: срытие «Длинных стен» между 

Афинами и Пиреем, выдача почти всего флота Спарте. К власти при-

шло правительство «тридцати тиранов», прибегавшим к арестам и 

конфискациям имущества богатых граждан. Демократия была вос-

становлена только в 403 г. до н.э., но это была лишь тень той великой 

демократии, какая была до войны. 

Поражение Афин объяснимо слабостью Афинского морского 

союза, державшегося на угнетении афинянами своих союзников, сла-

бостью и ограниченностью афинской демократии, неблагоприятными 

внешними факторами.  

 

*** 

Историческое значение государственности Древних Афин за-

ключается в том, что афиняне предложили миру три великих идеи: 

демократию, республиканизм и гражданство. История Афин показы-

вает, что полис как особый тип государства опирался на систему де-

мократического самоуправления, с правом и обязанностью каждого 

гражданина принимать участие в общественных делах. Слово «граж-

данин», которое означало свободную личность, наделенную опреде-

ленными правами. Самыми главными из них были право на свободу и 

личную независимость. Аристотель выделял полис как наилучший 

тип демократии, где правит закон.  
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Лекция 6.  ДРЕВНЯЯ СПАРТА 

6.1. Возникновение древнейшей государственности 

6.2. Реформы Ликурга 

6.3. Органы власти и общество 

6.4. Пелопоннесский союз 

 

Основные понятия: «община равных», спартиат, фидитии, 

периэк, илот, апелла, герусия, эфор.  

Основные имена: Ликург. 

 

6.1. Возникновение древнейшей государственности. Область 

Лаконика на юге Пелопоннеса была завоевана дорийцами, порабо-

тившими местное население. Здесь сложился своеобразный тип поли-

са со стабильной системой землевладения. Вся плодородная земля 

была разделена на 9000 наделов без права их отчуждения. Обладате-

ли наделов составили «общину равных». К каждому наделу были 

прикреплены семьи государственных рабов (илотов).  

30 000 наделов земли получили периэки – неполноправные жи-

тели Спарты (земледельцы, ремесленники, торговые люди). Они мог-

ли иметь рабов на праве собственности. Периэки жили небольшими 

самоуправляющимися общинами, обслуживая «общину равных», и, 

как и спартиаты, называли себя лакедемонянами.  

Илоты были собственностью всего господствующего класса. 

Спартиат не мог продать ни землю, ни илотов, ни даже убить илота. 

Илоты платили натуральный оброк (в размере примерно половины 

урожая), имели семью, жилище, орудия труда – всем этим они отли-

чались от рабов. Их рабовладельцем было все спартанское государ-

ство. В качестве внешнего признака все илоты были обязаны носить 

шапку из кожи собаки и одежду из шкур животных.  

 

6.2. Реформы Ликурга. Основу организации спартанского по-

лиса и всей жизни в нём заложили реформы Ликурга – легендарного 

спартанского законодателя VIII в. до н.э. Удержать в повиновении ги-
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гантскую массу илотов, когда в среднем на одного спартиата прихо-

дилось 15–17 илотов, можно было путем террора и максимальной 

сплоченности господствующего класса. Ликург предпринял меры, 

чтобы до минимума свести личное обогащение и проявление нера-

венства: в Спарте было запрещено использование золотых и серебря-

ных денег, в ней ходили только железные деньги (в виде железных 

прутьев), над которыми смеялась вся Греция. Если бы спартиат полу-

чил взятку в 10 мин1, то это бы ни от кого не укрылось: для перевозки 

этой суммы в железных деньгах требовалась повозка и особая кладо-

вая для их хранения. 

В Спарте была запрещена роскошь; спартанцы могли строить 

свои жилища только при помощи топора, молотка и пилы. Купцам 

запрещалось привозить в Спарту дорогостоящие товары. Спартиатам 

под угрозой смертной казни запрещалось выезжать за границу в лич-

ных целях, а иноземцам – посещать Спарту, дабы уберечь спартиатов 

от иноземного влияния. Существовала общность имущества – лоша-

дей, повозок, охотничьих собак.  

Поддержанию всеобщего равенства служили фидитии – коллек-

тивные обеды спартиатов по своим военным подразделениям (взво-

дам) с обязательным внесением каждым определённой доли продук-

тов из своего хозяйства как меры эффективного контроля над каче-

ственным составом общины.  

 

«На фидитиях принято рассказывать о делах, совершенных кем-

нибудь в государстве; поэтому там нет почти места заносчивости, 

пьяным выходкам, неприличному поступку, сквернословию. И вот 

ещё какую хорошую сторону имеет это устройство обедов вне дома: 

возвращаясь домой, участники фидитий должны идти пешком и осте-

регаться, чтобы в пьяном виде не споткнуться … им надо идти в тем-

ноте как днём, так как с факелом не позволяется ходить тому, кто еще 

отбывает гарнизонную службу» (Ксенофонт). 

 

 
1 Мина – весовая и денежная единица Древнего Востока и Древней Греции. Афинская мина весила 436 

г; из 1 мины серебра чеканили 100 драхм. 60 мин равны 1 таланту. 
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Обедневший спартиат, неспособный внести свой взнос, исклю-

чался из «общины равных», и его надел отбирался государством. Без-

земельные спартиаты составляли отряды наёмников на службе у во-

сточных правителей, включая персидского царя. 

Спарта превратилась в единый военный лагерь, подчинённый 

строгой дисциплине. В ней было введено коллективное и жёсткое 

воспитание детей и юношества для обучения военному делу, изуче-

нию законов и обычаев Спарты.  

 

6.3. Органы власти. Государственный строй Спарты сохранил 

много архаических черт. Два царя (архагета) руководили войском, 

имея право смертной казни во время войны. По окончании войны 

власть царей ограничивалась жреческими функциями и правом су-

дить дела по вопросам наследства, усыновления, выдаче замуж 

наследниц.  

Высшим политическим органом был совет старейшин (герусия), 

куда пожизненно входили цари и 28 старцев-геронтов не моложе 

60 лет. Герусия выполняла роль верховного совета государства, суда 

по уголовным делам и государственным преступлениям.  

Народное собрание (апелла) собиралось один раз в месяц в день 

полнолуния, выносили решения по всем вопросам, кроме войны и 

мира, выбирало «детским способом» (т.е., за какой вопрос кричат 

сильнее) геронтов и эфоров. Члены апеллы не имели права предла-

гать законы, а только выражали свое отношение к вопросам, предло-

женным царями и герусией. Архаический способ голосования позво-

лял аристократии проводить любые решения, либо распустить апеллу 

при её несогласии на предложения герусии. 

Коллегия пяти эфоров появилась позднее для ограничения вла-

сти царей. Эфоры сопровождали царей в поход, контролировали их 

действия, могли привлекать к судебной ответственности. Также эфо-

ры обладали правом удаления иноземцев из Спарты, надзором за рас-

пределением военной добычи, проведением военного набора. Эфоры 

имели правом судить по гражданским делам, но поскольку в Спарте 

не было писаных законов, судебная власть эфоров была неограничен-
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ной и произвольной. Аристотель, критикуя спартанские порядки,  

писал:  

 

«В состав эфории попадают зачастую люди очень бедные, кото-

рых вследствие их необеспеченности легко можно было подкупить и 

в прежнее время такие факты подкупа нередко случались… В руках 

эфоров …находится власть по важным судебным процессам; поэтому 

было бы правильно, если бы они постановляли свои приговоры не по 

собственному убеждению, но по букве закона. 

Лица, отправляющие должности геронтов, бывают доступны 

подкупу и часто государственные дела приносят в жертву своим лич-

ным выгодам. Поэтому было бы лучше, если бы геронты не были так 

безответственны, какими они являются в настоящее время». 

 

6.4. Пелопоннесский союз. Спарта, имевшая наилучшую сухо-

путную армию в Греции, возгласила Пелопоннесский союз – объеди-

нение полисов юга Греции (Коринф, Мегары и др.), выступавший 

противником Афин. Члены союза были самостоятельными, но вер-

ховное военное командование в союзе принадлежало Спарте. Пело-

поннесский союз обычно поддерживал аристократические группи-

ровки в греческих полисах.  

 

*** 

Организация управления и общественной жизни в Древней 

Спарте служит примером полицейского режима, когда власть макси-

мально контролировала повседневную жизнь населения, окружая её 

всевозможными запретами. В экономическом и культурном отноше-

нии Спарта отстала от других полисов. В условиях «ликургова строя» 

и принудительно насаждённого равенства в ней не появились талант-

ливые философы, писатели и прочие деятели искусства. Спарта пре-

вратилась в опору для всех противников демократического строя.  
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Лекция 7.  ДРЕВНИЙ РИМ 

7.1. Периодизация истории Древнего Рима 

7.2. Возникновение государства в Древнем Риме. Царский 

период 

7.3. Борьба плебеев против патрициев 

7.4. Государственный строй Римской республики 

7.5. Начало кризиса Римской республики. Реформы Гракхов 

7.6. Военные диктатуры и падение республики 

7.7. Принципат – Ранняя Римская империя 

7.8. Доминат – Поздняя Римская империя 

7.9. Падение Западной Римской империи  

 

Основные понятия: курия, патриций, плебей, рекс, сенат, три-

ба, экстраординарные магистраты, диктатор, проскрипции, принцепс, 

принципат, доминат, тетрархия. 

Основные имена: Сервий Туллий, Тиберий Гракх, Гай Гракх, 

Луций Корнелий Сулла, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, Кара-

калла, Диоклетиан, Константин I, Феодосий I. 

 

 

7.1. Периодизация истории Древнего Рима. Она строится по 

изменениям формы правления: 

– Царский период датируется от времени возникновения Рима 

(VIII в. до н.э.) до свержения царей в 509 г. до н.э. 

– Период республики – 509 г. до н.э. – 27 г. до н.э. 

– Период монархии (с 27 г. до н.э. до 476 г.) подразделяется на 

период ранней монархии (принципат) с 27 г. до н.э. до 193 г.) и позд-

ней монархии (доминат) в 284 – 476 гг. 

 

7.2. Возникновение государственной власти в Риме. Царский 

период. Ядро Римского государства возникло на основе объединения 

нескольких родовых поселков на берегу реки Тибр. На холме Капи-
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толий возникла общая крепость. Население на холмах было этниче-

ски неоднородно: латины жили бок о бок с сабинами.  

Основой общественной структуры был род с отцовским счётом 

родства. Его экономическую основу составляла коллективная родовая 

собственность на землю. Пахотная земля делилась между большими 

патриархальными семьями. Члены родов назывались патриции – то 

есть «отцовские» (от лат. рater), подчиненные своим отцам и жившие 

по отцовскому праву. Мужчины-воины каждых 10 родов составляли 

курию; по легендарной традиции имелось вначале 100 родов, затем их 

число увеличилось до 300.  

Управление Римом осуществляли народное собрание, сенат и 

царь. Народное собрание (комиции) первоначально собиралось по 

30 куриям и в этом случае понятия «народ» и «патриции» совпадали. 

В куриальных комициях выбирался царь, решались вопросы войны и 

мира. Старейшины, представлявшие роды, составляли совет старей-

шин – сенат (от лат. «senex» – старик). Сенаторов первоначально бы-

ло 100. а затем – 300. Выборный царь (rex) был верховным воена-

чальником, исполнял жреческие и судебные функции. Его должность 

не передавалась по наследству. 

Постепенно ускорилось расслоение между родами. Принцип ав-

торитета по старшинству заменялся авторитетом по принципу знат-

ности, родовитости. Обедневшие члены родов становились клиента-

ми, их покровители – патронами. Патрон давал землю клиенту, за-

щищал его в суде, а клиенты составляли его дружину и преданное 

окружение, оказывали материальную помощь патрону. Обычай за-

прещал патронам и клиентам свидетельствовать друг против друга. 

Город пополнялся за счет пришлого населения. Люди, не вхо-

дившие в роды и курии, именовались плебеями. Они не могли участ-

вовать в народном собрании получить земельный надел. Они стано-

вились клиентами знатных патрицианских родов. Теперь слово «пат-

риций» в отличие от прежней эпохи получало узкий смысл, означая 

привилегированную, аристократическую часть населения. К VI веку 

до н.э. социальное и имущественное расслоение ускорилось. Патри-
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ции и плебеи представляли собой зарождающиеся, архаические клас-

сы-сословия. 

Рост населения требовал захвата новых земель. Цари нуждались 

в особом войске, не зависящем от ополчений родов. Уже Ромул, пер-

вый царь Рима, создал собственную дружину из 300 человек. 

Царь Сервий Туллий в середине VI века до н.э. ввел территори-

альное деление Рима на 21 округ. Эти округа были названы трибами 

(4 городских и 17 сельских триб). Он изменил принцип комплектова-

ния войска. По сведениям античных авторов, Сервий Туллий поделил 

все мужское население на шесть имущественных разрядов, исходя из 

размеров земельных участков. Позднее римские историки перевели 

этот в размер стоимости движимого и недвижимого имущества. 

К первому разряду относились те, кто обладал имуществом на сумму 

не менее 100 000 медных ассов1; ко второму – в 75 000 ассов, к треть-

ему – в 50 000, четвертому – в 25 000, к пятому – в 11 500 ассов. Все 

остальные мужчины входили в разряд пролетариев: так называли 

многодетных отцов (от лат. «proles» – потомство) непризывного воз-

раста. 

Каждый имущественный разряд должен был выставить в случае 

войны определенное число войсковых единиц – центурий (десяток 

бойцов). Первый разряд – 80 центурий тяжеловооруженных воинов; 

особо богатые люди из первого класса составляли 18 центурий всад-

ников, второй разряд – 22, третий – 20, четвертый – 22, пятый – 30, 

пролетарии – 1 центурию ремесленников для работы в военном лаге-

ре. Всего набиралось 193 центурии. Они составили основу и для но-

вого политического строя. Возникло центуриатное народное собра-

ние, где мужчины-воины голосовали по своим центуриям из расчета 

«1 центурия – 1 голос». Поэтому решающее слово в центуриатных 

комициях принадлежало патрициям и богатым плебеям из 1 разряда, 

имевших 98 голосов против 95 у остальных разрядов.  

Данная реформа Сервия Туллия носила демократический харак-

тер, ибо включала часть плебеев в состав римского народа и предо-

 
1 Асс – медная монета в Древнем Риме весом в 27,3 г в период поздней Республики.  
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ставляла им право голоса. Куриатные народные собрания постепенно 

теряли свое значение. В их компетенции остались дела, связанные с 

родовыми культами. 

Реформы усилили положение царей. Последние цари из этрус-

ской династии занимали трон без избрания народом и сенатом. Они 

использовали царскую атрибутику этрусков – золотую корону, ими-

тирующую венок из дубовых листьев, скипетр с орлом, пурпурную 

тунику, расшитую золотом, кресло, украшенное слоновой костью. Их 

власть напоминала тиранию, ибо цари стремились править само-

властно, не учитывая мнений аристократии в лице сената и народного 

собрания. 

Последние цари отстранили сенат и связанную с ним аристокра-

тию от правления Римом. В 510 г. до н.э. недовольные таким правле-

нием аристократы, поддержанные народом, свергли последнего царя 

– Тарквиния Гордого. Было решено, что управлением Римом станет 

отныне общим делом (res publica). 

 

7.3. Борьба плебеев против патрициев. С самого начала сло-

жения Римской республики плебеи начали борьбу за свои права. Они 

стремились получить доступ к наделению землей из общественных 

фондов, добиться отмены долговой кабалы и ограничения заёмного 

процента, получить политическое равноправие наравне с патрициями. 

Богатая плебейская верхушка стремилась к получению властных 

должностей. 

В 494 г. до н.э. под угрозой ухода из Рима (сецессия) плебеи по-

лучили право избирать особого магистрата – народного трибуна – для 

защиты своих прав. Он избирался плебеями по трибам и являлся 

неприкосновенным лицом. Народный трибун имел право отмены лю-

бого решения, которое нарушало право плебеев (veto); он мог прове-

сти публичный допрос любого гражданина. Однако власть народных 

трибунов ограничивалась городской чертой Рима в пределах одной 

мили за городскими стенами. 
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В 451 г. до н.э. под давлением плебеев была создана комиссия 

децемвиров для записи первых законов. Появились законы XII таб-

лиц, заменявшие устное право 

По закону 449 г. до н.э. решения плебейских собраний по три-

бам были признаны обязательными и для патрициев. Народные со-

брания по трибам приобрели демократический характер. 

В 445 г. до н.э. законом народного трибуна Канулея отменялся 

запрет на браки между патрициями и плебеями, что было особо вы-

годно для богатых плебейских семей, породнившихся с обедневшими 

патрицианскими родами. 

В 367 г. до н.э. по законам народных трибунов Лициния и Сек-

стия уплаченные должником проценты на займы засчитывались в 

счет его долга; вводился земельный максимум и каждому гражданину 

разрешалось занимать из общественной земли не более 500 югеров1 

земли; один из консулов должен непременно избираться из плебеев. 

Эти законы ослабили влияние патрициев, удовлетворили интересы 

богатых плебеев. 

Закон Петелия 326 г. до н.э. отменил долговое рабство. С 300 г. 

до н.э. плебеи получили право избираться на посты в жреческих кол-

легиях.  

Завершением борьбы плебеев за свои права считается 287 г. 

до н.э., когда диктатор Гортензий подтвердил закон 449 г., по кото-

рому решения плебеев по трибам получали силу закона (плебисцит).  

К этому времени все основные требования плебеев были удо-

влетворены: плебейская верхушка получила доступ ко всем маги-

стратурам, масса плебеев получила политическое и гражданское ра-

венство с патрициями, аграрный вопрос в связи с успешными завое-

ваниями в Италии потерял свою остроту. В процессе борьбы плебеев 

с патрициями за расширение своих прав большое значение приобрели 

собрания плебеев по трибам, что привело к росту их государственно-

го значения. По законам 449 и 287 гг. до н.э. решения трибутных ко-

 
1 Югер – мера площади в Древнем Риме, равная 2523 кв. м., т.е., четверть гектара. 
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миций признавались обязательными и для патрициев. Ко второму ве-

ку до н.э. народные собрания по трибам стали решающими в государ-

стве. 

В ходе борьбы плебеев за свои права изменилась структура рим-

ского общества. Плебеи и патриции оказались равны перед законом и 

перестали существовать как сословия. Слово «plebs» стало синони-

мом слова «populus» (народ), обозначая простой, трудящийся народ в 

отличие от знати (нобилитет). 

 

7.4. Государственный строй Римской республики. Полностью 

он сложился ко времени ко времени завершения борьбы плебеев за 

достижение общественного равноправия. 

В Риме собирались три вида народных собраний (комиций). 

Высшим государственным органом считалось народное собрание 

(принятие законов, объявление войны, апелляция на решения суда, 

выборы всех высших должностных лиц). Но в Риме существовало три 

вида комиций.  

Древнейшим видом народного собрания были куриатные коми-

ции. По составу они остались собраниями патрициев. Со временем их 

значение упало; они решали только вопросы семейного и наслед-

ственного права.  

В центуриатном народном собрании перевес до третьего века 

до н.э. принадлежал более состоятельным элементам. Во второй по-

ловине третьего века до н.э. число центурий было доведено до 373, 

когда каждый цензовый класс получил по 70 центурий (5 классов по 

70 = 350 + 18 центурий всадников + 5 центурий ремесленников и 

пролетариев). Центуриатные комиции выбирали высших должност-

ных лиц (консулы, преторы, цензоры), разбирали уголовные дела, 

решали вопросы объявления войны и мира.  

Трибутные народные собрания избирали низших должностных 

лиц (квесторы, эдилы) и принимали жалобы на приговоры в виде 

взыскания штрафа.  

Народные собрания не имели законодательной инициативы и 

только голосовали за предложения, внесенные магистратами, кото-
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рые на нем председательствовали, не имея права изменять те предло-

жения, за которые они голосовали. Наличие нескольких видов народ-

ного собрания уменьшало авторитет данного института в целом. 

Сенат играл очень большую роль. Право назначать сенаторов 

принадлежало царю, затем – консулам; с IV в. до н.э. их назначали 

цензоры. Сенаторы распределялись по рангам: курульные сенаторы 

(бывшие магистраты, занимавшие курульные должности), остальные, 

занимавшие прочие посты, сенаторы, не занимавшие никакой маги-

стратуры. 

До 339 г. до н.э. закон, принятый народом, окончательно всту-

пал в силу только после одобрения сенатом; впоследствии требова-

лось только предварительное одобрение сенатом законопроекта. Се-

нат фактически руководил народным собранием. В его распоряжении 

находилась казна государства и руководство чеканкой монеты, он 

определял время и количество набора в армию, распределял войска 

между полководцами, принимал решение о роспуске войска и назна-

чении триумфа. Пополнение сената за счет отслуживших свой срок 

магистратов делало его независимым от воли большинства свобод-

ных граждан.  

Все чиновники-магистраты были выборными; в Риме не было 

постоянного чиновничьего аппарата. Система магистратур сложилась 

постепенно.  

Власть магистратов подразделялась на высшую (imperium) и 

обычную (potestas). В imperium входила высшая военная власть, пра-

во заключать перемирие, созывать народные собрания и сената, право 

суда и назначения наказания. Рotestas как чисто административная 

власть принадлежала всем магистратам и включала право отдавать 

распоряжения и налагать штрафы за их невыполнение. 

К экстраординарным магистратурам относились диктатор, 

начальник конницы (его заместитель), децемвиры, военные трибуны 

с консульской властью, триумвиры для устройства государства; к ор-

динарным магистратурам – все остальные. К курульным магистра-

турам (право сидеть в особом курульном кресле) – все экстраорди-
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нарные магистраты, консулы, преторы, цензоры и курульными эди-

лами. 

В чрезвычайной ситуации сенат избирал диктаторов из числа 

бывших консулов на шесть месяцев. Диктатор имел высочайший им-

периум (summum imperium), включавший право приговаривать к 

смертной казни без права обжалования. Ему подчинялись все маги-

страты, он не отвечал за свои действия. 

Два консула возглавляли систему магистратур. Они были глав-

нокомандующими, имели право созывать сенат и народные собрания, 

председательствовали в них, руководили выборами должностных лиц 

и заботились о внутренней безопасности. Консул имел majus 

imperium – право выносить смертный приговор, который мог быть 

обжалован в центуриатном народном собрании, если он был вынесен 

в Риме, и не подлежал обжалованию за пределами города. 

Преторы были руководителями судопроизводства, а впослед-

ствии исполняли обязанности правителей провинций в звании про-

претора. Они имели ограниченный империум (minus imperium) – без 

права приговаривать к смертной казни. К первому веку до н.э. число 

преторов достигло 16. 

Два цензора (из числа бывших консулов) избирались на пять лет 

для составления списков римских граждан и для распределения их по 

трибам. Они сдавали с торгов на откуп пятилетний сбор налогов с 

государственных имуществ, сбор таможенных пошлин, налоги с про-

винций, подрядные общественные работы (постройка водопровода), 

поставку необходимых для государства вещей, наблюдали за состоя-

нием нравственности граждан. Квесторы ведали финансовыми дела-

ми, занимались расследованием некоторых категорий уголовных дел. 

Вначале их было двое, ко времени Цезаря их стало 40. Они заведова-

ли государственной казной, хранили государственный архив, приво-

дили к присяге магистратов. Провинциальные квесторы были по-

мощниками наместников. Эдилы (двое плебейских и двое курульных) 

наблюдали за общественным порядком в Риме и его окрестностях (до 

1 мили), санитарным состоянием общественных бань, за правильно-

стью торговли на рынке, ведали организацией праздников и зрелищ. 
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Народные трибуны избирались на трибутных собраниях из чис-

ла плебеев. Трибун не мог удаляться из Рима более чем на один день 

и двери в его дом всегда должны быть открытыми. Трибуны имели 

право наложения вето на решения сената и магистратов, право созы-

вать собрания по трибам. Но права трибуна заканчивались за город-

ской чертой Рима, и его вето не распространялось на диктатора. 

К концу республики число трибунов увеличилось до десяти, что сде-

лало их коллегию целью для подкупа, а право вето стало источником 

злоупотреблений. 

Под начальством магистратов находились низшие служащие 

(apparatiores), обычно из вольноотпущенников – писцы, ликторы, 

глашатаи, а также государственные рабы, исполнявшие обязанности 

тюремщиков, палачей, служителей при храмах. 

Все магистратуры были коллегиальными (2 консула, 2 претора, 

4 эдила, 10 народных трибунов, 4 квестора) за исключением диктато-

ра. Решение только тогда вступало в силу, когда все магистраты в 

коллеги были согласны. Консулы возглавляли исполнительную 

власть, преторы – судебную. Цензоры, выбиравшиеся из бывших 

консулов, распределяли граждан по имущественным классам и про-

веряли список сенаторов. В случае особо опасных и тяжелых для гос-

ударства событий сенатом избирался диктатор (из бывших консулов) 

по предложению консула сроком на 6 месяцев. Ему подчинялись все 

должностные лица, на него не распространялось вето народных три-

бунов. 

Особенности римских магистратур: 

– магистраты не получали зарплаты за свою работу;  

– наличие коллегиальности при принятии решения; 

– срочность – избрание на один год, кроме диктатора (6 месяцев) 

и цензора (5 лет);  

– отчетность – по окончании срока магистрат был обязан дать 

отчет выбравшему его народному собранию (кроме диктатора). 

Поэтому в отличие от Афинской республики в Риме при сочета-

нии аристократических и демократических элементов в организации 

государства преобладали аристократические начала, которые обеспе-
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чивали политическое господство верхушки рабовладельцев в лице 

сената и магистратур. 

Особой чертой государственного строя Республики является 

наличие своеобразной системы сдержек и противовесов виде колле-

гиальности магистратур, невмешательстве одного магистрата в дела 

другого, срочности исполнения власти, исключительные полномочия 

народных трибунов по защите прав граждан, существование сената 

как высшего авторитетного органа, но при этом лишенного исполни-

тельной власти. 

 

7.5. Начало кризиса Римской республики. Реформы Гракхов. 

Великие завоевания привели к притоку в Рим большого количества 

рабов. Труд рабов, в отличие от Древней Греции, широко применялся 

в сельском хозяйстве. Крестьянство оказалось не в состоянии конку-

рировать с дешевым трудом рабов, разорялось и пополняло ряды го-

родской бедноты. Разорение крестьянства вело к сокращению слоя 

людей, из которого по цензовому принципу комплектовалась армия. 

В последней трети II века до н.э. возникла оппозиция в отноше-

нии политики сената. Она ставила цель возрождения свободного кре-

стьянства с целью обеспечения боеспособности армии-ополчения 

граждан и предотвращения восстаний рабов. Одним из представите-

лей этой оппозиции стал народный трибун 133 г. до н.э. Тиберий 

Гракх. 

Тиберий предложил восстановить действие старого закона об 

ограничении оккупации государственной земли – не более 500 югеров 

на землевладельца и по 250 югеров на взрослых сыновей, при усло-

вии, чтобы каждая семья владела не более чем 1000 югеров. Излишки 

следовало отбирать за особое вознаграждение и раздавать по 30 юге-

ров безземельным крестьянам без права отчуждения. Цель реформы – 

возрождение среднего и мелкого крестьянства. 

Большинство знати выступило против реформы. Народное со-

брание утвердило закон Тиберия и избрало комиссию из трех человек 

для проверки землевладения. Размежевание вызвало трудности, воз-

никали споры о границах, праве владения. 
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Тиберий выставил свою кандидатуру к избранию на второй 

срок, что в те времена было запрещено. Большинство крестьян, заня-

тых на уборке урожая, не смогло поддержать Тиберия во время выбо-

ров. В сенате Тиберий был обвинен в стремлении к тирании. Группа 

сенаторов организовала нападение на Тиберия, в ходе которого он 

был убит. Однако наделение землей не прекратилось. 

Реформы продолжил младший брат, Гай Гракх, народный три-

бун 123 и 122 гг. до н.э. Для продолжения реформ Гай опирался на 

широкие слои населения. 

По хлебному закону каждый бедняк мог покупать хлеб по до-

вольно низкой цене. Материальная помощь малоимущим признава-

лась теперь обязанностью государства: плебеи стали получать продо-

вольственные деньги. В интересах сельской бедноты полностью был 

восстановлен аграрный закон Тиберия Гракха. По военным законам 

Гракха запрещалось принимать в армию людей моложе 17 лет, солда-

ты стали получать снаряжение за государственный счет. Представи-

тели деловых кругов (всадники по цензовой реформе Сервия Туллия) 

включались в состав судов по делам о злоупотребления в провинци-

ях: это уравнивало всадников как должностных лиц с сенатом. 

К этому времени был принят закон, разрешавший продление полно-

мочий народного трибуна. 

Для оживления экономической жизни Гай предпринял органи-

зацию строительства дорог по всей Италии; это давало заработок ма-

лоимущему населению и пути сообщения для купцов. Большое зна-

чение Гай придавал выведению колоний, куда переселялись беззе-

мельные граждане.  

Однако проект Гая о предоставлении прав римского граждан-

ства италийским союзникам вызвал резкий протест его противников. 

Положение союзников было очень бесправным: они не получали зе-

мель, могли публично подвергаться телесным наказаниям. Городская 

беднота Рима не желала делиться своими преимуществами с союзни-

ками. Законопроект был отвергнут. 

К этому времени было разрешено продление полномочий 

народного трибуна. В 121 г. до н.э. вражда между сторонниками и 
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противниками реформ привела к прямой вооруженной борьбе на 

улицах Рима. Около 3000 сторонников Гракха было убито, сам ре-

форматор, будучи не в состоянии спастись от погони, приказал свое-

му рабу убить себя. 

Реформы братьев Гракхов были следствием тех изменений, ко-

торые происходили в римском обществе. В результате реформ около 

80 000 человек получили землю. Укрепилось влияние всадничества. 

Однако Гракхи не устранили причин, которые вели к обезземелива-

нию крестьянства. Восстановить прежнюю мощь римской армии бы-

ло невозможно. В 111 г. до н.э. все граждане, владевшие государ-

ственной землей до 500 югеров, получили её в полную собствен-

ность, что отменяло неотчуждаемость 30-югерных наделов, введен-

ную Гракхами. Это открыло простор для формирования крупной зе-

мельной собственности; с другой стороны, закон закрепил права тех, 

кто получил землю по итогам реформ Гракхов.  

 

7.6. Военные диктатуры и падение республики. В процессе 

ожесточенной борьбы между реформаторами (их стали называть по-

пулярами) и консерваторами (оптиматами), опорой которых был се-

нат, сложились разные программы развития государства. 

Около 107 г. до н.э. по военной реформе Гая Мария в армию 

разрешили набирать людей без учета цензового класса, т.е., беззе-

мельных пролетариев; по окончании службы легионер получал зе-

мельный надел. Прежние принципы набора армии как ополчения по 

цензовому принципу не соответствовали потребностям ведения про-

должительных войн далеко за пределами Италии. Гражданское опол-

чение отныне заменялось навербованной постоянной армией.  

Марий стал шире использовать контингенты из италийских со-

юзников. Воины по окончании службы в 16 лет получали надел зем-

ли. Армия стала превращаться в особый социальный организм, когда 

солдаты и ветераны-отставники ценили своих полководцев и были 

готовы с оружием в руках поддержать их политические требования. 

В 90 г. до н.э. по всей Италии восстали союзники, добивавшиеся 

улучшения своего положения. Началась Союзническая война. Итали-
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ки создали свое государственное устройство в подражание римскому 

государству. Рим был вынужден предоставить право гражданства тем 

союзникам, которые сохранили преданность Риму и тем, кто был го-

тов сложить оружие в течение двух месяцев. Почти все свободные 

жители Италии стали римскими гражднами; их число возросло до 

двух миллионов. Замкнутость граждан как одно из проявлений по-

лисного образа жизни исчезла. Римское государство стало теперь вы-

ражать интересы всего свободного населения Италии. Однако новые 

граждане были записаны не во все трибы (35), а только в восемь. Не-

полное решение союзнического вопроса, тяжелое экономическое по-

ложение вызвали обострение политическое борьбы. Группировка по-

пуляров выражала интересы демократии; группировка оптиматов – 

сенаторской аристократии. Период острой социальной борьбы и 

гражданских войн был следствием глубоких внутренних причин: 

Попытка популяров отстранить сенатского военачальника Луция 

Корнелия Суллу (138–78 гг. до н.э.) от командования армией привела 

к тому, что Сулла в 88 г. до н.э. со своими легионами захватил Рим. 

В результате военного переворота им были проведены следующие 

мероприятия: 

– он ввел в сенат 300 своих сторонников; 

– ограничены права народных трибунов – всякий новый законо-

проект перед внесением в народное собрание должен быть предвари-

тельно обсужден в сенате; после отбытия трибуната человек не мог 

уже баллотироваться ни на какую выборную должность; 

– голосование в народном собрании было возвращено к системе 

Сервия Туллия с преобладанием зажиточных граждан; 

– в интересах бедноты был ограничен заемный процент. 

В 82 г. до н.э. Сулла получил от сената звание диктатора на не-

ограниченный срок для издания законов и устройства государства. 

Впервые диктатура не была ограничена временем и напоминала ти-

ранию. Вначале по своей воле, без внешнего соблюдения законности, 

он жестоко наказал своих противников, издав проскрипции– списки 

людей, объявленных вне закона. Было убито 90 сенаторов, 15 бывших 

консулов, 260 всадников были убиты или изгнаны из Рима. Имуще-
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ство проскрибированных подлежало конфискации, их родственники 

не могли занимать государственных постов.  

Сулла подавил террором оппозицию популяров, пополнил казну 

и фонд государственных земель. 120 000 ветеранов-легионеров полу-

чили землю (до 30 югеров) за счет земель, отнятых у италийских го-

родов. Сулла таким способом возрождал мелкое землевладение и со-

здавал слой верных приверженцев. Аграрный вопрос из орудия демо-

кратии стал орудием олигархии и укрепления личной власти диктато-

ра. 

Реформы Суллы были направлены на усиление сената как глав-

ной опоры оптиматов. Всадники потеряли судебную власть над 

наместниками в провинциях: она отошла к сенату. Был отменен пост 

цензора и его права перешли к сенату. Из компетенции народного со-

брания изъяты все судебные дела и переданы постоянным судебным 

комиссиям. Народное собрание было отстранено от заведования фи-

нансами. Все предложения народных трибунов должны были предва-

рительно обсуждаться в сенате, т.е., трибунат был поставлен под кон-

троль сената. 

В связи с расширением круга дел было увеличено число маги-

стратов: вместо 2 преторов стали выбирать 8, вместо 8 квесторов – 

20. Переизбрание на одну и ту же должность допускалось только че-

рез 10 лет. Консулы и преторы после отбытия в своей должности 

направлялись в провинции на годичный срок в качестве наместников. 

Это наводило определенный порядок в провинциальном управлении.  

Фактически Сулла был предвестником монархического правле-

ния. Он был первым политиком, кто использовал армию в своих ин-

тересах. В 79 г. до н.э. он неожиданно отказался от власти и умер 

в 78 г. до н.э. 

После его смерти в Риме было восстановлено правление сенат-

ской олигархии. К этому времени кризис республиканского строя 

углубился. Античная форма собственности на землю, основанная на 

замкнутом составе граждан, разлагалась; с ней распадалась и система 

полисной демократии. Народное собрание уже не отражало интересов 

основной массы граждан, а превратилось в собрание городских жите-
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лей, далеких от интересов крестьян. Предвыборная борьба сводилась 

к подкупу, демагогии, угрозам насилия. Претенденты тратили гигант-

ские суммы на городское строительство, раздачи, пиры, гладиатор-

ские игры. Такие траты были доступны только тем, кто имел доступ к 

ограблению провинций или зависимых царств, т.е., победоносным 

полководцам.  

В 49 г. до н.э. талантливый полководец Гай Юлий Цезарь (100–

44 гг. до н.э.), симпатизировавший в молодости популярам, опираясь 

на преданную армию, получившую добычу во время завоевания Гал-

лии, успешно выступил против политики сената. Противники Цезаря 

были разбиты к 46 г. до н.э. 

Цезарь не отменил республиканского устройства. Продолжал 

действовать сенат, дополненный за счет сторонников Цезаря до 900 

человек и даровавший Цезарю полномочия диктатора на 10 лет. Це-

зарь отменил долги бедноты по квартирной плате, если они превыша-

ли определенный предел, а уплаченные проценты учитывались в 

сумму долга. Ростовщикам запретили повышать ставку займа более 

6% в год.  

Симпатии народа Цезарь завоевывал раздачами продуктов и де-

нег: каждому из бедняку в Риме он раздал по 10 мер зерна и масла, по 

300 сестерциев, устраивая пиры с бесплатной раздачей мяса. Однако 

число получавших бесплатный хлеб было сокращено с 320 тысяч до 

150 тысяч человек. Свыше 100 000 легионеров получили земли. Це-

зарь впервые начал раздавать земли ветеранам в провинциях, что от-

крыло процесс романизации за пределами Италии. 

В 45 г. до н.э. Цезаря провозгласили вечным диктатором. К это-

му времени он уже имел пожизненную власть трибуна и цензора, был 

верховным жрецом и имел право рекомендации на должности. Власть 

Цезаря получила атрибутику, какой обладали древние цари: лавровый 

венок, пурпурный плащ, право сидеть на кресле из слоновой кости. 

Право рекомендации кандидатов на государственные должно-

сти, когда в составе народных собраний преобладали его ветераны и 

подкупленная раздачами городская беднота, позволяло Цезарю фор-

мировать необходимый ему аппарат исполнительной власти.  
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Цезарь ужесточил контроль над деятельностью наместников в 

провинциях, куда посылались особые проверяющие лица в звании ле-

гата. Откупная система сбора налогов была заменена прямой; рим-

ским откупщикам был оставлен лишь сбор косвенных налогов. Про-

винциалы стали получать римское гражданство. Цезарь реформиро-

вал календарь, введя солнечный (юлианский) календарь взамен лун-

ного календаря. 

Цезарь лавировал между разными социальными силами, пытал-

ся примирить противоборствующие стороны, не используя радикаль-

ные меры как Сулла. Такая политика порождала оппозицию правле-

нию Цезаря. Нобилитет не мог смириться с потерей своего исключи-

тельного положения и связанными с этим доходами и почестями. 15 

марта 44 г. до н.э. Цезарь был убит заговорщицами. 

Диктатура Цезаря пыталась решить ряд запутанных проблем 

Римского государства. Она показала, что централизованная власть, 

новая организация и новый социальный порядок могли быть создана 

только в условиях монархического строя.  

 

7.7. Принципат – Ранняя Римская империя. После гибели Це-

заря в результате гражданских войны между его сторонниками и те-

ми, кто стремился к восстановлению доцезарианских порядков, побе-

дили цезарианцы.  

Лидеры цезарианцев Гай Лепид, Марк Антоний и Гай Юлий Це-

зарь Октавиан – внучатный племянник диктатора, некогда усынов-

лённый им – получили на народном собрании чрезвычайные полно-

мочия триумвиров для упорядочения государства. Триумвиры издали 

проскрипции и развернули террор против своих противников и всех 

неугодных лиц, конфискуя их имущество. За голову проскрибиро-

ванного выплачивалась большая денежная награда, рабу обещали 

свободу и звание римского гражданина.  

По окончании гражданских войн в 27 г. до н.э. Октавиан отка-

зался от чрезвычайных полномочий; Марк Антоний к этому времени 

погиб, Гай Лепид – ушел в отставку.  
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От сената Октавиан получил звание принцепса – председателя 

сената. Также он имел пожизненную власть проконсула и народного 

трибуна. Как трибун он мог созывать сенат и трибутные комиции, 

председательствовать в них и проводить через них свои законопроек-

ты; пост народного трибуна делал его власть священной и неприкос-

новенной.  

Неоднократно Октавиан избирался консулом, 21 раз провозгла-

шался императором; он также получил почётное имя Август («возве-

личенный богами») и почётный титул «отец отечества». В его честь 

секстилий, шестой месяц календаря (год в Риме начинался в марте – 

В.Д.), был переименован в август. Август занимал пост великого пон-

тифика (верховного жреца), что позволяло ему контролировать рели-

гиозную жизнь. Практика совмещения разных полномочий была за-

имствована Августом из опыта Юлия Цезаря. Все полномочия Авгу-

ста, основанные на республиканских традициях, но изменившиеся 

при этом на основе военной диктатуры и собранные в одном лице, 

придавали его власти монархические качества. 

Август постоянно говорил о восстановлении республики, актив-

но сотрудничая с сенатом. Сенат сохранил право издавать собствен-

ные нормативные акты, назначать наместников в сенатские провин-

ции, чеканить медную монету, разбирать дела о государственной из-

мене.  

С этого времени стал складываться принципат – политическая 

система Ранней Римской империи, основанная на неограниченной 

власти принцепса (императора) при формальном сохранении респуб-

ликанских институтов и традиций.  

Народные собрания, состоявшие из городской бедноты, обычно 

голосовали за кандидатов, которых рекомендовал Август. Он активно 

использовал метод «хлеба и зрелищ» для поддержания политического 

спокойствия. 200 000 человек в Риме ежемесячно получали хлебный 

паек зерном; в переводе на печёный хлеб – 1,5 кг хлеба в день.  
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«Римскому плебсу, согласно завещанию моего отца, я роздал по 

300 сестерциев1 на человека и от своего имени в пятое мое консуль-

ство я выдал по 400 сестерциев на человека из военной добычи; еще 

раз в десятое мое консульство я отсчитал из собственного имущества 

по 400 сестерциев на человека в подарок в одиннадцатое мое кон-

сульство я двенадцать раз раздавал продовольствие хлебом, куплен-

ным на мои частные средства…Эти мои раздачи никогда не охваты-

вали меньше 250 000 человек». 

(«Деяния божественного Августа») 

 

Возник новый аппарат власти, оттеснявший прежнюю респуб-

ликанскую администрацию. Август имел совет (consilium principis), с 

которым он обсуждал дела перед тем, как представить их сенату. Он 

приглашал на государственную службу своих друзей и вольноотпу-

щенников.  

Часть провинций перешла под управление принцепса, куда он 

назначал своих наместников. Для охраны порядка в Риме была введе-

на должность префекта Рима, другие посты (префект анноны, пре-

фект претория, префект вод и пр.). Принцепс имел свою казну (fiscus, 

в отличие от aerarium – казны сената) и чеканил золотую и серебря-

ную монету. 

В новых условиях жизни Рима откровенно монархическое 

устройство было неприемлемо и неэффективно: попытка Цезаря пра-

вить на такой манер вызвала неприятие господствующего класса. Ав-

густ старался править более гибко.  

Поэтому Август и его окружение создали новую монархическую 

структуру с использованием традиционных римских институтов. Мо-

гущество Августа основывалось на гигантских материальных ресур-

сах, позволявших ему содержать армию и аппарат личной власти: он 

заплатил 600 миллионов сестерциев городам Италии за земли для 

расселения ветеранов. Каждый ветеран при расселении в колонии по-

лучал от принцепса по 1000 сестерциев. 

 
1 Сестерций – мелкая серебряная монета достоинством в 2,5 асса. 
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В провинциях была отменена откупная система сбора налогов. 

Представители провинциальной верхушки стали получать римское 

гражданство. 

Главной опорой власти Августа оставалась армия. Комплекто-

вание армии происходило за счет жителей Рима, Италии и провин-

ций, имевших римское гражданство. Все легионы находились в про-

винциях. В Италии было только 9 когорт преторианской гвардии, 3 из 

них были в Риме. 

Принципат Августа представлял собой консолидацию рабовла-

дельческого общества и класса рабовладельцев на базе военной дик-

татуры. Принципат завершил переход от римского полиса к террито-

риальной монархии. При принципате Августа были обеспечены более 

благоприятные условия для экономического развития всего Среди-

земноморья. 

Последующие принцепсы (императоры) из рода Юлиев и Клав-

диев (14–68 гг.) укрепляли ту систему власти, какую создал Август, и 

развивали далее абсолютистские начала во власти. Император Тибе-

рий (14–37), его преемник, прекратил созыв народных собраний.  

Продолжалось развитие и централизации нового бюрократиче-

ского аппарата. С правления Клавдия (41–54) возросла роль совета 

при принцепсе, который умалял совещательную роль сената. При 

Клавдии был создан общеимперский аппарат управления на основе 

императорских канцелярий – жалоб, писем, управления император-

ским имуществом.  

Императоры новой династии Флавиев (69–98) начали широкую 

раздачу прав римского гражданства провинциалам. Император Траян 

(98–117), уроженец Испании, оказался первым провинциалом на рим-

ском престоле. 

С правления Траяна (98–117) и правления династии Антонинов 

(96–192) правящий император обычно подбирал себе преемника при 

жизни, проверял его путем предоставления ему разных должностей и 

официально усыновлял. Траян усыновил Адриана (117–138), Адри-

ан – Антонина (138–161), Антонин – Марка Аврелия (161–180). После 
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правления Коммода (180–192) – сына Марка Аврелия система прин-

ципата рухнула в ходе гражданской войны 193–197 гг. 

В 212 г. император Марк Аврелий Антонин Каракалла (211–217) 

предоставил всем свободным жителям империи право римского 

гражданства. Это закрепило смешение свободного населения в еди-

ную общественную группу, противостоящую рабам, облегчило уни-

фикацию судопроизводства и налогового обложения, более эффек-

тивное комплектование армии.  

В I–II вв. народы Средиземноморья оказались в составе одной 

огромной державы – Римской империи, что обеспечило для них 

наилучшие условия для экономического и культурного обмена, изжи-

вание раннеклассового строя и замену его на классическое рабовла-

дельческое общество. Население Средиземноморья приобщалось к 

цивилизованному городскому образу жизни, использовало все до-

стижения античной экономики и культуры. 

 

7.8. Доминат – Поздняя Римская империя. В 235 г. со смер-

тью последнего императора из династии Северов начался всеобщий 

кризис рабовладельческого общества и государства. В его основе ле-

жал кризис рабовладельческого способа производства. В мелких и 

средних рабовладельческих хозяйствах площадью в 100–250 югеров 

и числом рабов до 30 человек за ними всегда был тщательный кон-

троль.  

В крупных имениях (латифундиях) площадью свыше 1000 юге-

ров труд рабов был нерентабелен вследствие роста расходов на со-

держание административного аппарата: один надсмотрщик в среднем 

приходился на 7 рабов. Поэтому латифундисты стали заменять рабов 

свободными крестьянами-арендаторами. Их называли колоны. Колон 

получал землю у латифундиста и платил арендную плату, что не все-

гда, особенно в связи с падением цен на зерно, было удобно. Со вре-

менем колонов стали переводить на натуральную оплату из доли 

урожая.  

Укрепление латифундий готовило почву для перемещения цен-

тров социально-экономической жизни из города в деревню. Сокра-
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щение населения (из-за эпидемий и мобилизации в армию), запусте-

ние посевных площадей, разорение ремесленников, упадок торговли, 

порча монеты наносили удар по городам как экономическим и куль-

турным центрам. Римская империя оставалась единой, пока она была 

сцеплена товарными связями и экономикой на основе рабства. С его 

кризисом начинался распад империи, объединявшей разные по степе-

ни развития народы средиземноморского мира. 

Переход к новому общественному и политическому устройству 

государства начался с приходом к власти императора Диоклетиана 

(284–305). С целью выхода из кризиса он начал проведение реформ 

вынужденного провести реформы с целью выхода из кризиса.  

Для улучшения управления империя была разделена на 4 части 

между двумя императорами в звании Августов (Диоклетиан, Макси-

миан) и их императорами-соправителями в звании Цезарей (Галерий, 

Констанций Хлор). Августы правили 20 лет и затем передавали свою 

власть цезарям; новые Августы также избирали цезарей на 20 лет. 

Каждый император имел свой двор, армию, столицу. Число провин-

ций было увеличено до 100. Административная реформа привела 

к росту чиновничьего аппарата и расходов на его содержание. Не-

сколько провинций объединялись в диоцезы во главе с викариями. 

С целью поднять боеспособность армии она была разделена на 

мобильные и пограничные войска. Численность легиона сократилась 

до 1000 чел. Диоклетиан обязал землевладельцев поставлять в армию 

определенное, в зависимости от размеров земельной площади, число 

рекрутов из колонов и батраков. В связи с сокращением населения 

возросло использование варваров на римской службе. 

Денежная реформа была вызвана обесценением монеты: сереб-

ряный денарий в своем составе имел 97% меди. Из одного фунта 

(326 г) золота чеканили 60 солидов, из фунта серебра – 72 монеты. Но 

вес новой монеты оказался затяжелённым, ею было трудно оплачи-

вать мелкие покупки; население быстро изъяло новые монеты из обо-

рота в целях накопления. В 301 г. с целью борьбы против роста цен и 

облегчения положения народа Диоклетиан издал Эдикт о ценах, 

определявший максимальную стоимость товаров и оплаты работы. 
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Однако тарифы были взяты произвольно и эдикт не получил особых 

последствий. 

Диоклетиан заменил косвенные налоги единым, подушно-

поземельным налогом. Лица, не владевшие землей, платили только 

подушный налог. Материальная ответственность за поступление 

налогов была возложена на землевладельцев в деревне, куриалов 

(членов городских управлений – курий) в городах. 

Император Константин I (306–337) продолжил реформатор-

скую деятельность Диоклетиана, дополнив её следующим. 

При Константине усилилась варваризация армии. Варвары стали 

получать римское гражданство, что открывало их знати доступ к 

высшим должностям в империи. 

Сохранилось деление империи на четыре части, которые стали 

называться префектурами. Префекты были высшими гражданскими 

чиновниками.  

Уменьшился стандарт монеты: из фунта золота чеканилось 96 

монет, из фунта серебра – 144 монеты. В соответствии с хозяйствен-

ным состоянием империи Константин ввел ответственность за по-

ступление налогов. За исправность платежа налогов с городов отве-

чали куриалы (члены курий – выборных городских советов), с ремес-

ленников – их коллегии, с населения поместий – землевладельцы. 

Последние, получив в свои руки административные полномочия, 

могли использовать их в своих интересах. Налоги стали собираться в 

натуральной форме. 

Для противодействия текучести населения, мешавшей исправ-

ному сбору налогов и комплектованию армии, Константин начал 

прикрепление отдельных сословий к профессии и к месту житель-

ства. В 316 г. куриалам было запрещено переселяться из городов и 

поступать на государственную службу, с 338 г. сыновья ветеранов 

римской армии должны были записываться в состав куриалов или по-

ступать в армию. С 332 г. государство предписало разыскивать и воз-

вращать на прежнее место жительства беглых колонов. 

В 312 г. Константин разрешил христианам открыто исповедо-

вать свою веру. Духовенство было освобождено от налогов, церковь 
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получила право приобретать имущество по завещанию, включая и 

землю. Христиан запрещалось по суду отдавать в гладиаторы.  

В 330 г. Константин для удобства управления на востоке импе-

рии основал новую столицу (на месте бывшей греческой колонии Ви-

зантий) на берегу пролива Босфор – Константинополь. 

Новая расстановка сил внутри господствующего класса привела 

к возникновению нового типа монархии в Риме – доминату. Обозна-

чение нового стиля возникло от слова «dominus» (господин), с кото-

рым раб обычно обращался к хозяину: отныне так нужно обращаться 

к императору. Поэтому доминат как форма власти – открытая, аб-

солютная власть императора, опирающаяся на армию, бюрократи-

ческий аппарат, христианскую церковь. Доминат возник в эпоху кри-

зиса античной рабовладельческой экономики, сложения новых эко-

номических отношений, новых политических институтов и систем 

культурных ценностей. 

Реформы Диоклетиана и Константина способствовали преодо-

лению кризиса, изысканию трудовых и материальных ресурсов для 

нужд государства, позволили возродить на короткий срок былое мо-

гущество империи.  

 

7.9. Падение Западной Римской империи. В 395 г. император 

Феодосий I (380–395) разделил империю для управления между сво-

ими сыновьями на две части – западную с центром в Равенне (Гоно-

рий) и восточную с центром в Константинополе (Аркадий). Империя 

считалась единым государством, с единым законодательством и мо-

нетой. Но со временем обе её части обособились и превратились фак-

тически в самостоятельные государства.  

В пятом веке, особенно на западе империи, началось сильное 

ослабление центральной власти. Кризис рабовладельческой экономи-

ки вел к подрыву городского хозяйства и сокращению налоговых по-

ступлений. Натурализация экономики подрывала развитие товарных 

связей. Имперское правительство все хуже и хуже выполняло свои 

внутренние и внешние функции.  
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Их исполнение все чаще и чаще брали на себя церковь и круп-

ные землевладельцы. 

Растущая варваризация армии привела к возникновению внут-

ренней варварской периферии в виде поселений и областей, занятых 

федератами (foederati) – варварами, добровольно перешедшими на 

положение союзников. Федераты получали землю для расселения, 

денежное довольствие, сохраняя при этом своих племенных вождей. 

На землях, занятых федератами, прекращала действие римская адми-

нистрация. Вожди федератов – вестготов, бургундов, вандалов, фран-

ков – со временем стали объявлять себя королями. В западных про-

винциях возникли варварские королевства – Вестготское, Бургунд-

ское, Алано-Вандальское. 

В 410 г. военный вождь вестготов на службе Рима Аларих овла-

дел Римом и разграбил его. Это событий показало общую слабость 

западноримского государства и начало его падения. 

Ослабление центральной власти императора на Западе было вы-

звано рядом причин: 

– Упадок городов и сокращение товарного производства вели к 

натурализации экономики, росту экономического и политического 

влияния крупных землевладельцев;  

– Налоговая политика государства подрывала возможности 

среднего класса, бедствия которого усугублялись произволом чинов-

ников;  

– Разросшийся бюрократический аппарат становился все более 

неконтролируемым;  

– Государство в этих условиях не всегда могло поддерживать 

безопасность на границах, защиту которых брали в свои руки мест-

ные магнаты, вступавшие в союзы с варварскими вождями. 

Результатом всего этого стало сужение социальной базы импе-

раторского режима. Внутри Западной Римской империи возникали 

варварские королевства. Военачальники варварского происхождения, 

вмешиваясь во внутриполитическую борьбу, свергали неугодных им 

императоров и сажали на престол своих ставленников. Император-

ская власть окончательно потеряла свою социальную опору в массах 
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трудящегося населения и в господствующем классе. Армия из варва-

ров, неспособных к поддержанию традиционной римской дисципли-

ны, перестала служить надежной опорой режима. 

Вторжение гуннов в 451 г. на время сплотило силы империи. 

В битве с гуннами на Каталунских полях Западную Римскую импе-

рию спасли формирования, набранные из федератов – франков, бур-

гундов, вестготов. Но затем варварские королевства перестали счи-

таться с императором, приступили к самовольным расселениям на 

новых землях.  

Командиры варварских войск произвольно свергали одних им-

ператоров и возводили на престол других. В 476 г. Одоакр, командир 

федератов в Италии, сверг последнего императора – 16-тилетнего Ро-

мула Августула и отправил знаки его власти (корона скипетр, держа-

ва) в Константинополь. Это событие считается крушением Западной 

Римской империи. 

 

*** 

Падение Западной Римской империи стало следствием ослабле-

ния её социальной базы, потери государством поддержки со стороны 

крупных землевладельцев, церкви, трудящегося населения, неспособ-

ности армии служить реальной опорой режима. Провинциальная ари-

стократия для защиты своих интересов вступала в союзы с варвар-

скими предводителями. Власть императора ограничивалась предела-

ми Равенны – укрепленной столицы Западной Римской империи вме-

сто утратившего свое значение города Рима. 

Исторического значение Римской империи заключается в том, 

что в рамках одной огромной державы были унифицированы эконо-

мические и общественные отношения, созданы благоприятные усло-

вия для экономических и культурных связей между разными регио-

нами, обеспечен прогресс в экономике, торговле, культуре. Цен-

тральное правительство смогло (особенно в период «золотого века» 

Антонинов) поддерживать известное равновесие между различными 

общественными группами, не допуская разрушительных и кровопро-

литных конфликтов по примеру конца республики.  
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Вопросы для самоконтроля к части I  

Назовите периодизацию истории государства в Древнем Египте (по 

царствам).  

Чем правовое положение мушкенумов отличалось от положения 

авилумов в Законах Хаммурапи? 

Какие факты доказывают патриархальный характер семьи по Зако-

нам Хаммурапи?  

Сколько варн было закреплено в Законах Ману? Кто входил в них? 

Какие реформы были проведены в Китае в правление династии 

Цинь? 

Какие органы власти были в Древних Афинах накануне реформ Со-

лона? 

Назовите экономические реформы Солона; какие группы населения 

выиграли от них почему? 

Какой реформатор ограничил права ареопага в Древних Афинах? 

Какие органы власти действовали в Афинах при Солоне? Охаракте-

ризуйте их.  

Какое территориальное деление сложилось в ходе реформ  

Клисфена? 

В чём состояло значение военной реформы Сервия Туллия? 

Назовите экстраординарные магистратуры в Древнем Риме.  

Какими вопросами ведал сенат в Римской республике? 

Что изменилось в организации власти в Риме при переходе к системе 

принципата в правление Августа? В чем состояла суть принципата? 

Назовите содержание реформ Диоклетиана. Что изменилось в орга-

низации власти? 

Назовите содержание реформ Константина. В чем состояли причины 

ослабления и падения Западной Римской империи. 

Что изменилось в жизни Римского государства с принятием эдикта 

Каракаллы? 
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ЧАСТЬ 2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ 2  

Понятие «средневековье» (Middle Ages, Mittelalter) появилось в 

работах итальянских гуманистов XV–XVI вв. и имело исключительно 

отрицательный смысл как период времени между крушением антич-

ной культуры и её возрождением в городах Италии. Хронологически 

средневековье рассматривалось как отрезок времени от правления 

императора Константина (306–337) до падения Константинополя 

(1453 г.).  

По современным подходам в качестве даты, обозначающей за-

вершение средневековья, взят 1500 год. К этому времени произошли 

два важнейших события, повлиявшие на коренное изменение средне-

векового общества: изобретение книгопечатания И. Гутенбергом 

(1445), что невероятно убыстрило скорость распространения инфор-

мации, и открытие Америки Х. Колумбом (1492), которое вместе с 

другими географическими открытиями положило начало развитию 

колониализма и становлению ранней рыночной экономики. 

Однако многие проявления средневековья (например, крепост-

ное право) существовали несколько столетий; во Франции это было 

до начала Великой Французской революции (1789), в России – до 

1861 г., в связи с чем французские историки ввели в оборот термин 

«долгое средневековье».  

Французский историк Франсуа Гизо (1787–1874) предложил со-

единить изучение средневековья и изучением феодализма; последний 

термин вошёл в оборот накануне Великой Французской революции 

1789–1799 гг. и неопределённо обозначал всё старое, что было необ-

ходимо уничтожить во время революции ради прогресса общества. 

Именно Ф. Гизо предложил первое научное понимание феодализма 

как общества, где а) земельная собственность носит условный харак-

тер; б) земельная собственность соединяется с верховной властью 

землевладельца; в) существует иерархическая структура общества по 

типу «сеньор–вассал». 
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Эпоха с конца V в. – до середины XI в. (раннее средневековье) – 

период существования варварских и раннефеодальных королевств 

(государств). 

Временем появления собственно раннефеодального государства 

считается появление новой земельной знати, формирование земле-

владения феодального типа, включение в феодальную зависимость 

большей части крестьянства. Для Западной Европы рубежом этого 

времени обычно считается IX век. Поэтому период IX–XI вв. обозна-

чается как время собственно раннего феодализма, когда завершился 

переходный период от варварских королевств к раннефеодальному 

государству. 

В раннефеодальном государстве власть короля ограничивалась 

светской и духовной знатью. Выражая её интересы, короли вместе с 

тем были вынуждены также опираться на свободных крестьян, со-

ставлявших основу их войска. По мере становления феодальных по-

рядков народное ополчение все более вытеснялось конным войском, 

набираемым из знатных держателей королевских земель. 

Формирование такого войска происходило на основе земельных 

пожалований. Вначале земли с проживавшим на них крестьянским 

населением и с правом землевладельца собирать с него часть дохода 

для своего содержания жаловались на время несения военной службы 

(бенефиций). Затем на бенефиции распространилось право передачи 

по наследству с той же обязанностью нести военную службу; такие 

земли стали называться феодами. Владелец феода – вассал – был обя-

зан нести военную службу в пользу сеньора, даровавшего феод, засе-

дать в его суде, оберегать сеньора и его семью, хранить ему личную 

преданность. Сеньор в свою очередь оказывал покровительство вас-

салу, даровал ему часть своих судебных и административных прав 

относительно населения на территории феода, приходил на помощь 

в случае восстания крестьян. 

При королях имелся простейший государственный аппарат: 

графы, представлявшие интересы короля в отдельных местностях, 

сборщики податей и пр. Слуги королевского двора, управлявшие ко-

ролевскими имениями, одновременно выполняли общегосударствен-
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ные функции. Развитие органов государственной власти сопровожда-

лось постепенным отстранением свободных от участия в суде и в 

управлении. 

Эпоха XII–XV вв. (зрелое средневековье) – время образования 

централизованных государств с сословно-представительными орга-

нами. Это происходило в результате изменений в социально-

политической жизни и структуре феодального общества. Под влияни-

ем роста городов и развития товарно-денежных отношений расширя-

лись экономические связи между отдельными регионами и возникали 

предпосылки для объединения земель. 

В объединении страны были, прежде всего, заинтересованы го-

рожане: централизованная власть могла защитить их от грабежей и 

насилий феодалов, вторжений врага, обеспечить единство монеты и 

системы мер и весов. 

Положение мелких и средних феодалов усугублялось из-за про-

никновения в деревню товарных отношений, отмены крепостного 

права и оттока крестьян в города. Эта прослойка класса феодалов 

нуждалась в поддержке государства в целях более эффективного из-

влечения своих доходов с крестьян. С другой стороны, мелкие феода-

лы видели в государстве силу, способную обуздать крупных и могу-

щественных феодалов, а также источник для получения постоянного 

жалованья на службе. 

Политическая централизация этого времени стала важным про-

грессивным явлением. На данном этапе развития сложился постоян-

ный аппарат королевской администрации, куда наряду с феодалами 

вошли люди незнатного происхождения (юристы). Постепенно огра-

ничивались судебные права феодалов и расширялись права королев-

ских судов. В результате военных реформ феодальное ополчение за-

менялось постоянной наемной армией. В ходе монетных реформ ко-

роли постепенно установили контроль над денежной системой. 

Основной формой государства в этот период стал монархия с 

сословно-представительными органами. По церковному учению, все 

население делилось на три сословия: «молящееся за всех» (духовен-
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ство), «сражающееся за всех» (дворянство), «трудящееся за всех» 

(крестьяне и горожане). 

При монархах появились органы, где были представлены деле-

гаты от сословий – парламент в Англии, Генеральные Штаты во 

Франции, рейхстаг в Германии, кортесы в Испании и Португалии, 

сеймы в Польше, Венгрии и Литве.  

Каждое из названных сословных представительств имело свои 

особенности, которые были обусловлены уровнем развития каждого 

из государств. Историческое значение появления органов сословного 

представительства состояло в том, что впервые появились единые ор-

ганы, решавшие общегосударственные вопросы на основе интересов 

государственной власти. Через них короли могли опираться не только 

на своих непосредственных вассалов – крупных магнатов, но и на 

рыцарей и на горожан.  

Эпоха XVI–XVII вв. (позднее средневековье) – период возник-

новения и развития абсолютной монархии – последней формы поли-

тического господства класса феодалов. К числу наиболее общих при-

знаков абсолютизма (главным образом, на примере Франции) отно-

сятся: 

– сокращение или прекращение деятельности сословно-

представительных органов; 

– сосредоточение всей власти в руках монарха, управляющего 

страной через разветвленный бюрократический аппарат; 

– постоянной опорой власти монарха становятся чиновничество 

и армия; 

– потеря феодалами (дворянством) судебной и административ-

ной над власти над населением, т.е., их классовую политику теперь 

осуществляет государство. 

Абсолютную монархию поддерживало среднее и мелкое дво-

рянство. В новых исторических условиях оно оказалось не в состоя-

нии защищать самостоятельно свои привилегии. Появление огне-

стрельного оружия подорвало значение рыцарства в военном деле. 

Перевод крестьян на денежную ренту лишал дворян возможностей 

внеэкономического принуждения и для принуждения крестьян требо-
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вался более эффективный аппарат власти. Мелкое дворянство вы-

нуждено переходить на королевскую службу и искать материальной 

поддержки при королевском дворе. 

Ранняя буржуазия также проявляла заинтересованность в даль-

нейшем укреплении королевской власти. Она нуждалась в поддержке 

феодального государства при подавлении выступлений наемных ра-

ботников и защите своих интересов от нападок со стороны дворян-

ства. Монархия, получая от буржуазии (т.е., третьего сословия) фи-

нансовую помощь, необходимую продукцию для вооружения армии и 

флота, было вынуждена идти навстречу буржуазии (в своих же инте-

ресах) и оказывать её покровительство. 
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Лекция 8.  ФРАНЦИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

8.1. Государство Меровингов 

8.2. Империя Карла Великого 

8.3. Возникновение монархии с сословно-представитель-

ными органами 

8.4. Абсолютная монархия 

8.5. Судебная система 

 

Основные понятия: коммендация, прекарий, бенефиций, им-

мунитет, Парижский парламент, абсолютная монархия, «дворянство 

шпаги», «дворянство мантии», протекционизм. 

Основные имена: Хлодвиг, Карл Мартелл, Пипин III, Карл Ве-

ликий, Людовик XIII, Ришелье. 

 

8.1. Государство Меровингов. Это государство было создано 

салическими франками, обитавшими в низовьях Шельды и Мааса с 

IV в. положении союзников-федератов Римской империи. В V в. по 

мере её ослабления, франки самовольно продвигались и расселялись 

в южном направлении. 

В 486 г. Хлодвиг, один из королей салических франков, правив-

ший в 486–511 гг., завоевал всю Северную Галлию, уничтожив дру-

гих королей-соперников и объединив всех франков под своей вла-

стью. Хлодвиг происходил из рода Меровея, по имени которого пра-

вящая династия (до 751 г.) стала называться Меровингами. Впослед-

ствии франками были захвачены Швабия, Тюрингия, Бавария, Бур-

гундия. Во второй половине VI в. Франкское королевство стало са-

мым крупным из всех варварских государств Западной Европы. При 

преемниках Хлодвига королевство делилось между несколькими ко-

ролями – в Австразии, Нейстрии, Бургундии, Аквитании. 

Главным источником о жизни франков этого времени служит 

«Салическая Правда» – сборник судебных обычаев, составленный в 

последние годы правления Хлодвига. Родовой строй в это время не-

обратимо разлагался; любой желающий мог отказаться от своих ро-
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довых связей. Франкам уже была известна частная собственность на 

движимое имущество. Ко времени составления «Салической Прав-

ды» частная собственность на землю была неизвестна франкам; они 

знали только отчуждение земли по наследованию по мужской линии.  

В середине VI в. ограничения на наследование земли женщина-

ми были отменены. Земля стала свободно продаваться, что привело к 

обезземеливанию части крестьян, формированию крупного светского 

и церковного землевладения. Преемники Хлодвига широко раздавали 

земли своим дружинникам и церкви.  

Спасаясь от злоупотреблений сборщиков налогов, насилия 

крупных землевладельцев, крестьяне уходили под покровительство 

(«коммендация») крупных землевладельцев и церкви, уступая им 

право собственности на свои земли.  

Отдавая землю в обмен за покровительство, крестьяне получали 

её обратно, во владение, нередко с дополнительным участком земли в 

пожизненное пользование, за выполнение трудовых и натуральных 

повинностей (оброк, барщина). Такая форма крестьянского держания 

земли называлась прекарий («переданное по просьбе» от лат. precus). 

Положение прекаристов напоминало положение римских колонов. 

Так постепенно складывалось зависимое крестьянство.  

К задачам королевской власти относилось прежде всего под-

держание порядка в королевстве и военное предводительство. В это 

время еще не было постоянных ведомств центральной власти, коро-

левских судов с апелляционными полномочиями. Государственный 

аппарат, состоявший в большинстве из личных слуг короля (мини-

стериалов), не имел четко разграниченных должностей, организо-

ванного делопроизводства. Майордом ведал управлением дворца и 

его хозяйства, референдарий хранил королевскую печать и письмен-

но оформлял распоряжения короля, пфальцграф руководил правосу-

дием при дворце, тезаурарий – королевской казной. Маршал заведо-

вал королевской конюшней и в случае войны командовал королев-

ской конницей.  

Короли не имели постоянной столицы, переезжая в течение года 

из одного поместья в другое.  
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Период с 639 по 751 гг. называется временем «ленивых коро-

лей», когда реальную военную, административную и политическую 

власть захватили местные магнаты. Высший административный пост 

майордома (королевский дворецкий), к которому перешли полномо-

чия главного советника короля, т.е., говоря современным языком, 

первого министра, занимали представители знати. В 687 г. майордом 

короля Австразии Пипин II Геристальский разбил своего противника, 

майордома Нейстрии, и добился того, чтобы должность майордома 

осталась только в Австразии и передавалась по наследству. Успехи 

Пипина был облегчен его опорой на ополчение из свободных кресть-

ян и слабостью знати в Австразии.  

После правления Пипина (ум. 714 г.) новым майордомом стал 

его сын Карл (714– 741). Карл столкнулся с агрессией арабов, кото-

рые к этому времени захватили Испанию и проникли на юг Франции. 

В 732 г. он разгромил арабов в сражении при Пуатье, получив за по-

беду «Молот» (Мартелл). 

После битвы при Пуатье появилась новая форма землевладе-

ния – бенефиций. Бенефиций – условное земельное держание пред-

ставителя господствующего класса, даваемое на срок жизни полу-

чателя (или дарителя) с условием несения военной службы. Бенефи-

циарию для своего содержания и вооружения отряда воинов жалова-

лось право собирать в свою пользу часть из платежей населения, ко-

торые оно платило государству. На основе раздачи бенефициев воз-

ник слой мелких и средних землевладельцев, живущих за счет экс-

плуатации труда зависимых крестьян. Для раздачи земель Карл Мар-

телл конфисковал поместья у мятежной знати. 

Его преемник Пипин III Короткий (741–768) в 751 г. на собра-

нии франкской знати был провозглашен королем. Его поддержал па-

па римский, заинтересованный в военной поддержке франков в Ита-

лии. Последний Меровинг Хильдерик III, «ложно носивший титул 

короля», как записал сочувствовавший перевороту хронист, был по-

стрижен в монахи. Династия новых королей получила название Каро-

лингов (768–987) – по имени Карла Мартелла, отца Пипина III. 

Должность майордома была упразднена. 
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8.2. Империя Карла Великого. Карл Великий был самым вы-

дающимся представителем династии Каролингов. Он правил 46 лет 

(768–814). В результате его завоевательных походов возникло гро-

мадное государство. В 800 г. Карл был коронован в Риме как «импе-

ратор римлян». 

Карл Великий стремился создать единое, управляемое государ-

ство. Центром управления по-прежнему являлся королевский дворец, 

где находились высшие чиновники. Во главе местной администрации 

находились графы и епископы; маркграфы руководили пригранич-

ными областями. Карл регулярно проводил «майские поля» – собра-

ния представителей высшей знати, церковнослужителей, куда приез-

жал король со своими высшими служащими. На «майских полях», ко 

времени которых созревал подножный корм для конницы, решались 

вопросы о начале войны, утверждении королевских земельных пожа-

лований и законодательных постановлений.  

На местах функции управления принадлежали графам, викари-

ям (заместители графов); им подчинялись тунгины – начальник мел-

ких административных округов (сотен). Для проверки местных вла-

стей направлялись «государевы посланцы» (missi dominici). В проти-

воположность примитивному государственному аппарату Меровин-

гов в империи Карла сложился постоянный центральный аппарат 

власти при короле. 

Государство Карла Великого нельзя назвать централизованным 

в полной мере: в нём не было специализированных судебных и фи-

нансовых ведомств, регулярной налоговой системы. Власть не имела 

прочной связи с местами; графы на отдаленных землях чувствовали 

себя независимо. 

По своему составу государство Карла Великого представляло 

чрезвычайно разнородное, непрочное политическое объединение. 

Франкская держава по своему происхождению была военной монар-

хией, созданной завоевателем из многих племён и народностей, не 

имевших общей экономической базы, языка, культуры. Формирова-

ние народностей вело к постепенному распаду империи. 
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Продолжался рост крупного землевладения, поглощавшего зем-

ли свободных крестьян. Карл Великий пытался ограничить захват 

магнатами крестьянских земель, но его распоряжения на практике не 

выполнялись знатью. Он был вынужден практиковать систему имму-

нитетов, по которым светская или церковная земля освобождалась 

от посещения королевской администрацией, и землевладелец был 

обязан поддерживать на ней административный порядок, получая 

право взимать в свою пользу часть государственных налогов и по-

винностей со всего населения – зависимого и свободного. Иммунитет 

способствовал закрепощению крестьянства. При Карле Великом раз-

вивалась система бенефициев. 

После смерти Карла Великого начались междоусобицы. В 843 г. 

его внуки разделили империю на три части: владения Людовика 

Немецкого к востоку от Рейна; владения Карла Лысого – современная 

Франция, владения старшего брата-императора Лотаря были полосой 

земель от Северного моря до Италии и получили название «Лотарин-

гия».  

Причины распада империи Карла Великого состояли в отсут-

ствии единой экономической базы для подлинной централизации, ис-

чезновение важнейшей социальной опоры королей – свободного кре-

стьянства. 

 

8.3. Возникновение монархии с сословно-представитель-

ными органами. В королевстве «западных франков», как называлась 

Франция после Верденского раздела, Каролинги удерживали свою 

власть до конца X в. Однако по мере ослабления своей власти коро-

лям шли на значительные уступки знати. В 847 г. Карл Лысый потре-

бовал, чтобы каждый свободный человек нашел себе сеньора; права 

сеньора над своими вассалами приравнивалась к власти короля над 

подданными. Король узаконил наследственность бенефициев; посте-

пенно для обозначения наследственных земельных держаний за несе-

ние военной или иной службы среди господствующего класса стал 

применяться термин «феод».  
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В 987 г. после смерти последнего Каролинга, Людовика V Лени-

вого, собрание знати избрало королем Гуго Капета, графа Парижско-

го, основавшего династию Капетингов (987–1328). 

Рост городов во Франции имел важные политические послед-

ствия: города боролись за право самоуправления – коммуну. Людо-

вик VII (1137–1180) был первым королём, кто стал поддерживать го-

рода. Его сын Филипп II Август (1180–1223) проводил последова-

тельную политику объединения французских земель, увеличив свои 

владения в несколько раз. 

Все королевские владения разделялись на большие администра-

тивные округа, – бальяжи – во главе которых стояли бальи – коро-

левские губернаторы. Они по своим полномочиям напоминали гра-

фов Карла Великого: в их ведении находилось местное судопроиз-

водство, сбор податей, созыв ополчения в случае е войны. Бальи 

назначались обычно на короткие сроки, из людей близких к королев-

скому двору и не связанных родством с местной знатью. В XIII сто-

летии о некоторых обязанностях бальи говорилось: 

 

«Бальи не должен ждать, пока его прево и сержанты1 ознакомят 

его с делами заключенных и с обстоятельствами, послужившими к их 

задержанию. Он должен переговорить с каждым заключенным о при-

чинах его ареста, ибо нет такого положения, чтобы арестанты были 

одинаковы и чтобы преступления были равны. Лица. задержанные за 

преступления, подсудные королевской юрисдикции, должны быть за-

кованы в кандалы и содержаться в яме; другие же лица, задержанные 

за преступления, не влекущие потерю жизни или какого-либо члена, 

должны содержаться в более легких условиях». 

 

На юге Франции аналогичные округа возглавляли сенешалы, 

происходившие из местного дворянства. Влияние королевской власти 

на севере было слабее. 

 
1 Прево – начальник превотства как части бальяжа; сержанты – его помощники в деревнях. 
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При Людовике IX Святом (1226–1270) оформилось центральное 

управление Францией. Королевский совет разделился на ряд ве-

домств:  

– Малый королевский совет с ближайшими высшими чиновни-

ками (канцлер, коннетабль и пр.);  

– выделилась Счетная Палата по сбору налогов и учету их рас-

ходования;  

– часть королевской курии оформилась в высший суд и получи-

ла название Парижский парламент. 

По судебной реформе Людовика на королевских землях запре-

щались судебные поединки и введено правило 40 дней, чтобы слабая 

сторона в феодальном споре в течение этого срока могла обратиться с 

просьбой о посредничестве к королю. Таким образом, королевский 

суд превращался в высшую апелляционную инстанцию страны. Не-

которые судебные дела (поджог, фальшивая монета, похищение 

женщин) должны были разбираться исключительно королевским су-

дом. 

По монетной реформе было запрещено хождение частной фео-

дальной монеты на землях короля. Бюджет короля рос не только за 

счет доходов от торговли, но и за счет крестоносного налога, посту-

павшего прямо в казну. 

Его внук, Филипп IV Красивый (1285–1314) вступил в конфликт 

с римским папой Бонифацием VIII (1294–1303) в вопросе об обложе-

нии духовенства налогами. 

В 1302 г. созванное по его инициативе собрание представителей 

трех сословий (духовенство, дворянство, горожане) под названием 

Генеральные Штаты (название окончательно оформилось только в 

конце XV в.) отвергло претензии папы на вмешательство в дела 

Франции. Так во Франции возник орган сословного представитель-

ства. В его лице возник орган, связывавший короля с наиболее влия-

тельными слоями населения, особенно с городами. Опираясь на тре-

тье сословие, король смог укрепить свои финансы и более ограничи-

вать непокорных феодалов. 
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Во время Столетней войны (1337–1453) Генеральные Штаты 

предоставили Карлу V (1364–1380) из династии Валуа (1328–1589), 

право на сбор нескольких постоянных налогов: 

– таможенная пошлина; 

– соляной налог (габель); 

– «налог с дыма» (фуаж) с каждого дома, имевшего печь с  

трубой. 

Таким образом, в финансовом плане король стал меньше зави-

сеть от Генеральных Штатов. В 1439 г. «на вечные времена» появил-

ся новый налог – талья. Она собиралась с имущества крестьян и го-

рожан и превратилась в главный источник государственных доходов 

Франции. 

В XIV– XV вв. завершилась оформление трех сословий.  

Духовенство после победы королей над папством рассматрива-

лось как часть французской нации и жило по законам королевства. 

При этом были ограничены некоторые церковные полномочия (со-

кращен круг лиц, попадавших под церковную юрисдикцию). 

Дворянство в отличие от духовенства было наследственным со-

словием. Его важнейшей привилегией было исключительное право на 

землю с передачей всех недвижимостей и прав. Мелкое и среднее 

дворянство после отмены крепостного права утратило рычаги воз-

действия на крестьян и поэтому энергично поддерживало королев-

скую власть, видя в ней главную силу, способную удержать в пови-

новении крестьян. 

Третье сословие по своему составу было неоднородным, объ-

единяя все трудовое население и формирующиеся предприниматель-

ские слои города и деревни. Члены третьего сословия рассматрива-

лись как «неблагородные», не имеющие особых имущественных и 

личных прав. Только это сословие платило налоги. 

Результатом развития сословий и возникновения Генеральных 

Штатов стало перерастание сеньориальной монархии в монархию с 

сословно-представительными органами.  

Периодичность созыва Штатов не была установлена. В каждом 

конкретном случае это решал король. Высшее духовенство и высшее 
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дворянство приглашались лично. Мелкое дворянство, города и мона-

стыри избирали своих депутатов. Повестка заседаний и их продолжи-

тельность также определялись королем, который (или его представи-

тель) председательствовал на заседании. Генеральные Штаты нередко 

противостояли королю, уклоняясь от принятия выгодных ему реше-

ний. В таких случаях короли нередко длительное время не созывали 

штаты (с 1468 по 1484 гг.). 

В областях Франции появились местные (провинциальные) шта-

ты. Иногда они оказывались под сильным влиянием местных феода-

лов, проводивших политику сепаратизма. 

 

8.4. Абсолютная монархия. Во второй половине XV в. коро-

левская власть достигла наибольшего могущества. Людовика XI 

(1461–1483) называют первым абсолютным королем Франции, кто 

расправился с мятежными феодалами и отнял у феодалов право чека-

нить монету. Не доверяя знати, он опирался на города, ограничивая 

при этом городские вольности. По его инициативе стали создаваться 

шелковые мануфактуры; он считается родоначальником идеи мер-

кантилизма – накопления в стране драгоценных металлов путем пре-

вышения ценности вывоза над ввозом.  

Развитие централизации привело к формированию на основе ко-

ролевской курии Большого Королевского Совета, куда входили со-

ветники короля, как правило, из числа юристов (легисты), и предста-

вители высшей светской и духовной знати. Решения Совета носили 

совещательный характер. Для обсуждения внешней политики исполь-

зовался Совет по иностранным делам из государственных секрета-

рей; Совет депеш ведал вопросами местного управления, Совет по 

финансам разрабатывал финансовую политику короля. 

Местные органы администрации в лице бальи постепенно поте-

ряли ряд функций. С конца XV в. короли стали назначать в бальяжи 

лейтенантов. Была введена должность губернаторов, имевших чисто 

военные функции или полностью замещавших бальи. Для управления 

группой бальяжей, которая называлась провинцией, назначались ге-

нерал-лейтенанты. 
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Для проверки местного управления и появились интенданты 

судов, полиции и финансов с широкими полномочиями (поддержание 

общественного порядка, сбор данных о промышленности и земледе-

лии, набор рекрутов, обеспечение армии продовольствием, право 

председательствовать в местных судах).  

Французское государство приняло форму классического абсо-

лютизма. Главной социальной опорой королей стало дворянство. 

Формирующаяся буржуазия была надежным союзником королей. 

Благодаря системе откупного сбора налога буржуазия получала до-

ступ к государственным финансам. Откупщик, уплачивая сумму 

налога вперед, затем при помощи своих агентов выколачивал из 

населения большую сумму. 

С 1522 г. в поисках новых источников доходов правительство 

стало продавать вновь создаваемые должности. Ранний абсолютизм 

сопровождался ростом чиновничьего аппарата: в XVI в. во Франции 

было 8 тыс. чиновников, в XVII в. – уже 46 тыс. человек. Используя 

покупку должностей, буржуазия продвигалась на чиновничьи долж-

ности («дворянство мантии»). Дети «дворян мантии» были обязаны 

служить в армии и после выслуги лет приравнивались к потомствен-

ному дворянству («дворяне шпаги»). 

С первой трети XVI века во Франции получила развитие Рефор-

мация. Её сторонников называли гугенотами. Среди гугенотов боль-

шую часть составило дворянство, надеявшееся получить и разделить 

церковные земли.  

С 1562 по 1598 г. во Франции происходили гражданские войны 

между католиками и гугенотами. В их ходе погибла династия Валуа и 

в 1589 г. королем стал предводитель гугенотов Генрих IV Бурбон 

(1589–1610), основатель династии Бурбонов (до 1789 г.). 

В 1598 г. с целью завершения войн король издал Нантский 

эдикт. Католицизм был объявлен государственной религией: королем 

мог быть только католик. Гугеноты получили право открыто испове-

довать свою религию (кроме Парижа), проводить свои съезды и по-

литические совещания, находиться на государственной службе. В ка-

честве гарантии они получил около 200 крепостей, включая знамени-
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тую Ларошель, где могли иметь свои гарнизоны и арсеналы. Нант-

ский эдикт является первым примером установления религиозной ве-

ротерпимости в Европе. 

Генрих IV придерживался политики протекционизма: из Фран-

ции был запрещён вывоз сырья. Во стране был установлен свободный 

провоз хлеба из одной провинции в другую, поощрялось распростра-

нение картофеля и кукурузы.  

На Генеральных Штатах 1614 г. на политическую сцену выдви-

нулся Арман Жан дю Плесси, кардинал (с 1619 г.) Ришелье (1585–

1642). С 1624 г. Ришелье стал членом Государственного Совета, а за-

тем и первым министром короля Людовика XIII (1610–1643). 

Идеалом Ришелье было централизованное государство, поэтому 

Ришелье решительно боролся с феодальной оппозицией. Он не соби-

рался отменять привилегии дворянства, но требовал, чтобы взамен 

дворяне энергично служили королю и подчинялись законам. Ришелье 

приказал срыть замки, не имеющие стратегического для страны зна-

чения; по его инициативе Людовик XIII издал эдикт против дуэлей. 

Треть имущества дуэлянтов подлежала конфискации, виновного на 

три года изгоняли из страны. В случае повторения дуэлей её органи-

заторов наказывали смертной казнью, либо лишением дворянства их 

и их потомков и запретом занимать должности. 

Ришелье уничтожил гугенотскую конфедерацию на юге Фран-

ции. После этого в 1629 г. вышел «Эдикт милости», по которому гу-

геноты лишались всех политических прав, сохранив только свободу 

вероисповедания. 

По инициативе Ришелье в 1634 г. была создана Французская 

академия наук. 

Ришелье реорганизовал систему центрального управления. 

Главные дела решались министрами – государственными секретаря-

ми. Большое значение приобрели интенданты (полиции, суда и фи-

нансов), которые посылались из центра в провинции. Они должны 

были наблюдать за деятельностью губернаторов, муниципалитетов, 

сосредотачивая в своих руках реальную власть. Главной функцией 

интендантов стал сбор налогов, их обязывали заботиться о развитии 
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мануфактур, собирать информацию о социальной, хозяйственной и 

демографической ситуации на местах. 

Абсолютизм выполнил прогрессивную роль территориального 

объединения Франции и формирования единой французской нации. 

В стране появилась стабильная и четко работавшая королевская ад-

министрация.  

Вместе с тем не все проявления феодальных методов управле-

ния были преодолены. В стране сохранялись старые территориальные 

границы и старые суды, местное управление было запутанным; коро-

левские указы подлежали обязательной регистрации в местных пар-

ламентах, после чего только они подлежали исполнению. В случае 

противоречий королевского законодательства с местными феодаль-

ными обычаями парламент имел право отказать в регистрации и за-

явить свои возражения – ремонстрацию. Она могла быть преодолена 

только личным присутствием короля в парламенте.  

Особенности французского абсолютизма были обусловлены 

сохранением в стране территориальных и таможенных границ времен 

феодальной раздробленности, незавершенностью формирования 

национального рынка, социальным преобладанием дворянства в об-

ществе. Экономические успехи абсолютизма были скромными, госу-

дарство не всегда учитывало пожелания купечества. Хотя королев-

ская власть, применяя политику протекционизма для обеспечения 

нужд королевского двора и армии, способствовала капиталистиче-

скому развитию, интересы дворянства как главной опоры монархии 

стояли на первом месте. Ришелье в напутствии королю писал:  

 

«Дворянство следует рассматривать как один из главных нервов 

государства, могущий в особенности способствовать его сохранению 

и упрочению… Обычный недостаток рождённых в этом сословии – 

употреблять насилие в отношении к народу… 

В высшей степени нужно положить предел таким беспорядкам 

неуклонной строгостью, чтобы слабейшие из Ваших подданных, хотя 

и безоружные, были под сенью ваших законов в такой же безопасно-

сти, как и те, у кого в руках оружие». 
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Людовик XIV (1643–1715) в 1689 г. отменил свободу вероиспо-

ведания по Нантскому эдикту. Преследования гугенотов возобнови-

лись. Министр финансов Кольбер (1619–1683) стал вдохновителем 

политики меркантилизма – поощрения отечественной торговли и 

промышленности ради пополнения казны. 

 

8.5. Судебная система. Несмотря на укрепление королевской 

власти в сфере судопроизводства, начиная с судебной реформы Лю-

довика IX, судебная система Франции оставалась очень сложной. Она 

оставалась децентрализованной, сохраняя многие проявления старого 

феодального правосудия. Кое-где сеньоры сохраняли право суда над 

крестьянами по мелким правонарушениям.  

Постепенно были ликвидированы низшие суда в превотствах; 

сохранялись суды в бальяжах. Важную роль играл Парижский парла-

мент и другие провинциальные парламенты. Церковные суды были 

самостоятельной системой, в которую королевская власть не вмеши-

валась. 

Даже в период абсолютизма во Франции сохранялась независи-

мость судей, которых король не мог сместить с должности по своему 

усмотрению. Во времена Ришелье в употреблении появились бланки 

за его подписью с приказом об аресте и препровождении арестован-

ного в тюрьму с чистым местом, куда следовало вписать фамилию. 

Такие «письма в конверте» (lettre de sache) раздавались в качестве 

награды приближённым. Достаточно вспомнить рассказ о «Железной 

маске» – неизвестном узнике, содержавшемся в тюрьмах без судебно-

го приговора и постоянно носившем на лице маску из чёрного  

бархата. 

 

*** 

Франция в правление Людовика XIV превратилась в централи-

зованное государство с рационально организованным управлением. 

Однако многие задачи не были решены (отмена внутренних таможен, 

создание единого свода законов, унификация налогообложения). 
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Лекция 9.  АНГЛИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

9.1. Англо-саксонские королевства 

9.2. Нормандское завоевание и его последствия 

9.3. Монархия с сословно-представительными органами 

9.4. Абсолютная монархия 

9.5. Судебная система 

 

Основные понятия: кэрл, эрл, вергельд, элдормен, уитенагемот, 

«щитовые деньги», парламент, палата лордов, палата общин, пури-

тане. 

Основные имена: Альфред Великий, Вильгельм Завоеватель, 

Генрих II Плантагенет, Симон де Монфор, Генрих VIII, Елизавета I. 

 

9.1. Англосаксонские королевства. В ходе завоевания Британ-

ских островов германскими племенами англов, cаксов и ютов на них 

возникло 14 королевств, из которых к VII в. сложилось семь коро-

левств. С конца VI в. англосаксы принимали христианство. Главную 

угрозу для населения составляли набеги датчан, которые продолжа-

лись в Англию около 300 лет. На востоке страны возникла «область 

датского права», заселенная датчанами. Королю Альфреду Великому 

(871–900) удалось остановить завоевания датчан и объединить стра-

ну. Помимо народного ополчения Альфред использовал войско из 

крупных, средних и мелких землевладельцев. При нем появился по-

стоянный налог – «датские деньги» – для борьбы с набегами. 

Для общественного строя англосаксов было характерно долгое 

сохранение пережитков родовых отношений. Вся земля считалась 

общим достоянием: до начала IX в. общинник не мог отчуждать свой 

пахотный надел.  

У англосаксов основную часть населения составляли свободные 

люди – кэрлы – самостоятельные крестьяне, владевшие большими 

участками земли – гайдами (около 50 га). Штраф за убийство (вер-

гельд) кэрла составлял 200 шиллингов. Знатные люди – эрлы – отли-

чались большим размером вергельда – 400 шиллингов, который затем 
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повысился до 600 шиллингов. Полусвободные люди (лэты, уили) не 

имели собственной земли и обрабатывали землю эрлов за определен-

ные повинности. Рабы в хозяйствах знати использовались на дворо-

вых службах, либо размещались на небольших участках земли  

за оброк. 

В каждом селе, с выборным старостой (tun-gerefa) собирался 

сход (moot), который регулировал пользование землей, обладал еще 

судебными правами по мелким правонарушениям. Представители 

сельских общин (староста, священник и четверо самых уважаемых 

людей) собирались на собрания округа, которые назвались сотней 

(изначально группа в 100 семейств). Сотенное собрание во главе с со-

тенным старшиной имело гражданскую и уголовную юрисдикцию, в 

его присутствии совершались юридические акты (передача земли). 

Сотня была частью графства (shire). Графство возглавлялись 

элдорменом (ealdorman), потомком древней знати. Элдормены часто 

были наследственными князьями графства. Представителем королев-

ской власти в графстве был шериф (scirgerefa), управляющий коро-

левскими имениями и сменивший элдормена на председательстве в 

собрании графства, происходившее два раза в год На него являлись 

элдормен, епископ, крупные землевладельцы, представители от каж-

дой деревни. Собрание решало вопросы суда, налогообложения и 

обороны графства. 

При короле собирался уитенагемот («совет мудрых») из пред-

ставителей знати, епископов, аббатов, дружинников короля. Он огра-

ничивал власть короля, утверждая законы и пожалования; ему при-

надлежало право избрания и смещения королей. Уитенагемот был 

верховным судебным трибуналом. 

Постепенно старые порядки англосаксов разлагались. Крестьян-

ские наделы постепенно дробились, в документах часто упоминается 

виргата – надел в четверть гайды. В стране возникло крупное приви-

легированное землевладение (бокленд), оформляемое королевскими 

грамотами. Бокленд можно рассматривать как английский вариант 

бенефиция. Владельцы боклендов были освобождены от натуральных 

поставок в пользу короля.  
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Беднеющее крестьянство обращалось к покровительству знати. 

В 930 г. король Этельстан предписал каждому кэрлу найти себе лорда 

(т.е., господина, сеньора). Зависимость крестьян оформлялась коро-

левскими иммунитетами. По ним крупные землевладельцы получали 

право судить местное население и собирать него судебные пошлины. 

Такой частный суд назывался сока, а крестьяне, судившиеся в нем, – 

сокменами.  

В поместьях (манорах) эксплуатировался труд рабов и зависи-

мых крестьян. В стране сложились новые группы крестьян: гениты – 

свободные крестьяне, собственники земли, но уже платившие налоги 

лорду, гебуры, обрабатывавшие землю лорда, исполнявшие барщину 

и платившие оброк скотом. Много крестьян оставалось свободными 

(особенно на востоке), наличие сельской общины сдерживало закре-

пощение крестьян. Замедленно шло формирование нового господ-

ствующего класса. 

 

9.2. Нормандское завоевание и его последствия. В 1066 г. ди-

настия англосаксонских королей прекратилась. Герцог Нормандии 

Вильгельм, разгромив англосаксонское ополчение, занял Лондон, где 

был провозглашен королем Англии (1066–1087). 

Нормандское завоевание сильно изменило историю Англии. 

Часть прежней англосаксонской знати лишилась своих земель и была 

заменена французами. Полностью сменился епископат. Примерно 

одна седьмая часть земель перешла в собственность короля. Все фео-

далы стали вассалами короля, что придало английскому феодализму 

строго централизованный характер. Барон не мог передать свою ба-

ронию по наследству, его наследник получал её из рук короля, только 

уплатив особый взнос (рельеф).  

Во время переписи крестьянства («Книга Страшного суда», 

1086 г.) зависимые крестьяне, исполнявшие барщину, оформлялись 

как вилланы, т.е., крепостные держатели. В отличие от Франции сло-

во «виллан» означало в Англии крепостного. Таким образом, нор-

мандское завоевание ускорило закрепощение крестьянства. Но даже 
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и после этого в ряде областей свободные крестьяне составляли значи-

тельную часть населения. 

Сын Вильгельма, Генрих I (1100–1135) сформировал постоянно 

действующий суд. Судебная палата получила название Суда Королев-

ской скамьи. Время от времени королевские судьи разъезжали по 

графствам (так называемые разъездные судьи). При Генрихе оформи-

лось финансовое ведомство – Палата Шахматной доски. 

 

9.3. Монархия с сословно-представительными органами. По-

сле полосы междоусобиц и прекращения правления нормандской ди-

настии с 1154 г. в Англии правила династия Плантагенетов.  

Главной реформой Генриха II Плантагенета (1154–1189) стало 

создание суда присяжных, формировавшихся первоначально из ры-

царей, впоследствии – из числа свободных крестьян-собственников 

(фригольдеров). Показаниям присяжных отдавалось предпочтение 

перед традиционными формами феодального разбирательства – по-

единком и «божьим судом». Использование присяжных повышало 

авторитет правосудия: 

 

«Шерифы позволяют во время своих объездов ложно обвинять 

перед собой некоторых людей в воровстве и других преступлениях и 

затем заключают в тюрьмы незаконно невинных людей и вымогают у 

них деньги, хотя бы они не были обвинены законно с помощью 

12 присяжных. Поэтому постановлено, что шерифы во время своих 

объездов или в других случаях, когда они имеют власть расследовать 

преступления по приказаниям короля или по своей должности, могут 

производить эти расследования только с помощью не менее чем 

12 полноправных людей, которые должны приложить к расследова-

нию свою печать, как это обычно делается» (Второй Вестминстер-

ский статут 1285 г.). 

 

Рыцари и свободные крестьяне получили право обращаться 

напрямую в королевский суд, минуя курию – суд феодала. Помимо 
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усиления королевского суда, король своей судебной реформой при-

влекал на свою сторону мелких рыцарей и свободных крестьян.  

Ведение длительных войн сдерживалось феодальным обычаем 

40-дневной службы вассала своему сеньору. Поэтому король стал 

освобождать вассалов от военной службы, заменив её уплатой «щи-

товых денег». На них король мог нанимать рыцарей на целый год. 

Английское рыцарство стало освобождаться от военных повинностей 

и превращаться в помещиков, что впоследствии сыграло важную роль 

в их сближении с городской верхушкой. Английское рыцарство не 

было замкнутым сословием: любой свободный человек, имевший го-

довой доход не менее 40 фунтов стерлингов, мог получить звание 

рыцаря. 

При сыновьях Генриха – Ричарде Львином Сердце (1189–1199) 

и Иоанне Безземельном (1199–1216) произошло ослабление королев-

ской власти. Ричард был занят в крестовых походах, а Иоанн потерял 

многие владения во Франции и признал себя вассалом римского папы 

с обязанностью платить ежегодно дань в 1000 фунтов стерлингов. Та-

кая политика, произвол и поборы внутри страны восстановили против 

короля баронов и рыцарей, недовольных усилением административ-

ного и финансового произвола короля и его чиновников. 

В 1215 г. в результате восстания баронов Иоанн был вынужден 

подписать «Великую хартию вольностей». 

Хартия закрепила интересы разнородных общественных сил. 

Она содержала многие уступки короля крупным феодалам. Ряд льгот 

получили рыцари, впервые были закреплены имущественные интере-

сы горожан. По содержанию, Хартия имела прогрессивное значение. 

Она была требованием не отдельной группы баронов, а всего фео-

дального дворянства, которое не отвергало политической централи-

зации страны, но стремилось к защите своих прав (вольностей) от 

злоупотреблений короля и его администрации. Это был компромисс 

короля и баронов. Бароны стремились сохранить свои привилегии 

(особенно в части землевладения), поставив под свой контроль неко-

торые полномочия центральной власти. Дворянству пришлось счи-

таться с мнением горожан. 
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Генрих III (1216–1272) пытался в своей политике опираться на 

епископов. В 1258 г. он потребовал от баронов и рыцарей уплаты 

третей части своих доходов для завоевания сыну Сицилии.  

Недовольные бароны выработали документ под названием 

«Оксфордские провизии», которые ставили короля под постоянный 

контроль баронов. Без согласия совета из 15 баронов король не мог 

принимать никаких решений. Кроме того, бароны выбирали 12 чело-

век, которые собирались трижды в год и вместе с 15 баронами об-

суждали государственные дела.  

Усиление баронов вызвало недовольство рыцарей – средних и 

мелких помещиков. Они выработали документ под названием 

«Вестминстерские провизии», где требовали регулировать отноше-

ния рыцарей со своими сеньорами-баронами, устранить злоупотреб-

ления шерифов и судей. Лидером рыцарей стал барон Симон де Мон-

фор. Между баронами и рыцарями началась гражданская война.  

После победы над баронами и королем в январе 1265 г. Монфор 

собрал в Лондоне собрание под названием «парламент», куда кроме 

своих соратников-баронов и епископов были приглашены по два ры-

царя от графства и по два горожанина от каждого города. Так в Ан-

глии возник орган, представляющий все три сословия. После гибели 

Монфора парламент собирался в составе одних баронов. 

Король Эдуард I (1272–1307), желая предотвратить выступления 

оппозиции, в 1295 г. созвал «образцовый парламент» в том же соста-

ве, как при Монфоре. В 1297 г. в соответствии с положением «Вели-

кой хартии вольностей» об утверждении налогов и сборов с согласия 

светских и духовных магнатов парламент получил право утверждать 

налоги. 

С 1343 г. парламент разделился на две палаты – палату лордов 

(духовные лорды и крупные светские лорды-бароны) и палату общин 

(рыцари, представляющие графства, и горожане). Таким образом, в 

отличие от Генеральных Штатов во Франции дворянство оказалось 

разделенным на две палаты.  

Первоначально при выборах в парламент не было ценза; по ста-

туту 1430 г. в собраниях графств, избиравших представителей в пар-
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ламент, могли участвовать фригольдеры, получавшие не менее 

40 шиллингов годового дохода. Выборами в графствах руководили 

шерифы, в городах – бейлифы и олдермены (члены городского само-

управления). 

Особенно часто парламент стал созываться во времена Столет-

ней войны с Францией по вопросам предоставления субсидий коро-

лю. Статут 1340 г. признал недопустимым принятие прямых налогов 

без согласия парламента.  

Право законодательной инициативы парламента появилось в 

связи с обычаем подачи королю коллективных прошений об отмене 

старых законов или о принятии новых. С XV в. ходатайства парла-

мента стали оформлять в форму законопроектов, получивших назва-

ние биллей. Парламентские акты, принятые обеими палатами и коро-

лем, назывались статутами. 

С конца XIV в. парламент ввел процедуру импичмента – воз-

буждения палатой общин перед палатой лордов обвинения против то-

го или иного королевского чиновника в злоупотреблении властью с 

целью отрешения его от должности и отдачи под суд. 

Парламент своим возникновением закрепил сложение строя мо-

нархии с сословно-представительными органами и способствовал 

укреплению феодального государства. Парламент играл прогрессив-

ную роль, ибо ограничивал притязания баронства в интересах рыцар-

ства и верхушки горожан. 

 

9.4. Абсолютная монархия. В XIV веке разложение феодализма 

в Англии происходило все быстрее. К этому времени исчезла кре-

постная зависимость. В деревнях распространялся кустарный промы-

сел. В рамках дворянства выделилась прослойка «новых дворян» 

(джентри), которые применяли наемный труд батраков в своих по-

местьях, торговали хлебом и шерстью.  

В 1455–1485 гг. в Англии происходила Война Алой (Ланкастеры) 

и Белой Розы (Йорки). Ланкастеров поддерживали крупные феодалы, 

Йорков – большинство «нового дворянства», горожане. Война пока-

зала политическое значение «нового дворянства» и верхушки горо-
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жан, заинтересованных в усилении королевской власти. На них стала 

опираться новая династия Тюдоров (1485–1603). 

В правление Тюдоров в Англии сложился абсолютизм. Генрих 

VII (1485–1509) и Генрих VIII (1509–1547) вели беспощадную борьбу 

со старой феодальной знатью. При них были созданы чрезвычайные 

политические и административные суды. Социальной базой Тюдоров, 

прежде всего, было новое дворянство. Другой опорой Тюдоров была 

городская буржуазия, владевшая мануфактурами и занимавшаяся ро-

стовщичеством.  

Говоря об особенностях английского абсолютизма, необходимо 

отметить, что абсолютизм в Англии имел только раннюю стадию, не 

получив дальнейшего развития, как это было в большинстве стран 

Западной Европы.  

– в отличие от Франции, в Англии абсолютизм мирился с нали-

чием представительного учреждения в лице парламента, так как пар-

ламент (особенно палата общин) в силу своего социального состава 

служил важной опорой абсолютизма;  

– английский абсолютизм не создал постоянной армии, что объ-

яснимо островным положением Англии и затрудненностью сухопут-

ного вторжения на неё; 

– в графствах сохранялось местное самоуправление (мировые 

судьи, суды присяжных, городские муниципалитеты). Государствен-

ное правосудие опиралось не столько на королевских судей, сколько 

на неоплачиваемых мировых судей; 

– центральный репрессивный аппарат в силу малочисленности 

своего состава в Англии был слабее, чем на континенте. 

При поддержке парламента Генрих VIII провел реформацию ан-

глийской церкви. В 1534 г. король был объявлен главой английской 

церкви при сохранении в силе всех католических догматов и обрядов. 

Была проведена секуляризация монастырских имуществ, распущено 

монашество. Однако сохранился епископат. 

После смерти сына Генриха VIII, Эдуарда VI в 1553 г. к власти 

пришла королева Мария Тюдор (1553–1558), дочь испанской прин-
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цессы Екатерины Арагонской. В Англии был восстановлен католи-

цизм, происходили гонения на протестантов.  

Протестантизм был окончательно восстановлен Елизаветой I 

(1558–1603), второй дочерью Генриха VIII. Монарху принадлежало 

право назначать епископов, которые сохраняли свои земли и право 

заседать в палате лордов. Католики были вынуждены уплачивать до-

полнительные налоги, переход из протестантизма в католицизм при-

равнивался к государственной измене. 

Высшим органом управления при короле стал Тайный Совет из 

высших должностных лиц государства (лорд-канцлер, лорд-казначей, 

лорд-хранитель печати и пр.).  

В правление Елизаветы возникли первые признаки оппозиции 

режиму абсолютизма. Парламент требовал неприкосновенности лич-

ности и свободы слова, полного невмешательства правительства в 

парламентские выборы, назначения преемника из протестантов. 

Часть буржуазии склонялась к углублению реформации; сторонников 

этого течения называли пуритане. Пуритане порывали с англикан-

ской церковью, создавая свои религиозные общины с выборными 

старшинами (пресвитерами). Подобно католикам, пуритане подвер-

гались преследованиям. 

 

9.5. Судебная система. Она складывалась на протяжении дли-

тельного времени. Изначально сход свободных землевладельцев, ру-

ководимых старостой, ведал разрешением дел о мелких проступках, 

гражданскими тяжбах, обнаружением преступников и отысканием 

краденых вещей. Более тяжкие преступления подлежали суду в со-

брании сотни и собрании графства. На собраниях графств их пред-

седателями стали шерифы, наблюдавшие за исполнением закона и 

собиравшие судебные штрафы.  

В сеньориальных судах юрисдикция была неодинакова, некото-

рые феодалы имели всю полноту полицейских и судебных прав, нака-

зывая в основном штрафами, за тяжкие правонарушения – объявле-

нием вне закона и конфискацией имущества в пользу вотчинника. Их 

юрисдикция постепенно ограничивалась. Шерифам было разрешено 
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нарушать иммунитет лордов для изъятия захваченного ими скота и в 

случае невыполнения королевского приказа.  

При Генрихе II возник Суд Королевской скамьи из пяти юри-

стов, двух клириков и трех мирян для разрешения именем короля 

важнейших уголовных дел. Феодалы были вынуждены признать су-

дебную власть короля по наиболее тяжким преступлениям. Мелкие 

уголовные дела были изъяты из ведения сходов, сотен и графств и 

переданы шерифу, решавшему их по время разъездов по сотням. Че-

тыре раз в году два судьи из Суда королевской скамьи приезжали в 

суды графств для разбора дел по королевской юрисдикции. Судебные 

заседания получали название «ассизы». 

Ричард Львиное Сердце ввёл должность коронера, который сле-

дил, чтобы при решении уголовных дел не пострадали интересы каз-

ны. Коронер расследовал случаи загадочной смерти, обнаружения 

кладов. С принятием Великой хартии вольностей её 24 статья запре-

тила шерифам запрещено разбирать иски короны, и с этого времени 

должность шерифа утратила былое значение в отправлении правосу-

дия. 

Суд Королевской скамьи (заседавший с конца XIV века в Вест-

минстере) был высшим судом по отношению ко всем другим судам, 

кроме суда казначейства. Суд общих тяжб стал судом по частным 

гражданским искам, Суд казначейства – по финансовым спорам. 

С XV в. короли прекратили участвовать в Суде Королевской скамьи. 

По статуту 1390 г. в каждом графстве назначалось восемь миро-

вых судей. Мировые судьи появились в XIV в. с целью охранять «ко-

ролевский мир» против всех лиц, подозреваемых в преступлении, с 

правом ареста и истребования залога. Им подлежал разбор уголовных 

дел, кроме убийств и особо тяжких преступлений. Это осуществля-

лось на сессиях мировых судей, проходивших четыре раза в год 

(«четвертные сессии»). Для назначения на пост мирового судьи тре-

бовалось наличие ежегодного дохода в 20 фунтов стерлингов. Миро-

вые судьи постепенно вытеснили суды графств, которые собирались 

всего два раза в год. Кроме этого, они контролировали цены на про-
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дукты, систему мер и весов, вывоз шерсти, осуществляли надзор за 

исполнением законов о рабочих и слугах, о еретиках. 

В XIII в. в Англии возникла судебная проверка правильности 

ареста, исполненного как частными лицами, так и органами государ-

ственной власти. Обвиняемый имел право получить от суда особый 

приказ (writ) для передачи шерифу с целью проведения проверки. Но 

на практике судьи часто отказывали в выдаче приказа, не подвергаясь 

ответственности 

Из состава Тайного Совета в 1488 г. выделилась Звездная Пала-

та, действовавшая на основании королевских повелений. К её веде-

нию относились дела о мятежах, противозаконных сборищах, ослу-

шания против короля, дела авторов «мятежных» сочинений. Процесс 

в ней был полностью инквизиционный, наказания выносились по 

усмотрению членов суда, а не на основании закона. Высокая Комис-

сия из епископов – членов Тайного Совета, светских должностных 

лиц, была учреждена для борьбы с ересями. Она имела право приме-

нять денежные взыскания и тюремное заключение, не применяя в от-

личие от испанской инквизиции смертную казнь. 

Развитие судебной системы Англии в рассматриваемый период 

характеризовалось ростом числа королевских судов самых различных 

рангов. 

 

*** 

 

Развитие феодального государства в Англии показало ряд отли-

чий от континентальных стран (наличие стабильного местного само-

управления, полномочия парламента над законодательством и нало-

говым обложением подданных, верховенство короля над церковью), 

которые заложили будущие основы Великобритании.  

 

 

  



138 

Лекция 10.  ГЕРМАНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

10.1. Образование феодального государства в Германии. 

«Священная Римская империя германской нации» 

10.2. Монархия с сословно-представительными органами 

10.3. Абсолютная монархия в Германии 

10.4. Судебная система 

 

Основные понятия: министериал, инвеститура, «Золотая бул-

ла», курфюрст, рейхстаг, «княжеский абсолютизм». 

Основные имена: Оттон I, Генрих IV, Карл IV, Мартин Лютер, 

Карл V. 

 

10.1. Образование феодального государства в Германии. По 

Верденскому разделу 843 г. восточные земли бывшей империи Карла 

Великого отошли к Людовику Немецкому. В 911 г. после прекраще-

ния династии Каролингов в Германии королем был избран один из 

племенных герцогов – Конрад Франконский. 

Развитие феодальных отношений в Германии шло медленнее, 

чем во Франции. Здесь в большей массе сохранялось свободное кре-

стьянство. Процесс феодализации достиг успехов только в X–XI вв. 

Однако особенностью Германии было то, что в рыцарей – зем-

левладельцев дворянского мелкопоместного типа – вступали мини-

стериалы – дворовые слуги, сопровождавшие господ в качестве ору-

женосцев и прислуги. 

С середины X века в Германии происходило усиление королев-

ской власти. Почему? Королем был герцог Саксонии (Саксонская ди-

настия правила в Германии с 919 по 1024 гг.) – крупнейшего фео-

дального владения на севере страны. Основу королевского войска со-

ставляли свободные крестьяне, что позволило королям вести агрес-

сивную политику (начало захвата славянских земель за Эльбой). 

Крупных феодалов ослабляли взаимные войны; короли стремились 

опираться на рыцарство. 
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Другой причиной для усиления влияния короля стала еписко-

пальная политика. Король Оттон I (936–973) стал наделять епископов 

иммунитетными правами, раздавая им земли, требуя при этом отчис-

лений в казну и вассальной службы. На территории церковного им-

мунитетного округа запрещался всякий иной суд, кроме церковного. 

Церковные учреждения получили право уголовной юрисдикции над 

населением. Такие привилегии превращали церковные учреждения в 

важнейшие исполнительные органы государства; при этом они оста-

вались послушными орудиями королевской власти. Король утвер-

ждал всех кандидатов на церковные должности. 

Оттон вмешался в междоусобную борьбу в Северной Италии. 

Папа в 962 г. за оказанную ему помощь короновал Оттона импера-

торской короной. Так возникла «Священная Римская империя», в 

XV веке к ней было добавлено «германской нации». Преемники  

Оттона пытались завладеть всей Италией. 

 

10.2. Монархия с сословно-представительными органами. 

Главной чертой этого периода стала неспособность королей создать в 

Германии централизованное государство под своей властью. 

В стремлении укрепить свою власть императоры столкнулись с 

мощным движением католической церкви добиться независимости 

церкви от светской власти, путем усиления власти римского папы. 

Римский папа Григорий VII (1073–1085) принял решение о выборе 

папы собранием кардиналов, что исключало участие императора в 

них. Было введено безбрачие (целибат) для черного (монахи) и бело-

го (священнослужители) духовенства. Инвеститура – введение абба-

тов и епископов в духовный сан – должна утверждаться папой.  

Однако германские императоры видели в инвеституре одну из 

опор своей власти. Император Генрих IV (1056–1106) протестовал 

против реформы инвеституры. Церковный собор в Вормсе объявил о 

низложении папы, а тот отлучил Генриха от церкви. В условиях вос-

стания князей в Саксонии император явился в замок Каносса на севе-

ре Италии в январе 1077 г. и в одежде кающегося грешника был вы-
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нужден просить у Григория прощения. Хождение в Каноссу стало 

символом унижения светской власти. 

Итоги борьбы за инвеституру были закреплены Вормсским кон-

кордатом 1122 г. В Германии, в отличие от Бургундии и Италии, вы-

боры епископов производились в присутствии императора или его 

представителя. Процедура инвеституры была разделена на духовную 

(вручение кольца и посоха от римского папы) и светскую (вручение 

скипетра от императора в знак светской власти епископа). Таким об-

разом влияние императорской власти на епископат за пределами 

немецких земель ослабло; самостоятельность церковных феодалов в 

Германии ещё более усилилась, что затруднило борьбу императора с 

феодальной раздробленностью. 

Германия, несмотря на рост городов, оставалась раздробленной 

страной. К тому же в Германии не сложился единый экономический 

центр для всей страны, к которому бы тяготели остальные регионы. 

Рост городов в сочетании с областной централизацией привел к обра-

зованию в Германии территориальных княжеств, владельцы которых 

обладали относительно полной политической властью. Большинство 

городов возникало на землях князей и укрепляло их самостоятель-

ность князей. В Германии, в отличие от Франции и Англии, не сло-

жился союз королевской власти с городами. 

Вместо сокращения привилегий феодалов, императоры стали 

создавать собственное территориальное княжество. Стремление к 

агрессивной политике (в Италии и в Восточной Европе) отвлекало 

императорскую власть от задач внутренней политики. Войны импе-

ратора все более ставили его в зависимость от крупных феодалов. 

Желая получить поддержку князей, императоры разрешили им само-

стоятельные завоевания в славянских землях за Эльбой. Пока импе-

раторы бесполезно тратили свои ресурсы на завоевание Италии, на 

востоке Германии возникали новые территориальные княжества. 

С XII в. императоры теряли поддержку рыцарства – мелких фе-

одалов, которые переходили на службу к крупным сеньорам и со-

ставляли их военную силу.  
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Общая слабость императорской власти в Германии выразилась в 

том, что здесь не закрепился принцип наследственности власти мо-

нарха: он оставался избираемым феодальной знатью. Стремясь со-

здать крупное владение в Италии, императоры шли на уступки князь-

ям в Германии. Император Фридрих II (1212–1250) запретил городам 

создавать союзы и принимать в свой состав беглых крестьян. Со вто-

рой половины XIII в. территориальный распад Германии ещё более 

углубился. Этому содействовал и разнородный этнический состав 

империи, где проживала не только одна немецкая народность, а еще и 

бургундцы, итальянцы, фламандцы, славяне (чехи, поляки, сербы). 

В 1356 г. император Карл IV (1347–1378) подписал «Золотую 

буллу». Она узаконила избрание императора семью курфюрстами 

(трое духовных – архиепископы Майнца, Кельна и Трира, и четыре 

светских – король Чехии, пфальцграф Рейнский, герцог Саксонии, 

маркграф Бранденбурга). Председателем коллегии курфюрстов яв-

лялся архиепископ Майнцский. Местом избрания императора объяв-

лялся Франкфурт-на-Майне. 

Права курфюрстов были неотделимыми от их территории, кото-

рая не подлежала дроблению, и передавалась по наследству законно-

му первородному сыну, а при его отсутствии – брату по мужской ли-

нии или его сыну. Курфюрсты получали право судебного иммуните-

та: все их подданные были обязаны судиться только на их землях, в 

судах курфюрста. Они также исключительное имели право на все 

горные разработки, право чеканки всякой монеты в своих владениях. 

Городам предписывалось в течение одного месяца исключить из со-

става горожан лиц, сбежавших из-под юрисдикции своих феодалов. 

Булла регулировала право файды – частной войны, которая 

должна объявляться противнику лично и не менее чем за три дня до 

её начала, при наличии свидетелей. 

Курфюрсты обладали также правом низложения императора. 

Император не имел ни общеимперского войска, ни казны, не суще-

ствовало общего правительства и законодательства. «Золотая булла» 

как «основой закон немецкого многовластья», по определению 

К. Маркса, признала за курфюрстами права суверенных государей. 
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Германия превратилась в совокупность территориальных княжеств, 

владельцы которых имели все политические права. Эти уступки кня-

зьям делали невозможным в дальнейшем централизацию государства. 

Постепенно в Германии возникали органы сословного предста-

вительства. Вначале они возникали в отдельных княжествах и землях 

и назывались ландтагами.  

В XV столетии возник рейхстаг – сословное собрание предста-

вителей империи. В нем имелись палата курфюрстов, палата импер-

ских князей, палата имперских городов. Таким образом, в нем не бы-

ли представлены неимперские князья и рыцари, неимперские города. 

По своему составу рейхстаг не был представителем всех феодальных 

сословий. 

Председателем рейхстага был курфюрст майнцский. Рейхстаг 

имел право законодательной инициативы, император не мог заста-

вить рейхстаг пересмотреть принятые решения. Однако у рейхстага 

не было административного аппарата для выполнения своих реше-

ний. Особенность сословно-представительных органов в Германии 

состояла в том, что они получили развитие не в масштабах всей стра-

ны, а в рамках отдельных княжеств, где имелись ландтаги. 

В XV в. правившая в Германии династия Габсбургов (с 1273 г.) 

еще более ослабела. Их сила основывалась на росте личных владе-

ний: Австрии, Штирии, Тироля, Нидерландов. У императора не были 

ни общеимперского войска, налогов, ни центрального судебного и 

административного аппарата. По сути дела, он был главной конфеде-

рации князей, имевших право выбирать и низлагать его. 

К причинам ослабления императорской власти можно отнести 

многонациональный состав самой империи, наличие многих народ-

ностей, стремившихся к независимости. Политическая разобщен-

ность страны дополнялась экономической разобщенностью, интересы 

крупных немецких городов были ориентированы на внешнюю тор-

говлю. 

 

10.3. Абсолютная монархия в Германии. В 1517 г. в Германии 

с выступления Мартина Лютера в Виттенберге началась реформация 
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церкви. По учению Лютера, человек спасает свою душу не таинства-

ми и обрядами, а личной верой, без посредничества церкви. Лютер 

отрицал авторитет папы в делах веры, считая главным источником 

религиозной истины Библию. Таким образом, получалось, что доро-

гостоящую церковь, с её сложной иерархией можно уничтожить без-

болезненно для общества, а её богатствам найти рациональное при-

менение. Учение Лютера всколыхнуло всю Германию. 

Крестьяне увидели в Реформации возможность ослабления и 

ликвидации феодальных повинностей, что привело к Крестьянской 

войне 1525 – 1526 гг. Рыцарство стремилось улучшить свое матери-

альное положение за счет секуляризации церковных земель, бюргеры 

– получить дешевую церковь. Часть князей поддержала Лютера и за-

явила протест на рейхстаге в Шпейере в 1529 г. против его осужде-

ния. Сторонников Лютера с этого времени назвали протестантами. 

С разгромом Крестьянской войны 1525–1526 гг. в Германии 

возобладали князья. Они использовали реформацию в собственных 

целях. В 1555 г. при заключении мира между князьями-

протестантами и императором Карлом V (1517–1556) в Аугсбурге 

был закреплен принцип «чья страна, того и вера». Это означало, что 

каждый князь имел право решать, какое исповедание – католическое 

или протестантское – будет государственным в его владениях. 

Территориальная разобщенность Германии дополнилась разоб-

щением по религиозному признаку. Борьба между католиками и про-

тестантами в Германии и Чехии привела к Тридцатилетней войне 

1618–1648 гг. Основная часть военных действий происходила на зем-

лях Германии. Страна потеряла значительную часть населения. Война 

затормозила развитие Германии на долгий срок.  

По Вестфальскому миру 1648 г. немецкие князья получила пра-

во заключать союзы между собой и договоры с иностранными госу-

дарствами, с оговоркой, что эти они не будут направлены против им-

ператора. Германия с выборным императором окончательно превра-

тилась в разобщенный конгломерат территориальных княжеств. 

В Германии, где буржуазия была слаба и не могла противосто-

ять дворянству, развитие абсолютизма происходило по-иному. На его 
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возникновение влияла сложившаяся к тому времени расстановка по-

литических сил внутри империи и внешнеполитическая обстановка 

вокруг неё. 

Курфюрст Бранденбурга (династия Гогенцоллернов) получил по 

праву наследования Пруссию и земли на Рейне. Бранденбургско-

Прусское государство представляло собой типичное «лоскутное гос-

ударство». Однако здесь имелись сильные сословные учреждения: 

курфюрст без согласия ландтага не мог вести войну и собирать ар-

мию. Основой для усиления власти курфюрста стало введение акциз-

ного налога и введение независимого от ландтага управленческого 

аппарата в лице акцизных сборщиков. Из Тайного совета выделился 

ряд специализированных комитетов. Дворянство сохранило сослов-

ное самоуправление. 

В 1701 г. курфюрст Фридрих III (1688–1713) получил от импе-

ратора королевскую корону. Помещики получали заказ на набор ар-

мии и записывали в неё крестьян за платежи из казны. Отслуживший 

в армии, приписывался к своему военному округу (его командиром 

был помещик) и являлся на регулярные военные сборы. Помещик 

вмешивался в вопросы наследования, давал согласие на брак, следил, 

чтобы отцовский двор получил сын, пригодный к военной службе.  

Все дворяне были обязаны служить в армии. Им запрещалось 

служить за границей, заниматься торговлей. Поездка за рубеж без со-

гласия короля наказывалась конфискацией имения.  

Держава австрийских Габсбургов представляла собой объедине-

ние разных государств на основе личной унии. Здесь имелись влия-

тельные сословно-представительные органы, сохранявшие право 

утверждения налогов. Когда монархия стремилась ввести экстраор-

динарные сборы и налоги, ущемлявшие сословные привилегии дво-

рянства, то она сталкивалась с сопротивлением сословных собраний. 

В стране имелся разветвленный центральный аппарат с совета-

ми и канцеляриями: Тайный совет, Гофкамера (финансовый орган), 

придворный военный совет. Руководство в них принадлежало при-

дворной аристократии.  
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В Пруссии и Австрии усилению власти монарха способствовало 

наличие сильной военной угрозы извне (со стороны Швеции и 

Османской империи), что требовало сплочения страны и населения 

вокруг монарха, расширения его властных прав, создания разветв-

ленного бюрократического аппарата. В условиях Священной Римской 

империи абсолютизм сложился не в рамках всей державы, а в рамках 

отдельных княжеств («княжеский абсолютизм»). 

 

10.4. Судебная система. Её основы сложились в каролингские 

времена, но кризис империи Карла Великого привёл к раздроблению 

судов и ослаблению судебной власти императора. На первом месте по 

своей численности находились суды феодалов-землевладельцев – 

курфюрстов, герцогов, графов, князей, а также приравненных к ним 

архиепископов и епископов.  

Вторую группу судов составляли городские суды – суды в горо-

дах, добившихся независимости от феодалов и права самоуправления. 

Судебные статуты наиболее крупных городов – Любека, Магдебур-

га – послужили образцами для многих немецких городов. Только не-

большая часть судов находилась в ведении императора, например, в 

Саксонии. 

Широкое развитие в Германии получили церковные суды. 

Юрисдикция церковных судов распространялась на ряд групп насе-

ления, помимо духовенства и монашества (вдовы, сироты, паломники 

во время странствия, люди, работавшие по заказам церкви) и на опре-

делённые категории дел (браки, завещания, преступления против  

веры). 

Такое разнообразие судебных органов, пестрота применявшего-

ся в них местного законодательства при отсутствии единого импера-

торского законодательства приводила к многим недостаткам. Импе-

ратор Карл V во введении к «Каролине» – сборнику уголовного и 

уголовно-процессуального права XVI столетия – признал, что 

 

«…до нашего сведения дошло через наших курфюрстов, князей 

и представителей прочих сословий, что в Римской империи немецкой 
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нации в силу старых обычаев и порядков многие уголовные суды за-

полнены мужами, несведущими и не имеющими опыта и практики в 

нашем императорском праве. И в силу этого во многих местах зача-

стую действуют вопреки праву и здравому смыслу и либо обрекают 

мучениям и смерти невиновных, либо вследствие неправильных, 

опасных ошибок сохраняют жизнь виновным, оправдывают их и 

освобождают к явному ущербу для истцов…». 

 

Принятие «Каролины» в 1531 г. имело целью создание единых 

подходов к рассмотрению уголовных преступлений и их наказанию. 

Но в отличие от Франции и Англии в Германии так и не был создан 

верховный императорский суд. 

 

*** 

Средневековая Германия – показательный пример слабости фе-

одальной монархии (как в сословно-представительном варианте, так в 

абсолютистском), оказавшейся неспособной использовать в целях 

своего усиления союз с городами и опору на рейхстаг. В отличие от 

Англии, Франции, Испании Германия не смогла стать единым и цен-

трализованным феодальным государством.  
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Лекция 11.  ВИЗАНТИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

11.1. Византия в раннее средневековье IV–VI вв. 

11.2. Византия в VII–XI вв. 

11.3. Падение Византийской империи 

11.4. Судебная система Византии 

 

Основные понятия: фем, стратиг, стратиот, василевс, солем-

ний, прония, пáрик, Свод гражданского права.  

Основные имена: Юстиниан, Лев III Исавр. 

 

11.1. Византия в IV–VI вв. Византийское государство сложи-

лось на основе восточных провинций Римской империи. Образование 

Византийской империи (по названию Византия – бывшей греческой 

колонии на месте Константинополя) относится ко времени раздела 

императором Феодосием I Римской империи в 395 г. между своими 

сыновьями. 

Экономика Византийской империи оказалась более устойчивой 

в сравнении с Западной Римской империей. В IV–V вв. здесь почти не 

наблюдался кризис городов и натурализация хозяйства. Византийские 

товары оставались образцом высокого качества. Византийская золо-

тая монета имела хождение далеко за её пределами; современные ис-

торики назвали её «долларом средневековья». Через Византию прохо-

дили оживленные торговые пути на восток и юг, что поддерживало 

деловую активность в её городах. Это обеспечивало императорской 

власти поддержку торговой и промышленной верхушки городов, за-

интересованной в сохранении единства страны, относительно проч-

ную экономическую базу для содержания армии и чиновничества.  

В сельском хозяйстве преобладал труд свободных крестьян и 

колонов, использование рабов при обработке земли было наимень-

шим. Освобождение рабов, наделенных землей, сближало их по по-

ложению с зависимыми крестьянами. Экономическое положение сво-

бодных крестьян не отличалось от положения колонов, так как кре-
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стьяне платили в пользу государства подати и исполняли повинности, 

которые в IV–VI вв. возрастали.  

Разговорным языком для большинства населения был греческий 

язык. Население традиционно называло себя «ромеями» (римлянами). 

Византия унаследовала основные черты государственного строя 

Поздней Римской империи. Император рассматривался как наследник 

прежних императоров Рима. Однако его власть не была произволь-

ной: традиционно император избирался народом Константинополя, 

сенатом и армией. Сенат, куда входила вся правящая верхушка Ви-

зантии, мог сдерживать самовластие императора при рассмотрении 

внутренней политики. 

Расцвет и могущество Византии в VI в. связаны с правлением 

императора Юстиниана (527–565). Юстиниан стремился к возвеличе-

нию своей особы, яростно боролся против оппозиции старой сенатор-

ской аристократии. Ему удалось разгромить варварские королевства в 

Италии и в Северной Африке. Византийские владения охватили все 

берега Средиземного моря. На завоеванных землях была сделана по-

пытка восстановления рабовладельческого строя путём розыска бег-

лых рабов и колонов. Это вызвало недовольство политикой Византии 

и её завоевания оказались непрочными. 

Юстиниан провел конфискации земель магнатов, замешанных в 

оппозиционных настроениях. Свободным лицам запрещалось всту-

пать под покровительство крупных землевладельцев. Император вся-

чески покровительствовал церкви, раздавая ей земли. Для борьбы с 

народными движениями и сенаторской аристократией Юстиниан по-

шел по пути усиления административного аппарата. Назначение даже 

второстепенных чиновников утверждалось императорскими указами. 

Для пополнения казны Юстиниан использовал императорские 

монополии на торговлю шелком, солью. Однако большую часть до-

ходов поглощали роскошь двора, содержание армии и чиновников, 

постройка крепостей. При Юстиниане были построены многочислен-

ные общественные сооружения; самое знаменитое из них – собор 

св. Софии.  
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Со второй половины VI века Византия оказалась в состоянии 

кризиса. Византия потеряла земли в Италии и Испании. Через Дунай 

вторгались славяне и расселялись на Балканах. Государство умень-

шилось в размерах. Труд рабов все более вытеснялся трудом свобод-

ных работников. Участились народные и сепаратистские движения.  

 

11.2. Византия в VII–XI вв. К VII в. Византия утратила многие 

прежние владения, и её территория в основном совпадала с расселе-

нием грекоязычного населения на Балканах и в Малой Азии. 

Первых успехов укреплении центральной власти добился импе-

ратор Ираклий (610–641). С этого времени государственным языком 

Византии стал греческий язык, все судопроизводство и делопроиз-

водство было переведено на греческий язык. Монарх стал именовать-

ся по-гречески «василевсом». 

В начале VIII века к власти пришла Исаврийская династия (717–

867). Император Лев III Исавр (717–740) реорганизовал военное дело, 

начиная набирать местные ополчения в дополнение к наемным вой-

скам. Организация византийского войска получила территориальный 

характер. Вся империя была разделена на фемы – военные округа. Во 

главе фемов стояли стратиги – воеводы, обладавшие военной и 

гражданской властью. Рядовые солдаты – стратиоты – были одно-

временно крестьянами и воинами, имевшие земельные участки Раз-

мер участка зависел от места службы – в пехоте или в коннице. За 

несение военной службы крестьяне освобождались от части налогов. 

Потеря богатых провинций, которые обеспечивали приток налогов на 

содержание армии, ускорила процесс реформирования армии. 

Стратиги, помимо денежного жалованья, получали вознаграж-

дение землей. Они постепенно превращались в военное феодальное 

сословие. Они использовали труд рабов, превращая их в крепостных, 

закабаляли безземельных крестьян. 

Нуждаясь в земли для раздач военной верхушке, императорская 

власть приступила к секуляризации церковных земель. Поводом по-

служил спор вокруг иконопочитания, о том, обладает ли божествен-

ное изображение божественной сущностью. Ветхий Завет осуждал 
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изготовление изображений бога: «Не делай себе кумира и никакого 

изображения того, что на небе вверху» (Исход, 20:4). Императоры 

поддержали иконоборцев, стремясь ослабить высшее духовенство, 

связанное со столичной аристократией. Лев III в 726 г. запретил по-

читание всех религиозных изображений. Закрывая монастыри, импе-

раторы конфисковали их имущество. Императорам удалось упрочить 

свою власть, поставить византийскую церковь в зависимость от себя. 

Борьба иконоборцев и иконопочитателей растянулась на десятилетия. 

Гонения на культы святых не искоренили самих культов, популярных 

среди простого населения. 

В 843 г. иконопочитание было восстановлено. Но церковь не по-

лучила обратно секуляризированных земель. В дальнейшем в Визан-

тии церковь находилась в подчинении у государственной власти. 

Епископы не имели личных владений. Патриарх не был, подобно 

римскому папе, главой государства, исход его выборов всецело опре-

делялся волей василевса. 

С VIII в. началось укрепление императорской власти на основе 

развития новых феодальных отношений. В IX в. к власти в Византии 

пришла Македонская династия (867–1056). В её правление Констан-

тинополь превратился в крупнейший торговый центр Средиземномо-

рья, своего рода «золотой мост между Европой и Азией», по опреде-

лению К. Маркса. 

В правление Македонской династии ускорился ход феодализа-

ции. Очень быстро сокращалось свободное крестьянство. Эксплуата-

ция крестьян имела централизованную форму: государство облагало 

их налогами, требовало работ по постройке дорог, мостов и пр.  

Византийское государство достигло своего наивысшего разви-

тия в период правления Македонской династии, использовавшей 

огромный бюрократический аппарат. Византийское чиновничество 

было разделено на ранги числом до 60. Центральное управление со-

средотачивалось в государственном совете (синклите), куда входили 

высшие государственные и дворцовые чины. Синклит руководил 

всеми текущими делами государства. Разрослась дворцовая админи-

страция. Строго централизованный государственный строй Византии 
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отличал её от феодальных государств Западной Европы этого време-

ни.  

По мере сокращения свободного крестьянства – источника стра-

тиотов, империя теряла обороноспособность. Император Василий II 

(978–1025) требовал вернуть стратиотам все захваченные у них зем-

ли. Община имела право на первоочередную покупку земли своих 

односельчан. Стремясь помешать разорению стратиотов, государство 

объявило их земли неотчуждаемыми. Но эти указы не выполнялись 

знатью. 

Династия Комнинов (1081–1185) в значительной мере опиралась 

на влиятельную землевладельческую знать. С X в. императоры жало-

вали знати и церкви целые округа из фонда государственных земель. 

Такие земли жаловались на статусе солемния – права взыскивать в 

свою пользу все или часть государственных налогов сданных земель. 

В XI в. появился особый вид солемния – прония (букв. «опека»), 

напоминавшая западноевропейский иммунитет. Прониар в дополне-

ние к сбору налогов получал право управлять своей территорией на 

определённо установленный или пожизненный срок и судить подчи-

ненное ему население. Прония предусматривала несение военной 

службы в пользу государства. В XII в. такие земли постепенно пре-

вращались в наследственную собственность. 

Значительную часть крестьян составляли теперь пáрики – кре-

постные крестьяне, проживавшие на земле феодала и платившие 

ему оброк. 

С усилением экономической мощи феодалов наметилась тен-

денция к феодальной раздробленности и ослаблению централизован-

ного государства. В силу своих исторических условий византийский 

феодализм имел ряд отличий от западноевропейского феодализма: 

– по темпам развития феодального строя Византия отстала от 

Западной Европы, что объяснимо длительным сохранением в ней ра-

бовладельческих отношений; 

– в Византии отсутствовала иерархическая структура земельной 

собственности, соответственно, вассально-ленная иерархическая 

лестница; 
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– в силу слабого политического влияния городов в Византии не 

возникли союз императорской власти с городами и органы сословно-

го представительства. 

С конца XII в. Византия потеряла экономическое превосходство 

над Западной Европой. Засилье временщиков и фаворитов нередко 

расстраивало центральное управление, дискредитировало государ-

ственную власть. С X в. служебные преступления чиновников не рас-

сматривались как уголовные и не подлежали суровому преследова-

нию. К середине XI в. коррупция и произвол в отношении к простому 

населению стали тяжелым пороком византийской государственной 

системы. 

 

11.3. Падение Византийской империи. В 1204 г. во время чет-

вёртого крестового похода крестоносцы захватили Константинополь 

и разграбили его. Они создали здесь свое государство – Латинскую 

империю. Некоторые части Византии сохранили независимость; пра-

витель Никейской империи, одной из таких частей, Михаил VIII Па-

леолог в 1261 г. освободил Константинополь, основав последнюю 

правящую династию Византии – Палеологов. 

Восстановленная Византия была ослабленным государством, 

включая в свои владения часть Малой Азии, Македонии и острова 

Эгейского моря. Феодалы вели самостоятельную политику, ослабляя 

центральную власть императора. Турки-османы, захватившие почти 

всю Малую Азию, с 1394 по 1422 гг. трижды осаждали Константино-

поль. Византия искала помощи в Европе; в 1439 г. во Флоренции для 

противостояния туркам была заключена уния (союз) католической и 

восточной церквей под властью римского папы. Но подавляющая 

часть правящего класса и трудящегося населения не признала её.  

Осаждённый в четвёртый раз Константинополь пал под натис-

ком турок 29 мая 1453 г. Последний император Византии Константин 

XI Палеолог (1448–1453) погиб во время штурма. Султан Мехмед II 

запретил разрушать город, решив сделать его столицей своего госу-

дарства. Собор Св. Софии превратился в главную мечеть под назва-

нием «Ая Суфия». Племянница Константина XI, Софья Палеолог 
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(1455–1503), перебравшаяся из Греции в Италию, впоследствии стала 

второй женой великого князя Руси Ивана III, бабушкой Ивана Гроз-

ного.  

 

11.4. Судебная система Византии. Изначально Византийское 

государство сохранило территориальное деление Римской империи и 

её судебную систему. Но в условиях развития феодальных отноше-

ний государству не удалось сохранить единство правосудия. Фор-

мально высшим главой византийских судов считался император. Но-

на практике его вмешательство в правосудие было незначительным.  

Судебными полномочиями обладали все высшие чиновники – 

префекты претория, префект (эпарх) Константинополя, магистр и 

квестор дворца, комиты финансов. В фемах судебная власть находи-

лась в руках стратигов. Свой суд имел патриарх Константинополя. 

Правосудие Византии было построено на римском праве. 

В правление Юстиниана произошла кодификация всего римского 

права для новых исторических условий. В Свод гражданского права 

(Corpus iuris civilis) вошли императорские указы (Кодекс Юстиниа-

на), выдержки из сочинений римских юристов (Дигесты), законы по-

следних лет правления Юстиниана, не вошедшие в его Кодекс (Но-

веллы), учебник по римскому праву (Институции). 

 

*** 

 

В сравнении с Западной Европой Византия отличалась наличием 

огромного бюрократического аппарата, построенного на началах 

строгой иерархии. Историческое значение византийского государства 

заключается в том, что Византия, будучи исторической наследницей 

Рима, в значительной мере способствовала сохранению, римского 

государственного и правового наследия для средневековья. Она яви-

лась носителем государственного опыта для соседних славянских 

народов; через Византию на Русь проникло римское право. 
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Вопросы для самоконтроля к части II  

Что такое бенефиций? 

Каковы были итоги Верденского раздела 843 г.? 

Какие изменения произошли во Франции во время реформ Людови-

ка IX? 

Какова были структура и полномочия Генеральных Штатов во 

Франции? 

Каков был общественный строй и управление в англо-саксонских 

королевствах? Что такое уитенагемот? Что изменилось в Англии после 

нормандского завоевания? 

В чем состояли причины появления «Великой Хартии вольностей»?  

Как и когда возник парламент в Англии? Какими полномочиями он 

обладал?  

Каковы были особенности появления абсолютизма в Англии? Что 

изменилось в ходе церковной реформы? Каковы особенности абсолютиз-

ма в Англии? 

Кто такие курфюрсты? Какие права они получили по «Золотой бул-

ле» 1356 г.? 

Когда возникла «Священная Римская империя германской нации»? 

Каковы были особенности появления и развития абсолютизма 

в Германии? Почему он называется «княжеским»? 

Каковы главные особенности государственного строя Византии?  
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ЧАСТЬ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ  

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ 3 

Понятие «новое время» во многом является условным, ибо не 

все страны и народы вступили в него одновременно. Его главным со-

держанием стало возникновение индустриальной цивилизации в За-

падной Европе и Северной Америке и её распространение в другие 

части света. 

Также условна и периодизация нового времени. В отечествен-

ной литературе начальным рубежом этого периода считается начало 

Английской революции 1640–1660 гг.; в зарубежной исторической 

науке в качестве отдельного периода выделяется так называемое ран-

нее новое время – с примерно 1500 г. (открытие Нового Света) и до 

1800 г., т.е., до наполеоновских войн. 

В новое время началась промышленная революция – переход от 

ручного труда к машинному, от мануфактуры, основанной на ручном 

труде и его разделении, к фабрике с машинной организацией произ-

водства. Основной чертой промышленной революции стал стреми-

тельный рост производственных сил на базе крупной индустрии и 

утверждение капиталистического строя в качестве господствующей 

мировой системы хозяйства. Появились новые общественные слои –

буржуазия и рабочий класс. 

Новое время – эпоха быстрого и динамического развития всех 

стран. Произошедшие в Западной Европе и Северной Америке бур-

жуазные революции уничтожили феодальные монархии, их государ-

ственный строй, экономику и право, открыв возможности для разви-

тия новых форм государства – конституционной монархии, преобра-

зовавшейся в затем парламентскую монархию, а также и республики. 

Конституционные монархии основывались на сохранении за монар-

хом руководства исполнительной ветвью власти при превращении за-

конодательной и судебной ветвей в независимые от него.  

В практику построения новых буржуазных государств прочно 

внедрился принцип разделения властей, правило контрасигнатуры, 
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принцип ответственного правительства, система взаимных сдержек и 

противовесов между ветвями власти.  

Представительные законодательные органы (парламенты) за-

крепили свои неотъемлемые права на принятие законов, контроль за 

деятельностью правительств, осуществление процедуры импичмента. 

Проведённые в ряде стран парламентские реформы улучшали каче-

ство законодательного процесса.  

Отмена сословного неравенства и формальное уравнение насе-

ления привели к закреплению в конституциях экономически ведущих 

стран мира основных буржуазных прав и свобод: свобода слова и пе-

чати, вероисповедания, неприкосновенность личности и права соб-

ственности, право на собрания и шествия, право на занятие государ-

ственных должностей и другие. Появление и закрепление граждан-

ских прав было результатом борьбы против проявлений абсолютизма 

во времена буржуазных революций, начиная с «Декларации прав че-

ловека и гражданина» 1789 г. во Франции и «Билля о правах» 1791 г. 

в США. 

Под давлением рабочих движений возникла борьба за отмену 

имущественного ценза для избирателей и введение всеобщего муж-

ского избирательного права, установившегося к концу XIX в. в Вели-

кобритании, США, Франции, Германии. В эту борьбу включились 

женщины, выступавшие за уравнение в правах с мужчинами.  

Новые идеи о реформировании государственного строя, создан-

ные во времена буржуазных революций в Западной Европе и США 

постепенно в ходе развития колониальных отношений проникли в 

азиатские государства – Китай и Японию – постепенно вступившие 

на путь модернизации государственного строя. 
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Лекция 12.  АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

1640–1660 гг.  

12.1. Предпосылки революции. 

12.2. Мирный период развития революции. 1640–1642 гг. 

12.3. Гражданские войны. 1642–1648 гг. 

12.4. Борьба за углубление революции. Протекторат.  

1649–1660 гг. 

 

Основные понятия: «новое дворянство», пресвитериане, инде-

пенденты, левеллеры, диггеры. 

Основные имена: Карл I, О. Кромвель, Карл II. 

 

12.1. Предпосылки революции. К началу XVII в. разложение 

феодальных форм производства достигло в стране широких пределов. 

К числу социально-экономических предпосылок революции относят-

ся развитие раннекапиталистических форм производства в городе и в 

деревне. Спрос на суконные ткани подталкивал развитие мануфактур 

и внешнеторговую экспансию Англии. Из сырьевого придатка конти-

нента Англия превратилась в крупнейшего поставщика обработанных 

сукон. Крупные землевладельцы сгоняли мелких держателей с земли, 

сдавая их в аренду за высокую плату и захватывая деревенские земли 

под пастбища для овец. «Новые дворяне» перестраивали свои поме-

стья на получение денежных доходов, вкладывали деньги в колони-

альную торговлю, разработку месторождений на своих землях. Кроме 

того, в состав дворянства путем покупки дворянских титулов попада-

ли разбогатевшие городские предприниматели.  

Крупная буржуазия была тесно связана с королевским двором, 

средняя и мелкая буржуазия были оттеснена от выгодной торговли и 

проявляла оппозиционные настроения, требуя свободы торговли и 

предпринимательства.  

Королевская власть, защищая феодальные порядки, выступала 

препятствием на пути развития новых хозяйственных отношений. 
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Постепенно сложился конфликт между королем и парламентом 

(в лице палаты общин) по поводу королевских прерогатив, ибо дина-

стия Стюартов трактовала свои права расширительно и привела в 

расстройство финансы. 

К идеологической предпосылке революции относится распро-

странение пуританизма, проповедовавшего трудолюбие, бережли-

вость, отказ от расточительства. Со временем пуритане разделились 

на пресвитериан, которые выступали за строго централизованную 

церковь, возглавляемую вместо епископов собраниями пресвитеров, 

и на индепендентов – сторонников автономности каждой религиоз-

ной общины, в том числе и в вопросах культа. 

В 1628 г. парламент принял «Петицию о праве». В ней парла-

мент напомнил монарху, что с конца XIII в. никакие налоги не могут 

собираться, иначе как с согласия парламента, по «Великой хартии 

вольностей» ни один человек не может быть арестован и осужден, не 

иначе, как по законам и обычаям страны и по законному приговору 

равных ему. Вместо этого приговоры нередко выносились упрощен-

ным способом, как по законам военного времени. Обе палаты проси-

ли короля не принуждать население платить налоги без согласия пар-

ламента. Нуждаясь в деньгах, Карл I подписал её, а затем распустил 

парламент. 

 

12.2. Мирный период развития революции. 1640–1642 гг. По-

сле 11-ти лет беспарламентского правления король в 1640 г. созвал 

«Короткий парламент» (13 апреля – 5 мая 1640 г.), а осенью того же 

года (3 ноября 1640 г.) – «Долгий парламент», просуществовавший 13 

лет.  

Парламент в феврале 1641 г. принял «Трехгодичный акт», по 

которому парламент должен созываться не реже одного раза в три го-

да; ни один парламент не может быть распущен ранее 50 дней с нача-

ла его работы. В случае отказа короля созвать парламент пэры полу-

чают право созвать его в третий понедельник января. 

Летом 1641 г. парламент упразднил чрезвычайные королевские 

суды – «Звёздную Палату» и Высокую комиссию при Тайном Совете. 
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1 декабря 1641 г. была принята «Великая ремонстрация». Доку-

мент провозглашал, что парламент не может быть отсрочен или рас-

пущен иначе как по решению обеих его палат. Королю рекомендова-

лось назначать только тех высших должностных лиц, которым дове-

ряет парламент. 4 января 1642 г. палата общин отказала королю вы-

дать для наказания авторов «Ремонстрации». 10 января король вместе 

с королевским двором покинул Лондон и выехал в Оксфорд. В Ан-

глии возникло двоевластие. Летом началась гражданская война меж-

ду силами короля и силами парламента.  

 

12.3. Гражданские войны. 1642–1648 гг. В начале первой 

гражданской войны 1642–1646 гг. король пользовался военным пре-

имуществом. В командовании армией парламента преобладали пре-

свитериане, склонные к достижению соглашения с королем и призна-

ния его верховной власти в обмен на удовлетворение прав парламен-

та. С 1645 г. по инициативе Оливера Кромвеля, лидера индепенден-

тов в палате общин, началось создание «Новой модели» – армии, 

набранной из крестьян и ремесленников, с коллективным выбором 

командиров из числа отличившихся солдат.  

В феврале 1646 г. парламент отменил плату за дворянское зе-

мельное держание, т.е., прежние феодальные вассальные повинности 

дворян в пользу короля. Дворянское землевладение помещиков пре-

вратилось в их частную собственность. Карл I был разбит и попал в 

плен парламента.  

За годы войны в Англии сложилась группировка левеллеров 

(уравнителей), представлявших интересы мелкой буржуазии, зажи-

точных крестьян и ремесленников. Левеллеры, очень влиятельные в 

армии, выступали за уничтожение власти короля и палаты лордов, 

установление верховной власти палаты общин, введение всеобщего 

избирательного права для мужчин с 21 года, незыблемость частной 

собственности. 

В 1648 г. произошла вторая гражданская между пресвитериана-

ми и индепендентами, во время которой пресвитериане проявили 

склонность к компромиссу с королем. 6 декабря 1648 г. Кромвель, 
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опираясь на поддержку левеллеров, изгнал при помощи вооружённой 

силы из палаты общин около 140 пресвитериан. Индепенденты полу-

чили большинство в палате общин.  

 

12.4. Борьба за углубление революции. Протекторат. 1649–

1660. 4 января 1649 г. палата общин объявила себя носительницей 

высшей власти в стране как избранной народом; её решения сразу 

приобретали силу закона и не нуждались в ободрении королем и лор-

дами.  

Палата общин приняла решение о создании судебной комиссии 

для суда над королём.  

 

«Карл Стюарт, теперешний король Англии, не довольствуясь 

многочисленными нарушениями прав и свободы народа, …возымел 

преступное намерение совсем уничтожить старинные законы и воль-

ности страны, и вместо них ввести управление произвола и тирании, а 

именно: он поднял и поддерживал в стране гражданскую войну про-

тив парламента и королевства, вследствие чего наша страна подверг-

лась жестокому опустошению, казна истощена, торговля пришла в 

упадок…».  

 

26 января 1649 г. ему по обвинению в государственной измене, 

выразившейся в войне против собственного народа, был вынесен 

смертный приговор. 30 января 1649 г. Карл был казнен. 

17 марта 1649 г. палата общин отменила королевское звание. 19 

марта по её решению распускалась палата лордов. 19 мая 1649 г. па-

лат общин объявила Англия республикой. 

В Англии был отменен откуп налогов, церковный брак заменял-

ся его гражданским оформлением, вводилась запись актов граждан-

ского состояния. В интересах английской буржуазии в 1651 г. был 

принят «Навигационный акт», по которому колониальные товары 

должны ввозиться в Англию только на английских судах. 

В стране появился контроль над распространением печатной 

информации. По акту парламента предписывалось, что  
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«все и каждый типографщик или какое-лидо другое лицо…, ко-

торые в настоящее время владеют типографиями или являются соб-

ственниками печатных станков …должны до 1 октября 1649 г. предо-

ставить …залог в 300 фунтов стерлингов с двумя поручителями, в ка-

честве обеспечения, что они не будут печатать или участвовать в пе-

чатании какого-либо мятежнического, возмутительного или изменни-

ческого памфлета, газеты, книги или изображения, позорящих или 

направленных против государства или правительства». 

 

Народные массы не были удовлетворены политикой парламента. 

Возникло движение «истинных левеллеров», призывавших за отмену 

частной собственности на землю. На практике их идеи стихийно пы-

тались реализовать диггеры (копатели) из числа безземельных кре-

стьян и городской бедноты, распахивавшие пустоши и уничтожавшие 

межевые знаки. Они были подавлены при помощи армии. 

20 апреля 1653 г. были распущены остатки «Долгого парламен-

та» в лице палаты общин, вернее, его «охвостье», как называл его 

Кромвель: от прежнего состава, избранного когда-то в 1640 г., оста-

лось около 50–60 человек. В декабре 1653 г. Государственный Совет 

принял «Орудие управления» – конституцию Англии, закрепившую 

новый государственный строй. 

В новом государстве законодательную власть в стране делили 

парламент и лорд-протектор. Парламент состоял из одной палаты 

численностью в 400 человек, собирался один раз в три года. Избира-

телями могли быть лица, обладающие годовым доходом на сумму не 

менее 200 фунтов стерлингов. 

Лорд-протектор являлся главой исполнительной власти. Он 

лично назначал членов Государственного Совета, был верховным 

главнокомандующим, руководил внешней политикой, контролировал 

сбор налогов. С согласия Госсовета лорд-протектор объявлял войну и 

в перерывах между сессиями парламента издавал указы, приравнен-

ные по действию к закону с силой закона. 
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3 сентября 1658 г. Кромвель умер. Новый лорд-протектор, его 

сын Ричард Кромвель отрекся от этого звания в 1659 г. К этому вре-

мени в Англии среди новой имущественной верхушки, появившейся 

за годы революции, сложились настроения в пользу возвращения к 

монархическому строю в качестве гарантии сохранения новых обще-

ственных порядков.  

Кромвелевский генерал Монк занял Лондон и подготовил воз-

ращение принца Карла, сына казнённого Карла I, из Франции. В ап-

реле 1660 г. парламент, где была восстановлена палата лордов и где 

преобладали пресвитериане и дворяне-роялисты, согласился на вос-

становление монархии. Условия восстановления монархии были 

определены в «Бредской декларации», подписанной принцем Карлом 

в голландском городе Бреда по пути в Англию. По ней объявлялось 

всеобщее прощение участникам революции, провозглашалась свобо-

да вероисповедания, гарантировались неприкосновенность собствен-

ности в руках новых владельцев.  

29 мая 1660 г. принц Карл въехал в Лондон. Парламент признал 

его законным государем и состоялась коронация. Революция закон-

чилась и началась реставрация Стюартов. 

 

*** 

 

Английская революция началась с борьбы парламента и при-

мкнувшей к нему части элиты за восстановление нарушенных монар-

хией старинных прав и свобод. Но в результате обострения внутрен-

ней борьбы произошли казнь короля, отмена монархии, ликвидация 

феодальной собственности на землю к выгоде дворянского класса и 

верхушки буржуазии.  
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Лекция 13.  СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ  

МОНАРХИИ В АНГЛИИ  

13.1. Реставрация Стюартов 

13.2. «Славная революция» 1688 г. 

13.3. Развитие конституционной монархии в XVIII в.  

 

Основные понятия: тори, виги, «Habeas corpus act», «Билль 

о правах» 1689 г., контрасигнатура, ответственное правительство. 

Основные имена: Карл II, Яков I, Вильгельм II. 

 

13.1. Реставрация Стюартов. Карл II (1660–1685) нарушил 

условия «Бредской декларации». Около 70 человек из состава суда, 

осудившего его отца на смерть, не получили амнистии, 29 человек из 

их числа, не успевшие сбежать за границу, были казнены. 30 января 

1661 г. в годовщину казни короля по постановлению парламента бы-

ли выкопаны из могил тела Кромвеля и его некоторых соратников; их 

повесили на виселицах в знак неотвратимости возмездия.  

Карл II согласился с отменой феодальных повинностей помещи-

ков в пользу короля, но сохранил феодальный статус владений кре-

стьян.  

Однако реставрация Стюартов не означала восстановления 

прежней абсолютной монархии в полном объеме. Карл по сути дела 

стал королем на договорных условиях; он не восстановил чрезвычай-

ные суды и согласился с отменой вассальной зависимости дворян. Он 

подтвердил «Великую хартию вольностей», «Петицию о праве» 

1628 г., право парламента устанавливать налоги и сборы, ликвидацию 

«Звёздной Палаты» и Высокой Комиссии.  

Во время правления Карла II в стране сложились политические 

группировки «партия двора» и «партия страны», за которыми оста-

лись названия в виде ругательных слов, которыми они называли друг 

друга: «партия двора» получила название «тори» (ирл. «воры»), пар-

тия страны» – «виги» (шотл. «возчики»). К тори относились предста-
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вители крупного дворянства и финансовой буржуазии, выступавшие 

за всевластие короля, к вигам – мелкое и среднее дворянство, фабри-

канты и купцы.  

В 1679 г. во время преобладания вигов в палате общин был при-

нят «Habeas corpus act» («Акт для лучшего обеспечения свободы 

подданного и для предотвращения заточений за морями») с целью со-

здания правовых гарантий для защиты от полицейского произвола. 

Согласно этому закону, любой арест производится при наличии 

письменного приказа. Родственники арестованного или его адвокат 

имели право требовать снятия копии с приказа об аресте и обратиться 

с ней к любому королевскому судье с просьбой проверить законность 

ареста. Судья оправлял приказ под названием «Habeas corpus act» в 

тюрьму, где содержался арестованный с требованием доставить к 

нему под конвоем арестованного и документы, объясняющие причи-

ну ареста. Судья был обязан вынести решение в течение двух дней; в 

случае законности ареста арестованный имел право ходатайствовать 

о том, чтобы дождаться начала сессии суда находясь дома под внесе-

ние денежного залога. Сумму залога определял судья. 

Данные условия не распространялись на лиц, обвинённых в гос-

ударственной измене, тяжких уголовных преступления, либо аресто-

ванных за неуплату долга, т.е., неимущих. В случае войны или внут-

реннего мятежа парламент имел право приостановить действие «Ха-

беас корпус акта». 

С приходом к власти Якова II (1685–1688) усилилась прокатоли-

ческая ориентация монарха. Католики были допущены в Тайный Со-

вет, было отменено уголовных законов против католиков. Это приве-

ло к распаду союза между королем и группировкой тори.  

 

13.2. «Славная революция» 1688 г. Абсолютистские устремле-

ния короля Якова ставили под угрозу то общественное устройство, 

которое сложилось в Англии в ходе революции. Король ужесточил 

контроль над англиканской церковью. На ноябрь 1688 был назначен 

созыв нового парламента, списки членов которого были одобрены 

королем. Абсолютистские устремления короля грозили нарушить ос-
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новы того общественного строя, который сложился в ходе револю-

ции.  

Лидеры вигов и тори обратились с письмом к Вильгельму III 

Оранскому, зятю Якова II и правителю Голландии, обратиться к ре-

шению английских проблем. В конце октября 1688 г. армия Виль-

гельма высадилась в Англии и была торжественно встречена её насе-

лением. Армия Якова II перешла на строну Вильгельма. Яков II бе-

жал и парламент объявил его отрекшимся от престола. Вильгельм 

был объявлен королем. Данные события, будучи по сути дворцовым 

переворотом, получили название «Славной революции», ибо тогда не 

пролилось ни капли крови. 

В феврале 1689 г. он подписал «Декларацию прав», которая в 

октябре 1689 г. была закреплена парламентом как «Билль о правах». 

Билль закрепил исключительное право парламента принимать и из-

менять закон, утверждать налоги, контролировать набор и содержа-

ние армии в мирное время. Члены парламента получил право на сво-

боду слова во время сессии. Судьям запрещалось применять чрезмер-

ные залоги, высокие штрафы, жестокие и необычные наказания. 

«Билль о правах» закрепил основные итоги буржуазной революции 

1640–1660 гг., а «Славная революция» революционный процесс 

XVII в. в Англии. 

Население получило право на обращение с петициями к монар-

ху; подданные протестантского вероисповедания – право на ношение 

оружия. Этот документ закрепил основные завоевания Английской 

буржуазной революции, прежде всего, утвердил верховенство парла-

мента в области законодательства, сделав парламент независимой 

ветвью власти.  

«Славная революция» сильнейшим образом стимулировала мо-

дернизацию английского общества. На протяжении XVIII в. она 

ускорила темпы своего роста. Начавшаяся в ней промышленная рево-

люция привела к созданию первого в Европе национального рынка. 

Центр мировой торговли из Амстердама переместился в Лондон. Ан-

глийская буржуазия в ходе «славной революции» закрепила свой до-

ступ к власти и свободу предпринимательской деятельности. 
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13.3. Развитие конституционной монархии в XVIII в. «Трёх-

годичный акт» 1694 г. закрепил трёхлетний срок сессии парламента.  

В 1701 г. парламент принял «Акт об устроении» (другое назва-

ние – «Акт о престолонаследии»), который продолжил ограничение 

полномочий монарха. Король потерял право помилования лиц, по-

павших под процедуру импичмента и право смещения судей, пере-

шедшее к парламенту; таким образом, судебная ветвь власти стала 

независимой. Подпись короля на документе имела силу только тогда, 

когда рядом расписался член Тайного Совета (т.е. правительства), 

бравший тем самым на себя ответственность за принятое решение. 

Так возникло правило контрасигнатуры, направленное на ограниче-

ние возможных злоупотреблений властью со стороны монарха. Закон 

запретил совмещение постов в законодательной и исполнительной 

ветвях власти с целью недопущения влияния монарха на парламент-

ский процесс: 

 

«Что никакое лицо, которое занимает какую-либо платную 

должность или место, подчинённое короне, или получает пенсию от 

короны, не может состоять членом палаты общин». 

 

Английский кабинет министров сложился из практики первых 

Стюартов совещаться с узким кругом приближенных. При Карле II из 

Тайного Совета было выделено шесть человек для заведования ино-

странными делами. Постепенно этот комитет функции приобрёл 

функции в области внутренних дел и собирался регулярно. 

С приходом к власти Ганноверской династии в лице Георга I, 

началась эволюция кабинета в сторону современного статуса. Король 

Георг I, не знавший английского языка, обычно не присутствовал на 

заседаниях кабинета, что потребовало выделения функции первого 

министра (премьер-министра) для упорядоченности работы. 

В 1721 г. король Георг поручил формирование кабинета Роберту 

Уолполу, политику из партии вигов, который подобрал сплоченный 

состав министров и находился у власти 22 года. Р. Уолпол ушел в от-
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ставку, когда убедился, что не может управлять страной без под-

держки палаты общин: если у правительства нет поддержки в парла-

менте, то ему не удается провести нужный закон. 

Так возникло ответственное правительство – ответственное в 

первую очередь перед парламентом. Правительство в ответ на требо-

вание о своей отставке могло заручиться поддержкой монарха, и ука-

зом короля производился досрочный роспуск парламента. В случае 

перевыборов партия большинства оставалась у власти или в случае 

поражения уступала соперничающей партии.  

Разделение политических сил на две группировки и их устойчи-

вое соперничество привело к сложению в Великобритании двухпар-

тийной системы в осуществлении политической власти. Победившая 

партия, имея большинство в палате общин, формировала состав ка-

бинета министров. Побежденная партия переходила в официально 

признанную парламентскую оппозицию, которая сохраняла полную 

лояльность к государственной власти и была готова снова вернуться 

во власть, не нарушая политических традиций страны. 

С 1771 г. в практику вошло печатание отчетов о заседаниях па-

лат. Парламент в среднем принимал около 250 биллей в год. Частный 

билль представлялся в виде петиции от избирателей, заручившихся 

поддержкой своего депутата. Он по очереди обсуждался в трех коми-

тетах и вносился на голосование палаты общин, как правило, без пре-

ний. Публичный билль вносился правительством. Его предваритель-

ное обсуждение в трёх чтениях проводили депутатские комиссии. 

Публичные билли должны быть обсуждены в течение одной сессии. 

В 1829 г. в Лондоне появилась первая полицейская служба. До 

этого расследованием преступлений обычно занимались люди, же-

лавшие стать «ловцами воров» и получить награду за поимку пре-

ступника, если его вина будет доказана. Они занимались этим ради 

наживы, личной мести или из жажды приключений. 

Новую полицию создал министр внутренних дел Роберт Пиль, и 

потому полицейских стали называть уменьшительным «Bobby» от 

имени министра. Для размещения полиции отдали бывший дворец, 

где ранее размещались шотландские короли по приезде в Лондон 
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(Scotland-Yard, «шотландский двор»). С 1603 г., когда Шотландия 

вошла в состав королевства, дворец утратил политическое значение. 

Теперь Скотланд-Ярдом стала называться лондонская полиция. 

 

** * 

В XVIII–XIX вв. в Великобритании сложился наиболее класси-

ческий образец системы парламентаризма на основе разделения вла-

стей. Это обеспечило стабильное реформирование разных областей 

общественной жизни. К началу XX в. Великобритания представляла 

наиболее свободную в политическом и правовом смысле страну, одно 

из мощных государств западного мира. 
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Лекция 14.  ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ США 

14.1. Английские колонии в Северной Америке 

14.2. Война за независимость 1775–1783 гг. и образование 

США 

14.3. Государственный строй США 

14.4. США в XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. 

 

Основные понятия: «сыны свободы», «лоялисты», «революци-

онисты», «Декларация независимости», «миссурийский компромисс», 

аболиционисты, закон о гомстедах. 

Основные имена: Б. Франклин. Т. Джефферсон, Д. Вашингтон, 

Д. Мэдисон, А. Линкольн. 

 

14.1. Английские колонии в Северной Америке. Первые ан-

глийские колонии возникли на побережье Виргинии в 1607 г. В Вир-

гинии сложилось дворянское землевладение. Изначально главной ра-

бочей силой были «белые бедняки» (poor whites) – люди, которые 

взамен оплаты богатым человеком их переезда из Англии в Америку 

бесплатно отрабатывали долг 5–7 лет. В кабальных слуг превращали 

привозимых из-за океана преступников. На северо-восточном побе-

режье получило развитие мануфактурное производство. По причине 

нехватки рабочей силы с 1619 г. в колонии начался завоз рабов из 

Африки. В южных колониях получило широкое развитие плантаци-

онное рабство. 

В 1787 г. в 13 колониях проживало примерно 2, 7 млн. человек. 

С середины XVIII века в связи с развитием промышленной револю-

ции в Англии и поддержки её промышленности в американских ко-

лониях было запрещено сооружать прокатные станы и железореза-

тельные машины. «Железный закон» разрешал производить сталь и 

железо только в заготовках для вывоза в Англию, запрещая произ-

водство гвоздей и подков; «шерстяной закон» запрещал вывоз шерсти 

и шерстяных изделий из колоний.  
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После захвата Канады Англия в 1783 г. ввела запрет на расселе-

ние к западу от Аллеганских гор. В 1764 г. появилась пошлина на са-

хар, в 1765 г. – гербовый сбор: все официальные документы – проше-

ния, жалобы, иски, завещания – должны оформляться на выполнены 

бумаге с водяным знаком в виде герба Англии. Американцы высту-

пили с лозунгом «Никаких налогов без представительства!». В стране 

начался бойкот английских товаров. В 1766 г. английский парламент 

под давлением протеста и жалоб английских купцов на падение до-

ходов отменил гербовый сбор.  

С середины XVIII века в Америке сложилась идея объединения 

колоний. Одним из авторов был Б. Франклин (1706–1790), который 

стал инициатором переименования колоний в штаты – администра-

тивно-территориальные единицы, находящиеся под властью опреде-

ленного правительства.  

В 1765 г. на конгрессе представителей 13 штатов в Нью-Йорке 

была принята первая «Декларация прав», где было отмечено, что 

неотъемлемым правом каждого народа является право давать согла-

сие на обложение налогами.  

В «Декларации прав» 1774 г. было сформулировано положение о 

том, что жителям английских колоний в силу законов природы, 

принципов английского права принадлежат право на жизнь, свободу 

и собственность, право на пользование всеми правами английских 

подданных, право на представительство в законодательном собрании, 

право на мирные сходки для составления петиций королю. 

Освободительное движение под названием «Сыны свободы» не 

было единым. К умеренным («лоялистам»), выступавшим исключи-

тельно за мирное решение споров, относились все, кто был связан с 

дворянским землевладением, английским капиталом. «Революциони-

сты» (в основном, представители мелкой буржуазии) выступали за 

достижение политической независимости от Англии, замену господ-

ства торговой и землевладельческой аристократии властью демокра-

тического большинства народа. 

5 марта 1770 г. произошло первое столкновение населения с ан-

глийскими войсками в Бостоне, где погибло три местных жителя. 
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В 1773 г. английский парламент принял «чайный закон», по ко-

торому ввозимый в колонии чай облагался акцизным налогом. В де-

кабре 1773 г. произошло знаменитое «бостонское чаепитие», когда 

местные патриоты захватили первый корабль с чаем и вывалили груз 

за борт. Порт Бостона в наказание был закрыт, город лишился мест-

ного самоуправления и суда присяжных.  

В сентябре – ноябре 1774 г. состоялся первый континентальный 

конгресс. Он провозгласил право колонистов на жизнь, свободу и 

собственность. Большинство депутатов-лоялистов высказалось за 

мирное решение конфликта, за то, чтобы оставаться под властью Ан-

глии при условии передачи колониям права налогообложения. Рево-

люционисты предлагали ввести бойкот английских товаров, не под-

чиняться английским властям, собирать оружие. Они создавали отря-

ды добровольцев, получивших название минитменов («людей одной 

минуты»), т.е., способных изготовиться к стрельбе за одну минуту. 

Конгресс принял декларацию, в которой провозгласил право ко-

лоний самим определять для себя законы, заявил о решимости ока-

зать сопротивление репрессиям со стороны Англии, одобрил прекра-

щение торговли с Англией.  

 

14.2. Война за независимость 1775–1783 гг. и образование 

США. 18 апреля 1775 г. со столкновением «людей минуты» с ан-

глийским отрядом у деревни Лексингтон вблизи Бостона, началась 

освободительная война всех 13 колоний-штатов за независимость. 

10 мая второй континентальный конгресс принял решение о ведении 

войны с Англией. По решению Конгресса освободительную армию 

возглавил Джордж Вашингтон (1732–1799), помещик и бывший май-

ор британской армии. Его заслуга состоит в том, что он смог создать 

регулярную контрактную армию из колонистов. Солдат подписывал 

контракт на один год; с 1776 г. Конгресс разрешил выдавать бумаги-

боны, которые давали право на получение после войны денег или зе-

мельного надела в 100 акров (1 акр – 0,4 га). 

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс в Фила-

дельфии принял «Декларацию независимости». Её автор – Томас 
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Джефферсон (1743–1826), чьим идеалом была республика фермеров, 

где нет нищеты и чрезмерного богатства.  

Джефеферсон использовал идею Дж. Локка (1690 г.) о том, что 

народ имеет право на смену государственного строя, если он не удо-

влетворён действующей властью:  

 

«Все люди созданы равными и наделены их творцом неотчужда-

емыми правами, к которым относятся жизнь, свобода и стремление к 

счастью. Для обеспечения этих прав людьми создаются правитель-

ства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляе-

мых. В случае, если какая-либо форма правительства становится гу-

бительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или 

упразднить её и учредить новое правительство…». 

 

Декларация провозгласила независимость от Англии и создание 

нового государства – Соединённых Штатов Америки. 

Америка быстро менялась в ходе войны. Конфискованные вла-

дения сторонников английского короля распродавались небольшими 

участками. Все бывшие колонии преобразовались в самостоятельные 

государства со своими конституциями. 

В 1781 г. штаты создали конфедерацию для общих усилий в 

обороне, закреплённую «Статьями конфедерации» – первой амери-

канской конституцией. При этом каждый штат сохранял полное вер-

ховенство власти на своей территории, мог иметь с разрешения Кон-

гресса, состоявшего из делегаций штатов, армию и флот. Однако 

конфедерация не имела собственных финансов и поста главы госу-

дарства. Расходы на общую оборону складывались из денежных 

взносов штатов. 

В 1783 г. по Версальскому миру Англия признала независимость 

США. Война за независимость привела к уничтожению колониально-

го гнета и господства английской землевладельческой аристократии, 

возникновению независимого государства в форме республики. 

В стране были отменены феодальные титулы, было уничтожено дво-

рянское землевладение и долговое рабство. Война явилась особой 
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формой национально-освободительной буржуазной революции, кото-

рая ликвидировала препятствия для развития рыночной экономики. 

 

14.3. Государственный строй США. Победа в войне привела к 

росту влияния крупной буржуазии. На народные массы легли многие 

затруднения, которые в 1786 г. привели к массовому восстанию фер-

меров. Все это требовало пересмотра действующей конституции, об-

наружившей слабость конфедерации.  

В сентябре 1787 г. заседавший в Филадельфии Конституцион-

ный конгресс обсудил и принял новую конституцию. Первостепен-

ную роль в её создании сыграли Д. Вашингтон, Б. Франклин и 

Дж. Мэдисон. Последнего часто называют «отцом конституции». 

В основу построения государственной власти по Конституции 

1787 г. были положены принципы республиканизма, разделения вла-

стей, федерализма. Президент в своем лице объединял полномочия 

главы государства и главы правительства. Он не имел права роспуска 

двухпалатного Конгресса, а тот – права объявить недоверие прави-

тельству. Президент, избираемый выборщиками от штатов, является 

верховным главнокомандующим, назначает всех должностных лиц с 

согласия сената 

Конгресс состоял из нижней палаты – палаты представителей, 

избираемой мужским населением из расчета один представитель на 

30 000 жителей, и верхней – сената, представлявшего отдельные шта-

ты и избираемого парламентами штатов. От каждого штата избира-

лось по два сенатора.  

Отдельные штаты сохранили свои конституции и право само-

управления, потеряв право вести внешнюю политику, иметь воору-

жённые силы и выпускать доллары. 

Дополнением к Конституции стали первые десять поправок к 

ней, названные как «Билль о правах» 1791 г., закрепивший основные 

права населения и гарантии его прав, сложившиеся пол влиянием по-

следствий войны за независимость. 

Д. Вашингтон в 1789 г. был единогласно избран первым прези-

дентом США. 
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14.4. США в XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. США в 

начале XIX века вступили в бурное экономическое развитие. В север-

ных штатах было отменено рабство темнокожих. В 1803 г. у Франции 

была куплена Луизиана, в 1819 г. Испания уступила Флориду, 

в 1836 г. у Мексики был захвачен Техас. Численность населения 

с 5,3 млн. чел. в 1800 г. увеличилась до 23,1 млн. в 1850 г. США оста-

вались типично аграрной страной. Однако темпы развития капита-

лизма были высокими. Почему? В сельском хозяйстве отсутствовали 

какие бы то ни было пережитки феодализма; поэтому в США очень 

быстро распространился фермерский путь развития. В промышлен-

ности в связи с отливом населения на «Дикий Запад» и нехваткой ра-

бочих рук началось раннее внедрение машинного производства. 

Постепенно возникали политические партии. Партия республи-

канцев Т. Джефферсона выступала за демократизацию политического 

устройства. Но республиканцы представляли собой союз фермеров и 

плантаторов, недовольных политикой крупного капитала и высокими 

таможенными пошлинами. В партии преобладало влияние плантато-

ров. Впоследствии партия республиканцев распалась. 

В 1828 г. возникла демократическая партия, объединившая про-

тивников крупного капитала и выступавшая за отмену имуществен-

ного ценза при голосовании во всех северных штатах, введение все-

общего избирательного права для белых мужчин, за разрешение ра-

бочих союзов. 

Рост капитализма вел к росту плантаторского хозяйства. В 1818–

1820 гг. сложился «миссурийский компромисс», по которому в Кон-

гресс обязывался принимать в состав федерации одновременно один 

свободный и один рабовладельческий штат. Запрещалось распро-

странять рабство далее на север от границы штата Миссури (36º 36´). 

В США возникло движение аболиционистов. Они создали 

«Американское общество борьбы с рабством», помогавшее неграм 

бежать на север, в свободные штаты. Кризис плантационного хозяй-

ства на юге, где было невозможно применять машины, требовал по-

стоянного освоения все новых и новых территорий. Новые штаты на 
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Западе – Канзас и Небраска – получили право самостоятельно решать 

вопрос о наличии рабства на своих землях, что было отказом от 

«миссурийского компромисса». 

В 1854 г. оформилась новая республиканская партия. Её под-

держивали промышленная буржуазия Севера и широкие массы фер-

меров, выступавшие за аграрную реформу, отмену рабства, поощре-

ние развития промышленности. 

Президентом с 1860 г. стал республиканец А. Линкольн. 20 де-

кабря 1860 г. штат Южная Каролина заявил о выходе из федерации; 

к февралю 1861 г. сложилась Южная конфедерация из 13 штатов. 

Конфедераты создали свой государственный строй и приняли Кон-

ституцию, закрепившую право на владение рабами. 11 апреля 1861 г. 

в США началась гражданская война между сторонниками федерации 

и сторонниками конфедерации. 

В мае 1862 г. Конгресс принял закон о гомстеде, открывавшим 

возможность для мужчины с 21 года, главы семейства или лица, от-

служившего в армии США две недели, купить 160 акров (40 га) земли 

из государственного фонда за очень умеренную плату, либо получить 

эту землю бесплатно при условии непрерывной обработки в течение 

пяти лет для получения права собственности. Под действие закона 

также попадали эмигранты, подавшие заявление о вступлении в 

гражданство США, 

В ноябре 1862 г. Линкольн издал прокламацию об отмене раб-

ства с 1 января 1863 г. на территории мятежных штатов. Освобож-

денным неграм предлагалось воздержаться от всякого насилия, за ис-

ключением случаев самозащиты и добросовестно работать за разум-

ную плату. В январе 1865 г. была принята XIII поправка к Конститу-

ции, закрепившая отмену рабства на в ей территории США. 

14 апреля 1865 г. Южная конфедерация капитулировала. Юж-

ные штаты были оккупированы федеральной армией. «Реконструк-

ция Юга» предполагала, что мятежные штаты будут снова допущены 

в состав федерации, если предоставят неграм политические права и 

утвердят на своих парламентах признают XIII поправку. В ходе вы-
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боров новых составов законодательных собраний сопротивление 

бывших рабовладельцев было сломлено. 

По XIV поправке 1868 г. негры признавались гражданами США; 

одновременно запрещалось ограничивать избирательные права за 

участие в восстание против федерации. По XV поправке 1870 г. за-

прещалось ограничивать избирательные права граждан по признаку 

расы, цвета кожи или выполнения ранее подневольной работы. 

В ответ на поражение в гражданской войне на юге возник ку-клукс-

клан и появились «черные кодексы», ограничивавшие права негров.  

Историческое значение гражданской войны 1861–1865 гг. и «ре-

конструкции Юга» заключается в том, что была уничтожена эконо-

мическая и политическая разобщенность страны и созданы условия 

для формирования единого национального рынка и быстрого капита-

листического развития страны. В 1894 г. США вышли на первое ме-

сто в мире по объему промышленной продукции.  

 

*** 

Буржуазная революция в Северной Америке, создав новое госу-

дарство, предложила миру совершенно новые для того времени пра-

вовые идеи федерализма, используемые в современном мире, прин-

цип взаимных сдержек и противовесов в организации государствен-

ной власти, основополагающий список прав и свобод населения. 
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Лекция 15. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1789–1799 гг. 

15.1. Периодизация революции 

15.2. Предпосылки и начало революции 

15.3. Конституция 1791 г. Конституционная монархия  

и её падение 

15.4. Первая Республика во Франции 

15.4.1. Правление жирондистов 

15.4.2. Якобинская республика. Конституция 1793 г. 

15.4.3. Конституция 1795 г. и период Директории 

15.4.4. Период консулата. Конституция 1799 г. Образование 

Первой империи 

 

Основные понятия: муниципалитет, Национальная гвардия, за-

кон Ле-Шапелье, фельяны, жирондисты, якобинцы (монтаньяры). 

Основные имена: Людовик XVI, Э.-Ж. Сийес, Ж.-П. Марат, 

М. Робеспьер, Ж. Дантон, Н. Бонапарт. 

 

15.1. Периодизация революции. История Великой Француз-

ской революции 1789–1799 гг. подразделяется на: 

1. период конституционной монархии (14 июля 1789 г. – 10 августа 

1792 г.); 

2. период Первой Республики 1792–1799 гг. с выделением времени: 

2.1. период правления группировки жирондистов (11 августа 

1792 г. – 1 июня 1793 г.); 

2.2. период правления группировки якобинцев (2 июня 1793 г. – 

27 июля 1794 г.); 

2.3. период Директории (28 июля 1794 г. – 10 ноября 1799 г.). 

С 1799 г. Первая Республика преобразовалась в режим консула-

та Н. Бонапарта (1799–1804), а тот – в эпоху Первой империи (1804–

1814 гг.) 

15.2. Предпосылки и начало революции. Франция в отличие 

от Англии или Голландии века была менее всего затронуто преобра-
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зованиями. Французское дворянство в отличие от английских «новых 

дворян» не делало никаких попыток изменить хозяйственный поря-

док своих поместий в лучшую сторону. Дворяне предпочитали дер-

жаться ближе к Парижу и королевскому двору, довольствуясь взима-

нием обычной ренты со своих крестьян. 

Промышленность, за исключением королевских мануфактур, 

уступала Англии и Нидерландам. Значительная часть страны вообще 

не была охвачена мануфактурным производством. До второй полови-

ны XVIII в. экономика Франции оставалась по преимуществу аграр-

ной и раздробленной на регионы, отделённые таможенными грани-

цами; чтобы связать их в единое экономическое пространство требо-

вались значительные усилия в сравнении с Голландией и Англией. 

Реформаторские возможности абсолютизма оказались ограни-

ченными. Дворяне были недовольны посягательствами на свои ис-

конные феодальные привилегии. Сословные корпоративные учре-

ждения сохраняли свое влияние и не были полностью заменены бю-

рократической системой. Превращение Франции в централизованное 

государство с разумно организованным управлением не завершилось. 

В стране не были уничтожены внутренние таможни и отсутствовала 

унифицированная система налогообложения. Отсутствовало единое 

законодательство.  

Непосредственной причиной революции стало полное банкрот-

ство государства, неспособного расплатиться с долгами, сохраняя при 

этом систему средневековых привилегий, когда церковь и дворянство 

не платили никаких налогов. Безуспешные попытки королевской вла-

сти реформировать эту систему углубили недовольство дворян, опа-

савшихся утраты своего влияния. Аристократия подорвала попытки 

короля реформировать систему финансов и управления. 

Трудности в жизни страны вынудили Людовика XVI (1774–

1792) пойти на созыв Генеральных Штатов, не собиравшихся с 

1614 г. К этому времени представители трех сословий находились 

под влиянием идей просветителей, предлагавших ввести во Франции 

конституцию и систему судопроизводства наподобие Англии. Новые 
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политические идеи были завезены с страну из США французами – 

участниками войны за независимость. 

Генеральные Штаты собрались 5 мая 1789 г. в Версале, в одном 

из королевских дворцов. Депутаты Штатов привезли с собой наказы 

избирателей своим депутатам.  

 

«Никто не знает, что делать, но все хотят говорить. Каждый из 

депутатов считает своим долгом прочесть наказы, и выступает так, 

будто до него еще никто ничего не сказал, а он один – знаток исти-

ны» (Современник о начале работы Генеральных Штатов). 

 

Депутаты третьего сословия (они получили равное с другими 

сословиями число мест – 610 мест из 1201) настаивали на том, чтобы 

принимать решения сообща, большинством голосов, ибо только в 

этом случае они могли реализовать свои замыслы. В ответ на отказ 

короля принять новый порядок работы 17 июня депутаты третьего 

сословия провозгласили себя Национальным Собранием, представ-

лявшим не отдельные сословия, а всю нацию. Идея этого названия 

принадлежала Эммануэлю-Жозефу Сийесу (1748–1836), представите-

лю духовенства, делегату третьего сословия от Парижа.  

19 июня палата духовенства примкнула к третьему сословию. 

К нему также добавились либерально настроенные дворяне. Король 

попытался подавить своеволие Генеральных Штатов, запрещая им 

проводить совместные совещания. 20 июня по приказу короля был 

закрыт дворец для заседания. Депутаты третьего сословия собрались 

в зале для игры в мяч и дали клятву не расходиться, пока не будет 

выработана конституция. 9 июля Национальное Собрание провозгла-

сило себя Учредительным Собранием. 

К Парижу стягивались королевские войска. Барон Неккер, ми-

нистр финансов, симпатизировавший третьему сословию, предлагал 

пойти на уступки. Но под давлением окружения король 10 июля от-

правил Неккера в отставку. Это было воспринято народом как стрем-

ление короля к расправе с Национальным собранием. Для защиты 
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жизни и собственности граждане начали создавать Национальную 

гвардию. 

12 июля в Париже началось брожение народа. Люди начали сти-

хийно вооружаться для отпора королевским войскам. В арсенале 

32 тысячи ружей. Запасы пороха хранились в крепости-тюрьме 

Бастилии – символе угнетения. 

Утром 14 июля 1789 г. толпы народа стали требовать выдачи 

пороха у коменданта крепости де Лонэ. Вначале о штурме никто и не 

думал. Небольшой гарнизон Бастилии открыл стрельбу. Толпа захва-

тила мост и внутренний двор. Де Лонэ попытался сдаться, но был 

растерзан толпой. Падение Бастилии показало для королевского пра-

вительства, что сопротивление народу далее невозможно. Народные 

массы Парижа, поддержанные частью войска и остальной Францией, 

совершили вооруженное восстание в защиту Учредительного Собра-

ния.  

Падение Бастилии вызвало по стране волну насилия: в селах и 

небольших городах жгли дома знати и долговые обязательства. 

В войсках начались колебания. 16 июля король вернул Неккера в 

прежнюю должность. 

Верхи третьего сословия стали создавать муниципалитеты – ор-

ганы местного самоуправления и Национальную гвардию – террито-

риальное ополчение из представителей состоятельной мелкой буржу-

азии. Создание Национальной гвардии финансировала крупная бур-

жуазия. Муниципалитет Парижа провозгласил себя Парижской Ком-

муной – независимым правительством, признававшим только власть 

Национального Собрания. 

Крестьянские восстания напугали Учредительное собрание, и 

оно 4 августа 1789 г. провозгласило отмену феодального строя – 

упразднение привилегий дворян, помещичьи суды, крепостное право.  

26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло «Деклара-

цию прав человека и гражданина». Документ представлял собой 

своеобразную программу революции, основанную прежде всего на 

соблюдении неотъемлемых прав человека, ибо  
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«…невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним 

являются единственными причинами общественных бедствий и по-

роков правительства». 

 

15 сентября 1789 г. Национальное Собрание потребовало от ко-

роля утвердить первые декреты и «Декларацию». 

 

15.3. Конституция 1791 г. Конституционная монархия и её 

падение. На начальной стадии революции (14 июля 1789 г. – 10 авгу-

ста 1792 г.) руководство ею оказалось в руках представителей круп-

ной буржуазии и либерального дворянства (маркиз М. Лафайет, граф 

Мирабо, А. Барнав и др.). Их идеалом была конституционная монар-

хия и умеренные реформы. Эта группировка получила название 

фельянов (по месту расположения их клуба в бывшем в монастыре 

ордена фельянов) и представляла крупную конституционно-

монархическую буржуазию и либеральное дворянство.  

14 июля 1789 г. была создана Конституционная комиссия, кото-

рая приступила к своей работе с 1 августа. Представители буржуаз-

ных кругов стремились сохранить королевскую власть. Решение о со-

хранении королевской власти было принято на заседании комиссии 

единогласно и при всеобщих аплодисментах. Одновременно возник 

вопрос о характере допуска к избирательному праву.  

По предложению Э.-Ж. Сийеса была введена цензовая избира-

тельная система для «активных граждан», т.е., для тех, кто содейству-

ет публичному устройству, уплачивая налоги, по объяснению самого 

Сийеса. Часть депутатов выразила протест, но новый ценз был введен 

в декабре 1789 г. при выборах в местные органы власти. К «активным 

гражданам» относились мужчины-французы с возраста 25 лет, обла-

давшие цензом оседлости в один год, уплатившие прямой избира-

тельный налог в сумме стоимости трёх рабочих дней по местным 

расценкам, не являвшиеся слугами и состоявшие в Национальной 

гвардии. Членство в ней служило замаскированным и дополнитель-

ным имущественным цензом, ибо гвардейцы покупали оружие и 

форму за собственный счёт. 
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Учредительное Собрание объявило об отмене сословного деле-

ния, упразднении цехового строя, ликвидации внутренних таможен. 

В судебной системе отменялись старые судебные парламенты, мест-

ные суды, пытки и казнь через повешение. Было создано новое тер-

риториальное деление на 83 департамента. 

Церковные земли были подвергнуты секуляризации и выставле-

ны на продажу. Вводилось гражданское устройство церкви: священ-

ники должны выбираться прихожанами, приносить присягу на вер-

ность государству. Из ведения церкви изъята запись актов граждан-

ского состояния. Однако не менее половины священников отказались 

от присяги. 

В области аграрных отношений было отменено крепостное пра-

во, сеньориальные суды, исключительные права дворян на охоту с 

ружьем, на содержание голубятен. Однако сохранилась помещичья 

собственность на землю, многие повинности подлежали выкупу. 

В 1791 г. закон Ле-Шапелье запретил рабочим и ремесленникам 

объединяться в союзы и проводить забастовки. 

В 1790 г. началось развитие сети народных клубов. Одним из 

известных клубов был клуб «Общество друзей Конституции» в Па-

риже; за осталось название Якобинского клуба, ибо он собирался в 

помещении столовой бывшего монастыря Св. Якоба. Республикан-

ские настроения существовали только среди просвещенных демокра-

тов, не получавших поддержки у крестьян и мануфактурных рабочих. 

Освобожденная от цензуры пресса быстро попала под власть револю-

ционных радикалов вроде Жана-Поля Марата (1743 – 1793), гневно 

изобличавших короля и его соратников-фельянов. 

20 июня 1791 г. король и его семья бежали из Парижа, но были 

узнаны и задержаны в местечке Варенн («вареннское пленение»). Бег-

ство короля резко усилило республиканские настроения, народ по-

всеместно бил бюсты короля и топтал его портреты. Происходили 

манифестации об установлении республики.  

14 сентября 1791 г. король присягнул конституции. Франция 

становилась конституционной монархией. Конституция закрепила 

основные принципы устройства государства и права, прежде всего, 
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суверенитет нации, принципы представительного правления и разде-

ления властей. 

С конца 1791 г. в стране усилилась внутренняя борьба. Кресть-

янство стремилось к полному упразднению сеньориальных повинно-

стей, рабочие слои городов – против роста цен. Национальное Собра-

ние не могло решить этих проблем. 

В апреле 1792 г. Франция и Австрия объявили о начале войны 

друг против друга. На окраине Парижа возник лагерь из 20 000 во-

оруженных добровольцев, которые стали требовать лишить короля 

власти и привести к власти министров-патриотов. Национальное Со-

брание никак не реагировало на них просьбы. 3 августа стал известен 

манифест герцога Брауншвейгского – командующего австрийскими и 

прусскими войсками о том, что его войска намерены вступить во 

Францию для прекращения анархии; все сопротивляющиеся нацио-

нальные гвардейцы будут расстреляны. 

В ночь с 9 на 10 августа 1792 г. руководители Якобинского клу-

ба вместе с Парижской Коммуной, опираясь на вооруженные массы 

парижан и добровольцев, начали восстание с целью свержения коро-

ля. Дворец Тюильри был взят штурмом, король с семьей были аре-

стованы и препровождены в тюрьму.  

Произошло крушение конституционной монархии. Политиче-

ская группировка фельянов потеряла руководство страной. 10 августа 

Национальное Собрание объявило о созыве Национального Конвента 

для обеспечения верховной власти народа, отмене имущественного 

ценза и деления на «активных» и «пассивных» граждан, снижении 

возрастного ценза с 25 лет до 21 года. Король временно отрешался от 

власти до решения Конвента. 

В ответ на арест короля 19 августа прусские и австрийские вой-

ска перешли границу. Франция была не готова к войне. 2 сентября в 

Париже возмущённое и отчаявшееся простонародье, напуганное слу-

хами о продвижении врагов к Парижу, начало стихийный захват тю-

рем и их очистку от арестованных дворян, священников, офицеров. 

Власть не остановила эти действия. События получили название 
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«сентябрьские убийства», когда с 2 по 4 сентября погибло около 1200 

человек 

 

15.4. Первая Республика во Франции. Конвент в составе при-

мерно 750 депутатов собрался 21 сентября 1792 г. и в тот же день 

принял решение об упразднении королевской власти. 25 сентября 

Франция была провозглашена республикой. Короля стали называть 

гражданин Луи Капет. 

К этому времени в стране действовали политические группи-

ровки на основе системы политических клубов. Вслед за фельянами 

следует назвать жирондистов (их лидеры происходили из департа-

мента Жиронда), выражавших интересы средней, торгово-

промышленной, провинциальной буржуазии, стремившейся к руко-

водству революцией. Жирондисты общим числом около 120 человек 

сидели в Конвенте на первых скамьях. Их оппоненты, обычно всегда 

спорившие с ними, занимали верхние, возвышавшие скамьи, которые 

назывались «Горой» (франц. мontagne); по этому обстоятельству их 

прозвали монтаньярами. Это были наиболее радикальные якобинцы, 

отстаивавшие руководящую роль Парижа и его народных масс в ре-

волюции. Признанным лидером монтаньяров был Ж.-П. Марат. 

 

15.4.1. Правление жирондистов. В комиссии по написанию 

конституции преобладали жирондисты. Монтаньяры, не доверяя им, 

готовили свой проект конституции.  

Под давление монтаньяров в декабре 1792 г. жирондисты согла-

сились судить Луи Капета. Роль суда выполнял Конвент. К этому 

времени стало известно о тайной переписке короля с монархами 

враждебных Франции стран. 15 января 1793 г. Конвент при поимён-

ном голосовании большинством в 70 голосов приговорил его к 

смертной казни. Король был признан виновным в заговоре против 

нации и казнён на гильотине 21 января 1793 г.  

Весной 1793 г. положение республики осложнилось. Страна 

вступила в войну практически со всей монархической Европой. На 

фронтах происходили военные неудачи, внутри страны – мятежи сто-
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ронников королевской власти (роялистов). В марте началось массовое 

восстание крестьян в департаменте Вандея, недовольных реквизици-

ями лошадей и зерна. 

Якобинцы обвинили жирондистов в пособничестве предателям 

и потребовали исполнительной власти. 31 мая 1793 г. они создали по-

встанческий комитет, реорганизовали Парижскую Коммуну. 2 июня 

1793 г. Коммуна приказала арестовать 29 депутатов-жирондистов. 

Так было свергнуто жирондистское руководство в Конвенте.  

 

15.4.2. Якобинская республика. Конституция 1793 г. К власти 

пришла группировка монтаньяров, установивших однопартийную ре-

волюционную диктатуру. 24 июня 1793 г. на всенародном голосова-

нии избирателей, за исключением мест, охваченных контрреволюци-

онными восстаниями, была принята новая конституция. По своему 

характеру она была самой демократической и основывалась на идее 

верховной власти народа. 

Франция получила всеобщее мужское избирательное право с 

21 года, однопалатный парламент с годичной сессией. Конституция 

предложила принятие закона на плебисците – всеобщем голосовании. 

Парламент готовил только проект закона: он рассылался по комму-

нам, где избиратели на первичных собраниях голосовали за него.  

Парламент избирал Исполнительный Совет – правительство 

страны.  

Конвент после принятия конституции должен был разойтись, но 

ввиду военного положения и восстаний он сохранил свои полномо-

чия. 10 октября 1793 г. было объявлено о введении «революционного 

порядка управления» до полной победы над врагами. Реализация 

Конституции 1793 г. была временно отложена. 

Был создан Временный исполнительный совет (правительство), 

однако исполнительную власть взял в свои руки также и Конвент. 

Не доверяя исполнительной власти, Конвент вместо 6 министерств 

назначил 12 исполнительных комиссий. Одновременно он создал 

21 комитет, которые нередко дублировали работу этих комиссий. 
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Комитет общественного спасения имел чрезвычайные полно-

мочия, руководил обороной и контролировал гражданские и военные 

власти. Состав переизбирался каждый месяц и в нем преобладали 

монтаньяры. Комитет общественной безопасности ведал борьбой с 

контрреволюцией, тюрьмами, полицией и готовил дела для Чрезвы-

чайного Уголовного Трибунала. 

До половины депутатов Конвента разъезжали по стране в каче-

стве комиссаров. Везде из состава местных якобинских клубов они 

создавали революционные (наблюдательные) комитеты. 

Социальные мероприятия якобинцев способствовали усилению 

завоеваний революции. Крестьянам разрешено делить между собой 

общинные земли (хотя сохранялось безземельное крестьянство) и им 

по льготным ценам продавались конфискованные у дворян земли. 

Именно якобинцы полностью отменили все уцелевшие к тому време-

ни феодальные права. Началась жестокая борьба со спекуляцией, был 

введен максимум цен и максимум зарплаты, которые запрещалось 

превышать. Для обеспечения городов продовольствием введена про-

дразверстка в деревнях.  

Среди якобинцев постепенно сложился раскол Правое крыло в 

лице сторонников Жоржа Дантона () представляло интересы разбога-

тевшей за годы революции буржуазии. Оно стремилось к умеренно-

сти, отказу от террора, установлению мира с Англией в целях торго-

вых интересов. 

Левое крыло, представленное сторонниками Жана Эбера, вы-

ступало за крайнюю диктатуру, полное закрытие церквей, критикуя 

Комитет общественного спасения за медлительность действий. 

Максимилиан Робеспьер, глава Комитета общественной без-

опасности, стремившийся любой ценой реализовать свои взгляды на 

развитие революции, стал использовать террор как средство удержа-

ния власти и расправы с несогласными соратниками. Власть якобин-

ской группировки переродилась в авторитарную власть Робеспьера. 

В марте 1794 г. лидеры эбертистов были арестованы, осуждены и 

казнены 24 марта. В конце марта 1794 г. были арестованы вожди дан-

тонистов и казнены 5 апреля.  
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Политика якобинцев встречала сопротивление городской и 

сельской буржуазии, крестьянства, недовольных ценовой политикой 

и реквизициями в деревне; рабочие были недовольны максимумом 

зарплаты. Якобинцы не могли предложить путей для преодоления 

экономического кризиса. Буржуазия мирилась с властью якобинцев, 

пока существовала угроза восстановления монархии. Но военные по-

беды к лету 1794 г. показывали бессмысленность террора против вра-

гов революции, который вожди монтаньяров объяснили как способ 

противодействия контрреволюции.  

В составе Конвента сложилась группа недовольных политикой 

Робеспьера. Они организовали заговор и 27 июля (9 термидора по ре-

волюционному календарю) 1794 г. арестовали Робеспьера и его 

наиболее активных сторонников, объявив их вне закона. Их казнили 

без суда и следствия 28 июля. 

 

15.4.3. Конституция 1795 г. и период Директории. Ликвида-

ция диктатуры якобинцев привела к изменению состава комитетов 

Конвента, закрытию якобинских клубов, открытию тюрем, отмене 

максимума цен. Начался террор против сторонников монтаньяров. В 

апреле и мае 1795 г. в Париже произошли народные волнения под ло-

зунгами «Хлеба и конституции 1793 г.!» Этими движениями руково-

дили «последние якобинцы». 

Конституция 1795 г. подчеркивала, что право собственности 

лежит в основе мировой культуры, всего производства, средств труда 

и общественного строя. 

Был восстановлен имущественный ценз и двухступенчатые вы-

боры депутатов парламента, сохранив разделение властей. Впервые 

парламент стал двухпалатным: в такой системе виделась гарантия от 

повторения террора. Верхняя палата – Совет старейшин в составе 

250 человек (не моложе 40 лет) одобрял законы, нижняя палата – Со-

вет 500 (не моложе 30 лет) предлагал законы. Отклоненный Совет 

старейшин законопроект мог быть рассмотрен только через год. Та-

ким образом, законодательная власть становилась источником кон-

фронтации между двумя палатами. 
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Исполнительная власть вручалась Директории из 5 человек (не 

моложе 40 лет). Они избирались тайным голосованием в Совете ста-

рейшин из 50 кандидатов, тайно избранных Советом 500. Ежегодно 

происходила ротация одного члена Директории, её председатель из-

бирался на три месяца. Директория назначала министров, обнародо-

вала законы, заведовала дипломатией. Однако она не могла распоря-

жаться финансами. Системе исполнительной власти изначально были 

присущи нестабильность и неустойчивость. Конституция была при-

нята путем плебисцита в августе и вступила в силу в ноябре 1795 г. 

Режим Директории продолжил развитие революции. Продолжа-

лись конфискации эмигрантских земель, церковь была отделена от 

государства.  

 

15.4.4. Период консулата. Конституция 1799 г. Образование 

Первой империи. С 1795 г. Франция начала революционные войны в 

Италии, Бельгии, Голландии. Правление Директории оказалось тяже-

лым для народных масс.  

К осени 1799 г. правительственная власть во Франции оказалась 

иллюзорной и непредсказуемой. Франция потеряла завоевания в Ита-

лии, в ряде департаментов произошли мятежи роялистов. 

Директория представлял собой власть узкой группы спекуля-

тивной буржуазии и примкнувшей к ней высшей бюрократии. Она не 

имела серьезной социальной поддержки в обществе. Полное рас-

стройство экономики и финансов, произвол и нарушения конститу-

ции, разгул казнокрадства – итоги правления Директории. Новая эли-

та, стремясь к более прочной власти и боясь выступлений народа, 

решила свергнуть Директорию. Э.-Ж. Сийес, один из лидеров загово-

ра, вступил в соглашение с генералом Н. Бонапартом (1768–1821) и 

предложил тому создать тройку правителей. 

9–10 ноября (18–19 брюмера по революционному календарю) 

Директория была свергнута. Совет 500 перед своим роспуском при-

нял решение о передаче власти трём временным консулам – Э.-Ж. 

Сийесу, Р. Дюко, Н. Бонапарту. 13 декабря 1799 г. на заседании кон-
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ституционной комиссии Сийес уступил верховное руководство Бона-

парту. 

В манифесте «К французам» говорилось, что новая конституция 

будет основана на трех принципах: собственность, равенство и сво-

бода. Конституция 1799 г. была принята на плебисците в декабре 

1799 г.  

В отличие от предыдущих конституций Конституция 1799 г. не 

упоминала о правах и свободах граждан, будучи самой краткой в 

сравнении с предыдущими конституциями. 

Имущественный ценз был отменен и во Франции формально 

существовало всеобщее избирательное право: все мужчины с 21 года 

при годе оседлости избирали коммунальный список (1/10 часть от 

граждан в округе). Из коммунальных списков в такой же доле состав-

лялись департаментские списки, а из них – национальный список. 

Люди из состава национального списка рассматривались как канди-

даты на государственные должности. 

Основой власти было правительство их трех консулов, избирае-

мых на 10 лет. Основными правами обладал первый консул, второй и 

третий консулы имели совещательные голоса:  

 

«Первый консул наделен особыми функциями и полномочиями, 

которые он может временно дополнять в случае надобности при по-

мощи своих коллег». 

 

Конституция 1799 г. отказалась от выборности администрации 

департаментов и коммун. Первый консул назначал префектов в де-

партаментах, супрефектов и мэров в округах и городах. Выборные 

местные советы имели только совещательные функции, их решения 

подлежали утверждению администрацией. 

Эта конституция уничтожила выборные демократические прин-

ципы, открыла путь для ликвидации республики и перехода к автори-

тарному управлению Францией. 

В 1800 г. был создан Французский банк. Прямые налоги были 

сокращены, зато возросли косвенные налоги, тяжким бременем ло-
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жившиеся на трудящихся. Н. Бонапарт покровительствовал развитию 

промышленности. В 1801 г. в Париже открылась первая промышлен-

ная выставка. Строились новые порты и дороги. Закон 1803 г. под-

твердил запрет на стачки рабочих и на их объединение в союзы. 

В 1802 г. был проведен плебисцит путем открытого голосования 

о пожизненном консулате для Н. Бонапарта с правом назначения пре-

емника. За – проголосовало – 3,56 млн чел., против – 8370. 2 августа 

1802 г. Сенат утвердил итоги плебисцита. 

В апреле 1804 г. в сторонники Н. Бонапарта предложили провоз-

гласить его императором французов. 18 мая 1804 г. сенат своим по-

становлением (сенатус-консультом) провозгласил, что 
 

«правительство Республики доверялось императору, который 

примет титул императора французов».  
 

Звание императора (по аналогии с Древним Римом) восприни-

малось как признание исключительных военных талантов Н. Бона-

парта. Страна по-прежнему называлась республикой. Титул импера-

тора был утвержден на плебисците и 2 декабря 1804 г. состоялась 

торжественная коронация. В страну возвращались дворяне-

эмигранты, получая придворные должности при императоре. 

Первая империя существовала до отречения Наполеона I 6 апре-

ля 1814 г.  
 

*** 
 

Великая Французская революция, искоренив феодальный строй, 

открыла путь для развития промышленного производства, уравнения 

населения в правах, превращения страны в единое правовое про-

странство. Диктаторская власть Наполеона содействовала упрочению 

позиций буржуазии и не допускала восстановления феодальных по-

рядков. Во внешней политике Наполеон стремился установить воен-

но-политическое и торгово-экономическое господство Франции в Ев-

ропе. Свой талант полководца, дипломата и политика Наполеон по-

ставил на службу французской буржуазии и своему личному често-

любию. 
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Лекция 16.  ФРАНЦУЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XIX в.  

16.1. Легитимная монархия 1813–1848 гг.  

16.2. Вторая Республика 1848–1851 гг. 

16.3. Вторая империя 1852–1870 гг.  

16.4. Парижская Коммуна 1871 г. 

16.5. Третья Республика 1875–1940 гг. 

 

Основные понятия: легитимная монархия, Вторая Республика, 

Вторая империя, Парижская Коммуна. 

Основные имена: Людовик XVIII, Луи-Филипп, Наполеон III, 

А. Тьер. 

 

16.1. Легитимная монархия 1813–1848 гг. Потерпев поражение 

в войне с антифранцузской коалицией Австрии, Пруссии, России 

Наполеон отрекся от власти 6 апреля 1813 г.  

Сенат принял его отречение и объявил королем брата Людови-

ка XVI, графа Артуа под именем Людовика XVIII (1813–1824). Союз-

ники передали Наполеону в пожизненное владение остров Эльбу близ 

Италии.  

Людовик XVIII согласился на введение конституционной мо-

нархии. По Хартии 1814 г. законодательную власть осуществлял ко-

роль и две законодательные палаты. Палата пэров назначалась коро-

лем, нижняя, палата депутатов избиралась избирателями в возрасте 

более 30 лет с высоким имущественным цензом. Король являлся гла-

вой исполнительной власти. 

Хартия 1814 г. представляла соглашение верхушки буржуазии с 

дворянством, полностью сохранив военный, судебный и полицейский 

аппарат, созданный Наполеоном. 

Реставрация Бурбонов вызвала рост недовольства народа. 1 мар-

та 1815 г. Наполеон бежал с Эльбы и высадился на юге Франции. Че-

рез три недели, без единого выстрела, он вступил в Париж. Начался 

знаменитый период «100 дней». 18 июня 1815 г. Наполеон потерпел 
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поражение при Ватерлоо и сдался в плен. 5 мая 1821 г. он умер на о. 

св. Елены. 

Людовик XVIII вернулся в Париж. Все руководящие посты за-

няли дворяне-эмигранты. В палате депутатов преобладали монархи-

сты. Введена предварительная цензура.  

При Карле X (1824–1830) началось движение либеральной бур-

жуазии за расширение состава избирателей, введение ответственного 

правительства, отмену ограничений печати. 26 июля 1830 г. под вли-

янием реакционного изменения избирательного права в Париже 

началась Июльская революция. Массы трудящихся, студентов, ин-

теллигенции и мелкой буржуазии вышли на улицы. Город покрылся 

баррикадами. Карл X бежал в Англию. Палата депутатов передала 

власть Луи-Филиппу Орлеанскому (1830–1848). 

По новой конституции – Хартии 1830 г. – власть короля не-

сколько ограничивалась. В стране возросло число избирателей, пе-

чать освободилась от многих ограничений, с государственных постов 

удалялись дворяне-реакционеры. 

Июльская революция 1830 г. свергла господство дворянской 

аристократии, восстановленное при реставрации Бурбонов, власть 

бесповоротно перешла в руки крупной финансовой буржуазии. 

 

16.2. Вторая Республика 1848–1851 гг. Развитие капитализма 

во Франции вело к росту численности пролетариата. В 1830-е гг. по 

стране прошли первые рабочие волнения. К концу 1840-х гг. углу-

бился кризис монархии. Промышленная буржуазия была недовольна 

ростом государственного долга, политики-либералы выступали за 

реформу избирательного права.  

23 февраля 1848 г. в Париже начались волнения трудящихся, пе-

реросшие в баррикадные бои. 24 февраля восставшие захватили сто-

лицу. Луи-Филипп бежал. Из состава депутатов-республиканцев кон-

сервативного толка было создано Временное правительство, которое 

25 февраля 1830 г. провозгласило республику. 
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Революция привела к снижению рабочего дня в Париже до 10 

часов, в провинции – до 11, введению всеобщего мужского избира-

тельного права с 21 года, отмене рабства негров в колониях.  

В ноябре 1848 г. Учредительное Собрание приняло новую Кон-

ституцию. Однопалатное Законодательное Собрание избиралось на 

три года. Президент избирался на 4 года с правом переизбрания через 

четыре года. Он был главой исполнительной власти. «Ахиллесовой 

пятой» конституции было то, что парламент мог отстранить прези-

дента, а тот располагал военной силой, хотя и не мог её лично коман-

довать. 

10 декабря 1848 г. президентом был избран Шарль-Луи Бона-

парт (1808–1874), племянник Наполеона I, победивший на выборах 

голосами крестьян, ожидавших налоговых послаблений.  

Законодательное Собрание в 1850 г. ввело трехлетний ценз 

оседлости, в результате чего около 3 млн. человек лишалось избира-

тельных прав. В ночь на 2 декабря 1851 г. Ш.-Л. Бонапарт совершил 

государственный переворот, объявив о роспуске парламента и об от-

мене трёхлетнего ценза. Народные массы не выступили в поддержку 

парламента. Сопротивление немногочисленных республиканцев было 

подавлено.  

 

16.3. Вторая империя 1852–1870 гг. В ноябре 1852 г. в Консти-

туцию 1848 г. было внесено изменение о провозглашении президента 

Франции императором французов. Возникла Вторая империя.  

2 декабря 1852 г. Шарль-Луи Бонапарт стал императором Напо-

леоном III. Император обладал законодательной инициативой, утвер-

ждал избранных членов парламента, членов Государственного Совета 

и Сената.  

В 1860-е гг. режим Второй империи проводил смягченную по-

литику для трудящихся. Для рабочих был отменен запрет на заба-

стовки, разрешено создание профсоюзов, введён выходной день в 

воскресенье. Повышалась заработная плата некоторым категориям 

рабочих. Во Франции было введено всеобщее бесплатное начальное 

образование.  
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В июле 1870 г. Франция вступила в войну с Пруссией. В начале 

сентября одна из французских армий капитулировала при Седане. 

Император Наполеон III попал в плен. 

3–4 сентября 1870 г. в Париже под влиянием этого известия 

произошла Сентябрьская революция. Законодательное Собрание 

в Париже под давлением народа упразднило Вторую империю и вос-

становило республику. К власти пришло «правительство народной 

обороны». 

 

16.4. Парижская Коммуна 1871 г. С февраля 1871 г. новое пра-

вительство Франции, подписавшее мир по итогам войны, возглавил 

политик Луи Адольф Тьер (1797–1877). Оборону Парижа, окружён-

ного германской армией, возглавил Центральный Комитет нацио-

нальной гвардии, состоявшей из 200 рабочих батальонов.  

18 марта 1871 г., протестуя против своего разоружения, Нацио-

нальная гвардия захватила власть в Париже и передала её Централь-

ному Комитету. Тьер, его правительство и подчинённые ему войска 

бежали в Версаль под защиту немецкой армии. ЦК провел выборы в 

Совет Парижской Коммуны; большую часть из её 80 членов состав-

ляли рабочие. 

Парижская Коммуна, просуществовавшая 72 дня, провела в 

жизнь ряд новых принципов устройства власти: отказ от разделения 

властей, замена постоянного войска всеобщим вооружением народа, 

уравнение зарплаты чиновника с зарплатой квалифицированного ра-

бочего, передача в руки рабочих управления брошенных собственни-

ками предприятий. Была отменены задолженность по квартплате и 

ночной труд в пекарнях. Коммуна приняла декрет об отделении церк-

ви от государства. 

Коммуна приступила к закрытию буржуазных газет, ввела казнь 

заложников в ответ на расстрелы коммунаров. В составе руководства 

Коммуны не было единства. В апреле правительство Тьера начало 

наступление на Париж. Версальские войска ворвались в Париж 

21 мая. В ходе «кровавой недели» с 21 по 28 мая без суда и следствия 

было расстреляно около 15 000 бойцов и сторонников Коммуны.  
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В событиях Парижской Коммуны К. Маркс и В.И. Ленин видели 

образец диктатуры пролетариата. Опыт коммунаров был использован 

большевиками в Советской России.  

 

16.5. Третья Республика 1875–1940 гг. К 1875 г. в ходе оже-

сточенной политической борьбы между сторонниками монархии и 

республики были приняты три Конституционных закона (закон 

об организации государственной власти от 25 февраля 1875 г.; закон 

об отношениях между государственными властями от 16 июля 

1875 г.; закон об организации сената от 24 сентября 1875 г.), которые 

вместе составили Конституцию Третьей Республики. 

Законы были краткими и в будущем вопросы конституционного 

устройства определялись текущим законодательством. Во Франции 

вводился республиканский строй (без всякого упоминания в законах 

термина «республика») с двухпалатным парламентом и президент-

ской властью. Президент избирался на семилетний срок обеими пала-

тами парламента. Назначенные им министры несли личную и коллек-

тивную ответственность перед парламентом. Палата депутатов изби-

ралась всеобщим мужским голосованием, сенат – выборщиками от 

департаментов. Франция получила строй парламентской республики. 

 

*** 

Франция прошла сложный путь в поиске приемлемой для себя 

формы правления – от раннебуржуазной Первой империи через леги-

тимную монархию последних Бурбонов и Вторую империю снова к 

республике – традиции Великой Французской революции. 
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Лекция 17.  ГЕРМАНИЯ В XIX В. 

17.1. Германия в первой половине XIX в. 

17.2. Революция 1848–1849 гг. 

17.3. Объединение Германии 

 

Основные понятия: Рейнский союз, Германский союз, Франк-

фуртская конституция, Северогерманский союз, Германская империя, 

рейхстаг, бундестаг. 

Основные имена: О. фон Бисмарк, Вильгельм I.  

 

17.1. Германия в первой половине XIX в. В 1806 г. под удара-

ми Наполеона I прекратила свое существование Священная Римская 

империя германской нации. Запад Германии был оккупирован фран-

цузами. Здесь в судах и административных учреждениях в качестве 

официального был введен французский язык. Мелкие государства 

платили контрибуции, часть немецких государств была ликвидирова-

на. Возник Рейнский союз в составе 16 государств (Баден, Вюртемб-

ерг, Бавария и др.), который находился под покровительством Фран-

ции и обязывался участвовать в её войнах. На его территории Напо-

леон ввел Гражданский кодекс 1804 г., отменил крепостное право и 

феодальные привилегии. 

Пруссия, потерпев очередное поражение от Франции, приступи-

ла к реформам. В 1807 г. было отменено крепостное право. Для выку-

па феодальных повинностей крестьянин должен быть уплатить сумму 

в 25 раз превышавшую сумму его прежние платежи, либо уступить 

помещику от 1/3 до 1/5 своей пахотной земли. 

По военной реформе отменялась вербовка наемников, ограничи-

вались телесные наказания в армии, вводилось краткосрочное воен-

ное обучение. 

В Пруссии появились первые министерства (военное, иностран-

ных дел, финансов, внутренних дел и юстиции). В городах были со-

зданы муниципальные советы, избираемые состоятельными налого-

плательщиками. 
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С разгромом Наполеона Рейнский союз распался. По решению 

Венского конгресса 8 июня 1815 г. на месте прежней Священной 

Римской империи создавался Германский союз из 34 немецких госу-

дарств (вместе с Австрией) и 4 вольных городов. 

Конфедерация не имела общей власти, законов и армии. Её воз-

главлял Союзный сейм из уполномоченных от участников Союза. 

В нём председательствовала Австрия как самое крупное государство. 

В большинстве германских государств существовали абсолютные 

монархии, лишь кое-где имелось подобие конституционных режимов. 

В Германии практически ничего не изменилось. Дворянство вернуло 

прежнюю власть над крестьянством. 

Во второй половине 30-х гг. в Германии началась промышлен-

ная революция. Появились первые фабрики с паровыми двигателями 

и железные дороги. В ряде государств (Вюртемберг, Гессен) произо-

шла отмена крепостного права, барщина вытеснялась трудом наем-

ных батраков. 

Революция 1830 г. во Франции подтолкнула развитие либераль-

ного движения в Германии. Немецкая буржуазия поддерживала идею 

объединения страны, исходя из собственных экономических интере-

сов, но при достижении соглашения с дворянством. 

В 1834 г. для удобства перемещения сырья и товаров возник Та-

моженный союз из 18 государств под главенством Пруссии. 

 

17.2. Революция 1848–1849 гг. Революционные выступления в 

Германии начались в конце февраля 1848 г. под влиянием известий из 

Франции о свержении Луи-Филиппа. 

В марте 1848 г. под давлением народных выступлений в Берлине 

король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV создал новое правительство, 

куда вошли представители крупной буржуазии. Были упразднены 

помещичьи суды над крестьянами, компетенция судов присяжных 

распространилась на политические преступления. 

Во Франкфурте-на-Майне был созван общегерманский парла-

мент, где преобладала либеральная буржуазия и либеральная интел-

лигенция. Собрание отвергло предложение об установлении респуб-
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лики. К 1849 г. оно разработало Франкфуртскую конституцию. 

На месте Германского союза предполагалось создать федерацию зе-

мель с центральной властью в лице императора, двухпалатным пар-

ламентом. 

Палата государств назначалась правительствами и парламента-

ми каждого немецкого государства на шесть лет; нижняя палата, 

названная палатой народа, избиралась на три года. Законодательная 

власть осуществлялась императором и обеими палатами. Сан импера-

тора единой Германии предоставлялся одному из немецких монархов 

с правом передачи его по наследству. 

Фридрих-Вильгельм IV отказался принять предложение Франк-

фуртского парламента подписать конституцию и принять звание им-

ператора Германии. В июне 1849 г. парламент во Франкфурте был 

распущен, народные движения в его поддержку были подавлены.  

Революция 1848–1849 гг. не решила главной задачи – объедине-

ния Германии, в которой сохранились монархические формы правле-

ния. 

 

17.3. Объединение Германии. В 50-х гг. в Германии начался 

промышленный переворот. Поражение революции означало, что бу-

дущее объединение страны произойдет «сверху», путем войн между 

государствами, претендующими на роль лидера объединения.  

В 1850 г. Пруссия приняла конституцию. Право законодатель-

ной инициативы принадлежало монарху и обеим палатам парламента. 

Состав верхней палаты (палата господ) назначался королем, нижней – 

выбирался по куриальной системе, основанной на системе сбора 

налогов. Исполнительная власть принадлежала одному королю. Ар-

мия присягала королю и не присягала соблюдению конституции. 

Судьи назначались и смещались от имени короля. 

В Пруссии вводились основные буржуазные права и свободы. 

Из числа наказаний устранялись гражданская смерть и конфискация. 

Конституция 1850 г. сохранила в Пруссии ряд проявлений прежней 

абсолютной монархии в рамках строя конституционной монархии 
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(всевластие короля, отсутствие реального разделения властей, подчи-

нение армии исключительно монарху). 

С 1852 г. главой прусского правительства (канцлером) стал 

О. фон Бисмарк (1815–1898), ранее бывший послом в Петербурге и 

Париже. 

В 1864 г. Пруссия в союзе с Австрией захватила у Дании Шлез-

виг-Гольштейн. Далее вопрос об объединении Германии решался во-

круг того, какое государство возглавит этот процесс – Пруссия или 

Австрия. В 1866 г. Пруссия разгромила Австрию и этим отстранила 

её от борьбы за главенство в Германии; немецкие государства, под-

державшие Австрию, были включены в состав Пруссии. 

Возник Северогерманский союз из 22 государств во главе с 

Пруссией. Конституция Союза воспроизводила многие положения 

Франкфуртской конституции. Глава союза – король Пруссии, об-

щесоюзный канцлер – Бисмарк. Участники союза передавали свои 

войска под контроль Пруссии. Создание союза предвосхитило буду-

щее объединение Германии под главенством Пруссии. По словам 

Бисмарка,  

 

«…Пруссия должна собрать свои силы и сохранить их до благо-

приятного момента, который несколько раз уже был упущен… не ре-

чами и решениями большинства решаются важные вопросы совре-

менности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 годов, — а желе-

зом и кровью». 

 

В основе прусско-французского конфликта лежал вопрос о кон-

троле над левым берегом Рейна. 19 июля 1870 г. Франция объявила 

войну Пруссии. Пруссия и её союзники по Северогерманскому союзу 

одержали крупные победы. 1 сентября под Седаном капитулировала 

французская армия, император Наполеон III попал в плен.  

18 января 1871 г. в Зеркальном зале Большого Версальского 

дворца была провозглашена Германская империя. Прусский король 

Вильгельм I стал императором объединённой Германии. Объедине-
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ние Германии явилось важным прогрессивным моментом в истории 

немцев. 

16 апреля 1871 г. была принята Конституция Германской импе-

рии. Германия становилась союзом монархических государств и трех 

вольных городов. Сохранилась неравномерность могущества отдель-

ных государств. 

Рейхстаг, нижняя палата парламента, избирался всеобщим муж-

ским избирательным правом на три года. Верхняя – Союзный совет 

(Bundesrat), возглавляемый канцлером, формировался отдельными 

немецкими государствами по заранее определённой квоте мест; ре-

шающее влияние в бундесрате имела Пруссия. Германский импера-

тор сохранил многие существенные полномочия во власти: он являл-

ся верховным главнокомандующим империи, созывал палаты парла-

мента, обладал законодательной инициативой, назначал всех долж-

ностных лиц империи. 

С создания единого государства активно развернулась законо-

творческая деятельность. В 1871 г. появился Уголовный кодекс, со-

ставленный во многом под влиянием французов. В 1877 г. был при-

нят Уголовно-процессуальный кодекс, который ввел принцип состя-

зательности сторон, независимого от прокурора следственного су-

дью, допуск адвоката на стадию предварительного следствия. В том 

же году немцы получили новый Гражданско-процессуальный кодекс. 

В 1896 г. было принято Германское гражданское уложение – 

крупнейшая кодификация гражданского права в немецкой истории.  

 

*** 

 

Объединение Германии явилось прогрессивным событием, спо-

собствовавшим экономическому подъему страны. В Европе появи-

лось крупное национальное государство. Однако многие проблемы 

демократического реформирования общественного строя не были 

решены: в стране сохранилась монархия, помещичье землевладение. 
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Лекция 18.  КИТАЙ В XIX СТОЛЕТИИ 

18.1. Китай в начале XIX в. 

18.2. Опиумная война 1840–1842 гг. Государство тайпинов 

18.3. «Реформы 100 дней» 

 

Основные понятия: «опиумные войны», тайпины. 

Основные имена: Хун Сюцуань, Кан Ювей, Сунь Ятсен, Гу-

ансюй, Цыси. 

 

18.1. Китай в начале XIX в. С середины XVII в. в Китае прави-

ла захватившая страну манчжурская династия Цин. Сохраняя тради-

ции прежнего государственного управления страной, манчжуры про-

водили политику жёсткого управления покоренным китайским наро-

дом Манчжурская знать занимала все высшие должности в граждан-

ском и военном управлении. Законы ставили манчжуров в привиле-

гированное положение в сравнении с китайцами, которых обязывали 

в знак покорности выбривать половину головы и носить косу. 

Император обладал неограниченной властью, опираясь на слож-

ный бюрократический аппарат. Китайское чиновничество делилось 

на несколько служебных классов, получая в соответствии с ними 

льготы и земельные пожалования. Сильным недостатком китайского 

государства в Китае была коррупция среди чиновников.  

Законодательство сохраняло многие средневековые черты. Зача-

стую вместе с преступником наказывались все члены его семьи и 

близкие родственники по мужской линии. Практиковались ношение 

деревянной колодки на шее как знак наказания за правонарушения, 

отдача женщин – членов семьи изменника – в рабство частным ли-

цам. Существовали суровые наказания за недоносительство.  

Товарное хозяйство не играло большой роли в экономике; в 

стране преобладало мелкое крестьянское хозяйство в соединении с 

домашним кустарным ремеслом. Проявления капитализма существо-

вали только в небольшом числе частных мануфактур. Манчжурская 

династия со второй половины XVII столетия проводила политику за-
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крытия страны для сдерживания иностранного проникновения и вли-

яния, особо опасаясь распространения христианства, проповедовав-

шего равенство всех людей. Постепенно обнаруживалось техническое 

и военное отставание Китая на фоне промышленной революции в Ев-

ропе и Северной Америке.  

 

18.2. Опиумная война 1840–1842 гг. Государство тайпинов 

1850–1864 гг. Европейские государства, нуждаясь в новых рынках 

сбыта и источниках сырья, усиливали давление на Китай. С конца 

XVIII в. в Китае появились английские миссии, настаивавшие на от-

крытии портов, отмене ограничений во внешней торговле. Британ-

ская Ост-Индская компания, подкупая китайских чиновников, неле-

гально сбывала в Китае опиум из Бенгалии, закупая чай на получен-

ные от продажи опиума доходы. Просвещённые люди Китая крити-

ковали употребление опиума населением и распространение нарко-

мании. Под влиянием оппозиции китайские власти конфисковали и 

уничтожили партию ввезённого опиума. Это стало поводом для нача-

ла первой опиумной войны 1840–1842 гг. между Великобританией и 

Китаем. 

Война вскрыла военно-техническую отсталость Китая, потер-

певшего поражение. По итогам войны он открыл пять портов для 

торговли с европейцами, что означало легализацию торговли опи-

умом. Прежняя политика самоизоляции страны полностью рухнула. 

Китай выплатил Великобритании контрибуцию, снизил пошлины на 

английские товары. Великобритания получила в вечное владение 

остров Гонконг. Китайские торговцы и ремесленники не могли кон-

курировать с хлынувшими в страну дешёвыми иностранными това-

рами машинного производства, что вело к кризису традиционной 

экономики и денежной системы Китая. 

Во введении к современной конституции КНР об этом времени 

сказано так:  

 

«После 1840 г. феодальный Китай превратился в полуколони-

альное, полуфеодальное государство. Китайский народ вёл последо-
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вательную героическую борьбу за независимость страны, националь-

ное освобождение, демократию и свободу». 

 

Летом 1850 г. на юге Китая в низовьях Янцзы началась кре-

стьянская война. Повстанцы под руководством религиозного лидера 

Хун Сюцуаня захватили Нанкин и провозгласили на юге Китая в до-

лине реки Янцзы «Тайпин тяньго» – «Небесное государство всеобще-

го благоденствия».  

На освобождённой территории тайпины провели свои реформы, 

основанные на идеях всеобщего равенства и коллективизма. Вводи-

лось уравнительное распределение земли между крестьянами, всеоб-

щий обязательный труд, коллективная собственность на излишки 

урожая. Основной единицей в деревне становилась община из 25 се-

мей, обязанная выставлять одного бойца в армию тайпинов.  

На освобождённых территориях тайпины запретили курение 

опиума, табака, употребление спиртных напитков и азартные игры. 

Женщины были уравнены в правах с мужчинами, запрещался древ-

ний обычай бинтования ног у девочек. В городах тайпины разрушали 

государственные предприятия как символ власти ненавистных за-

хватчиков-маньчжуров.  

В 1856–1860 гг. в северной части страны произошла вторая опи-

умная война Великобритании и Франции против Китая. Англо-

французские войска подошли к Пекину и разграбили летний дворец 

императора. Китай был вынужден заключить мир с уплатой контри-

буции, разрешить вывозить китайцев как рабочую силы в колонии.  

Великобритания, Франция и США оказали военную помощь 

цинскому правительству. В государстве тайпинов обострились эко-

номические трудности (запустение земель из-за военных действий, 

голод, нехватка сырья и оружия). Среди тайпинского руководства, 

превратившегося в местных князей, проживавших в дворцах и имев-

ших гаремы, обострилась борьба за верховенство. Появление в руко-

водстве тайпинов новой имущественной верхушки, разногласия меж-

ду вождями ослабили единство их действий против правительствен-
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ных войск. В 1863 г. Нанкин был окружен цинскими войсками и пал. 

Хун Сюцуань покончил жизнь самоубийством.  

 

18.3. «Реформы 100 дней». В Китай усиленно проникали ино-

странные товары и иностранный капитал. Возникли первые китай-

ские капиталистические предприятия, началось формирование наци-

ональной буржуазии и рабочего класса. Постепенно в стране появи-

лись сторонники самоусиления правящего режима в опоре на сотруд-

ничество с иностранными державами и заимствование их промыш-

ленного и военного опыта.  

В 1894–1895 гг. Китай потерпел поражение в войне с Японией. 

Это подтолкнуло оппозиционные круги к действиям. Их лидером был 

писатель и политик Кан Ювей (1858–1927), сторонник установления 

конституционной монархии в Китае. Возникла «Ассоциация усиле-

ния государства», выступавшая за проведение реформ по западным 

образцам. Писатель и общественный деятель Сунь Ятсен (1886–1925) 

выступал за свержение манчжурской монархии и установление рес-

публики, стремясь объединить национальную китайскую буржуазию 

и интеллигенцию на юге страны и создав «Союз возрождения Китая». 

Император Цзайтань (1875–1908), правивший под девизом «Гу-

ансюй», поддержал сторонников реформ. Его политика, направленная 

на осуществление модернизации государства, проходила с 1 июня по 

21 сентября 1898 г. и получила название «100 дней реформ». В серии 

указов Гуансюй объявил о начале реформы центрального управления, 

содействии развитию промышленности, постройке железных дорог, 

переводе европейских книг по науке и технике на китайский язык. 

В Пекине планировалось открыть университет и медицинский инс-

титут. 

Придворная бюрократия воспротивилась проведению реформ, 

сплотившись вокруг вдовствующей императрицы Цыси (1835–1908), 

сохранявшей в своих руках управление высшим чиновничеством и 

командованием армии. В результате военного переворота молодой 

император был отстранён от власти и под предлогом лечения от бо-
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лезни оказался под домашним арестом. Часть реформаторов была 

казнена без суда. Цыси отменила большинство указов императора.  

 

*** 

 

Провал попыток модернизации в Китае объясним консерватив-

ной политикой монархии и правящего класса, боявшегося потерять 

свое влияние. Отказ от проведения реформ вернул страну к прежней 

линии развития как отсталой полуколониальной державы. Такая по-

литика правящих кругов вызывала растущее возмущение населения. 
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Лекция 19.  ЯПОНИЯ В XIX СТОЛЕТИИ 

19.1. Япония в начала XIX в. 

19.2. «Революция Мэйдзи» 

19.3. Государственный строй Японии 

 

Основные понятия: сёгун, даймё, «открытие Японии», «рево-

люция Мэйдзи».  

Основные имена: Муцухито. 

 

19.1. Япония в начала XIX в. После прихода к власти в начале 

XVII столетия сёгунов – правящих верховных военачальников – из 

рода Токугава и установления политики самоизоляции против про-

никновения европейцев я Японии, разделённой примерно на 

260 княжеств, произошла глубокая консервация феодального строя. 

Подавляющая часть обрабатываемых земель находилась в собствен-

ности крупных князей (даймё) при их полной лояльности к сёгуну. 

Даймё имели собственные таможни и деньги, раздавали часть своих 

земель в пожалование своим вассалам и дружине из мелких служи-

лых дворян – самураев.  

Крестьянские участки, составлявшие в среднем 0,3–0,6 га, счи-

тались собственностью государства. Из-за малоземелья крестьяне 

были вынуждены арендовать землю, отдавая помещику 50 % от уро-

жая в качестве платы. Крестьяне не имели права уходить из деревни, 

что, по сути, означало их крепостное состояние. В отличие от запад-

ноевропейского или русского крепостного права японский помещик 

на имел права продавать своих крестьян, считавшихся рабочим при-

датком для земли. 

Японское население было разделено на сословия, для которых 

существовала жёсткая регламентация в постройке жилищ, одежде, 

питании:  

 

«Отныне и впредь одежда крестьян … может состоять у старост 

… из шёлковых, чесучовых, холщовых и хлопчатобумажных тканей, 
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а у остальных крестьян – только из холщовых и хлопчатобумажных 

тканей. Никто не имеет права носить воротнички и пояса. 

…Повсеместно запрещается торговля макаронами, мелкореза-

ной лапшой, лапшой из гречневой муки, сладкими бобовыми пирож-

ками, бобовым творогом и пр., так как на это расходуется пять сортов 

зерновых». 

(Из указа сёгуна 1643 г.) 

 

Города, особенно торговые и портовые, находились под контро-

лем сёгуна и князей. Мануфактурное производство было развито сла-

бо; нарождающаяся буржуазия была представлена купцами. Нату-

ральное хозяйство и узкий внутренний рынок тормозили развитие 

ремесла. Ремесленники в основном работали на заказы помещиков и 

чиновников. С середины XVII в. сёгуны закрыли страну для европей-

цев, опасаясь проникновения огнестрельного оружия в руки недо-

вольных крестьян.  

 

19.2. «Революция Мэйдзи. В 1853 г. к берегам Японии приплы-

ла американская военная эскадра для установления торговых отно-

шений с США. Власти были вынуждены разрешить американцам вы-

садиться в порту Йокогама. Правительство сёгуна подписало торго-

вый договор с США и открыло два порта для торговли. Вслед за 

США подобные договоры о дипломатических и торговых отношени-

ях с Японией подписали другие страны, в том числе и Россия. Это со-

бытие получило название «открытие Японии», т.е. падение режима 

самоизоляции. 

В Японию хлынули европейские и американские товары, изго-

товленные машинным производством и имевшие низкую себестои-

мость. Японские ремесленники и предприниматели не могли успешно 

конкурировать с ними. Началось разорение мелкого ремесла, упадок 

промышленных и торговых отраслей, сопровождавшиеся ростом 

недовольства простых тружеников и состоятельного городского 

населения.  
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Возникшая оппозиция режиму сёгуна, состоявшая их нарожда-

ющихся торгов-промышленных слоев города, мелкого самурайства, 

выступила в 1867 г. с требованием передать всю полноту власти от 

сёгуна малолетнему императору Муцухито (1852–1912). Попытки 

сёгуна удержать власть военной силой провалилась, ибо большинство 

самураев не поддержало его. В 1868 г. сёгун ушёл в отставку. 

Это получило название «революция Мэйдзи» (по девизу правле-

ния императора, означавшему «Просвещённое правление») как анти-

феодальной, но вместе с тем незавершённой буржуазной революции 

умеренного характера. В клятвенном обещании Муцухито в 1869 г. 

говорилось: 

 

«Будет создано широкое собрание (парламент – В.Д.) и все госу-

дарственные дела будут решаться в соответствии с общественным 

мнением. …Все плохие обычаи будут упразднены; будут соблюдать-

ся правосудие и беспристрастие, как они понимаются всеми. Знания 

будут заимствованы во всем мире, и таким путём основы империи 

будут упрочены». 

 

В стране начались реформы. Была разрешена свободная купля-

продажа земли, т.е., получала развитие частная форма собственности 

на землю. Крупные поместья князей были выкуплены государством. 

Появилось новое территориальное деление. Крестьяне получили пра-

во покидать деревню, т.е., их крепостное состояние было отменено. 

В управлении появились первые министерства по европейским 

образцам. Япония ввела всеобщую воинскую повинность и начала со-

здание новой армии и военно-морского флота. 

 

19.3. Государственный строй Японии. В 1889 г. император 

подписал конституцию, составленную по германскому образцу, кото-

рый изучили японские дипломаты, побывавшие в Западной Европе.  

Император, чья особа объявлялась священной и неприкосновен-

ной, являлся главой государства, исполнительной ветви власти, 

назначая и увольняя всех гражданских и военных должностных лиц; 
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он был верховным главнокомандующим. В области законодательства 

император делил законодательную власть с парламентом. Он едино-

лично объявлял войну, принимал решения о заключении мира, объ-

являл осадное положение в стране. Абсолютный характер власти им-

ператора закрепляла ст. 74, запрещая парламенту обсуждать какие-

либо изменения в положении императорского дома. Все проекты по 

изменению конституции могут вноситься в парламент только по по-

велению императора. 

Верхняя палата парламента – палата пэров – состояла из членов 

императорской фамилии, носителей высших титулов и лиц, назна-

ченных императором. Палата депутатов избиралась мужским населе-

нием на основе имущественного ценза по уплате налогов.  

Совет министров формировался исключительно императором и 

нёс ответственность только перед ним. Особым центром власти в 

Японии был Тайный Совет, назначаемый императором для обсужде-

ния важнейших государственных дел.  

Основные права и свободы населения – право на неприкосно-

венность личности и жилища, тайна переписки, свобода слова, печати 

и собраний – могли быть ограничены в «определённых законом слу-

чаях».  

Конституция 1889 г. закрепила политический союз между пра-

вящей императорской династией, высшим дворянством и крупной 

буржуазией. 

 

*** 

 

«Революция Мэйдзи» не была полноценной буржуазной рево-

люцией, ибо полнота власти осталась в руках высших самурайских 

кругов, сплотившихся вокруг власти императора. Реформы не уни-

чтожили помещичьего землевладения. Подавляющая часть формиру-

ющейся японской буржуазии не получила доступ к власти. 
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Вопросы для самоконтроля к части III 

Как был устроен государственный строй Англии по «Орудию управ-

ления» 1653 г.? 

Какие права арестованного закрепил «Хабеас корпус акт» 1679 г.? 

Что такое контрасигнатура? 

Чьи интересы выражали жирондисты и монтаньяры во время Вели-

кой Французской революции? 

Какой государственный строй был закреплён в Конституции 1848 г. 

во Франции? 

Как возникли первые английские колонии в Северной Америке? В 

чем были причины недовольства американцев? Как они отразились в «Де-

кларации независимости»? 

Какая поправка отменила рабство в США? 

Каковы были итоги первой «опиумной войны» для Китая? 

Что такое «реформы 100 дней» в Китае?  

Почему «революция Мэйдзи» считается незавершённой буржуазной 

революцией в Японии?  

Как формировались рейхстаг и Союзный Совет по Конституции 

Германской империи 1871 г.? 
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ЧАСТЬ 4. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ 4 

К периоду новейшей истории зарубежных стран по традицион-

ной модели относится отрезок времени с рубежа конца XIX – начала 

XX столетия. В ведущих странах мира завершились промышленные 

революции, оформились основные классы буржуазного обществ, 

сложились в устоявшемся виде конституционно-монархические и 

республиканские формы правления, обладавшие развитым парла-

ментским строем с всеобщим мужским избирательным правом. 

Развитие государственного строя ведущих стран Европы и  

Северной Америки получило мощный толчок для развития под влия-

нием общественных последствий Великой Российской революции 

1917–1922 гг., последствий мирового экономического кризиса конца 

1920-х – 1930-х гг. и последствий Второй мировой войны 1939–

1945 гг. Правящие слои этих государств были вынуждены по пути 

реформирования парламентаризма, улучшения избирательного права 

путем расширения числа избирателей и отмены дискриминационных 

норм (особенно в США), расширения социальных гарантий (закреп-

ление 8-ми часового рабочего дня, введение коллективных договоров, 

социального страхования).  

Состав демократических прав и свобод окончательно закрепился 

на международном уровне во Всемирной декларации прав и свобод 

человека (1948 г.). 
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Лекция 20.  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В XX в.  

20.1. Изменения в государственном строе 

20.2. Великобритания после второй мировой войны.  

1945–1970 гг. 

20.3. Великобритания в конце XX столетия 

 

Основные понятия: доминион, «Вестминстерский статут», 

Ольстер, неоконсерватизм. 

Основные имена: Р. Макдональд, У. Черчилль, К. Эттли, 

М. Тэтчер. 

 

20.1. Изменения в государственном строе. Реформа парламен-

та 1911 г. стала важным событием в развитии законодательного про-

цесса. Срок сессии сокращался с семи лет до пяти; члены палаты об-

щин начали получать зарплату. Главным изменением в работе парла-

мента стала потеря палатой лордов права обсуждать финансовые за-

коны, которые после принятия палатой общин поступали на подпись 

к монарху. При отклонении палатой лордов нефинансовых законов 

палата общин получала возможность преодолеть вето двукратным 

голосованием отвергнутого закона в течение двух лет.  

На политической арене появилась новая партия – социалистиче-

ская партия (Labour Party), которая активно ступила в избиратель-

ную борьбу. В 1918 г. лейбористы одержали первую крупную победу 

на выборах благодаря пропаганде умеренного социализма и социаль-

ного мира. В том же году по реформе избирательного права появи-

лось частичное женское избирательное право для женщин в возрасте 

более 30 лет при наличии имущественного ценза (наличие дохода 

с недвижимости не менее 5£ в год, либо наличия дома, либо брака 

с лицом, соответствующим таким имущественным условиям).  

В 1920 г. возникла Компартия Великобритании. Ответом гос-

подствующего класса на рост забастовочного движения стало приня-

тие в 1920 г. «Закона о чрезвычайных полномочиях». При появлении 

действий, способных серьезно нарушить снабжение населения про-
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довольствием, топливом, водой, нарушить работу транспорта (т.е. 

при массовых забастовках) монарх получал право издать указ о вве-

дении чрезвычайного положения сроком в один месяц и предоставить 

правительству все необходимые полномочия для поддержания без-

опасности и нормальной жизни общества. 

В XX столетии продолжилось реформирование Британской им-

перии в части развития доминионов. Доминионы появились в сере-

дине XIX в. Это были наиболее развитые колонии (Канада, Австра-

лийский Союз, Новая Зеландия), которые получили право самоуправ-

ления. Они выбирали собственный парламент, имели свое правитель-

ство, судебную систему; главой доминиона был генерал-губернатор 

из англичан, назначаемый британским монархом. 

В 1917 г. доминионы были признаны автономными государ-

ствами в составе Британской империи, не имея при этом права вести 

независимую внешнюю политику. С 1923 г. Великобритания разре-

шила им заключать самостоятельные договоры с иностранными госу-

дарствами и определять свое участие или неучастие в международ-

ных договорах, заключенных метрополией. 

По Вестминстерскому статуту 1931 г. доминионы получили 

право самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней поли-

тики, самостоятельно признавая или отклоняя действие законов, при-

нятых британским парламентом, на своей территории. Генерал-

губернатор отныне назначался британским монархом по представле-

нию парламента доминиона из числа местных уроженцев. Таким об-

разом, доминионы приобрели полный государственный суверенитет.  

Особое положение в составе Британской империи занимала Ир-

ландия. На выборах 1918 г. в английский парламент в Ирландии по-

бедила Ирландская республиканская партия. В январе 1919 г. респуб-

ликанцы в Ирландии провозгласили независимость страны и создали 

временное правительство. В стране начиналась партизанская война 

против английских войск. Демократическая общественность в Ан-

глии и Европе поддержала борьбу ирландцев за независимость. 
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В декабре 1921 г. Ирландия получила статус доминиона, но 

шесть северных, наиболее экономически развитых графств (Ольстер) 

остались в составе Британской империи. 

В январе 1924 г. к власти в Англии впервые пришли лейбористы 

во главе с Рамзеем Макдональдом. Однако они не выполнили свои 

обещания по национализации шахт и железных дорог и в декабре то-

го же года уступили власть консерваторам. Реагируя на необходи-

мость борьбы за голоса избирателей, консерваторы согласились на 

уравнение женщин с мужчинами в области избирательного права: с 

1928 г. в Великобритании появилось всеобщее избирательное право. 

 

20.2. Великобритания после второй мировой войны. 1945–

1970 гг. Во время войны у власти находилось правительство консер-

ваторов У. Черчилля, в состав которого входили лейбористы. 

На выборах летом 1945 г. лейбористы предложили программу 

под названием «Лицом к будущему», которая отразила надежды тру-

дящихся на прогрессивную перестройку общества. В ней предлага-

лась идея национализации (угольная, газовая промышленность, элек-

тростанции, внутренний транспорт, чёрная металлургия), совершен-

ствование системы социального страхования и здравоохранения. По-

лучив 48% голосов избирателей, лейбористы во главе с Климентом 

Эттли сформировали правительство. 

В 1945 году был национализирован Английский банк, в 1946 – 

угольная промышленность, в 1947–1948 гг. – транспорт, электроэнер-

гетика и газовая промышленность. Целью национализации было вос-

становление доходности отдельных отраслей экономики с помощью 

финансовой помощи государства; при этом лейбористы противились 

национализации более прибыльных отраслей. 

Лейбористы отменили ограничения в деятельности профсоюзов. 

В 1948 г. они приняли законы о социальном страховании и о государ-

ственном здравоохранении. В 1949 году был изменен «Акт о парла-

менте 1911 года»: двухгодичный срок по этой парламентской рефор-

ме для преодоления вето палаты лордов на нефинансовый закон со-

кращался до одного года. 



215 

В конце 1940-х гг. начался рост инфляции и появились трудно-

сти в развитии экономики. На выборах 1951 года лейбористы и кон-

серваторы получили примерно одинаковое число голосов избирате-

лей, но распределение мест в палате общин оказалось в пользу кон-

серваторов (321 место против 295 мест). К власти пришло правитель-

ство консерваторов во главе с У. Черчиллем. 

Консерваторы сохранили национализацию и новую систему со-

циального страхования, однако пошли по пути приватизации. 

В 1953 г. произошла приватизация металлургической промышленно-

сти и автомобильного транспорта. Консерваторы сократили муници-

пальное строительство жилья, расширив возможности частных фирм. 

В 1964 г. к власти пришло правительство лейбористов Гарольда 

Вильсона. Повысились пенсии, было улучшило медицинское обслу-

живание, но при проведении курса на замораживание заработной 

платы. 

В конце 1960-х гг. обострилось положение в Северной Ирлан-

дии. Основное население – ирландцы-католики – были ограничены в 

избирательных правах. В условиях экономического кризиса католи-

ков обычно увольняли в первую очередь. Выступления католиков 

наталкивались на противодействие полувоенных религиозных объ-

единений протестантов. В Ольстере развернулось движение за предо-

ставление католическому населению тех же гражданских прав, что и 

в Англии. Возникла «Ассоциация борьбы за гражданские права в се-

верной Ирландии». 

После жёстких разгонов демонстраций в защиту гражданских 

прав летом 1968 г. в Ольстер были введены английские войска. Ради-

калы-католики создали Ирландскую республиканскую армию (ИРА) 

для партизанской борьбы. Обострение положения в Ольстере привело 

к падению кабинета Вильсона. В 1970 г. к власти пришли консерва-

торы. 

 

20.3. Великобритания в конце XX столетия. Правительство 

консерваторов под руководством М. Тэтчер с 1979 г. пошло по пути 

приватизации государственных предприятий и отказа от государ-
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ственного регулирования в экономике. Эта политика получила назва-

ние «неоконсерватизма».  

К 1987 г. было приватизировано 30% промышленных, транс-

портных структур, ранее находившихся в государственной собствен-

ности. Максимальная ставка подоходного налога была сокращена с 

60% до 40%; снижались налоги на прибыль корпораций и фирм, что 

укрепляло их экономическую самостоятельность. 

Для поощрения мелкого и среднего бизнеса создавались пред-

принимательские зоны в городах. Тем предпринимателям, кто согла-

шался участвовать в их создании, предоставлялись налоговые скидки, 

свобода от бюрократического контроля, льготы для получения земли 

и помещений.  

Характер вмешательства правительства в государственную эко-

номику изменился. Если ранее это происходило путём вливания всё 

новых и новых государственных средств, то теперь консерваторы 

ставили государственный сектор экономики в те же условия, в каких 

находились частые предприятия. Это происходило путём обновления 

руководства, внедрения режима жесткой экономии, который не вы-

держивали нерентабельные предприятия. Уменьшились ассигнования 

на социальные нужды. Поощрялось развитие сети частных больниц и 

аптек, развитие негосударственных пенсионных фондов. Политика 

неоконсерватизма оказалась ответом на экономические проблемы 

страны в 1980-е гг. Консерваторы находились у власти до 1997 г.  

Правительство лейбористов в 1990-е гг. приступило к новому 

изменению государственного строя без упразднения монархии. Нача-

лась реформа палаты лордов. 

Осенью 1999 г. в составе Палаты лордов находилось 1206 чле-

нов; в том числе наследственных лордов – 788 человек, или 2/3 соста-

ва Палаты; пожизненных лордов около 360 человек; лорды по апел-

ляции (11 человек), назначаемые пожизненно по предложению лорд-

канцлера, духовные лорды (26 человек).  

Реформа, рассчитанная на 10 лет (1999–2009), на первом пяти-

летнем этапе согласно «Акту о палате лордов» 1999 г., отменила 

принцип наследственности для пребывания в составе палаты лордов. 
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В результате в составе палаты лордов остались только наследствен-

ные пэры в количестве 90 человек и два должностных лица (обер-

церемонимейстер, глава геральдической палаты, лорд обер-

гофмейстер). Они избирались всеми наследственными пэрами. Зако-

нодательные и судебные полномочия палаты лордов не менялись. 

На втором пятилетнем этапе лейбористы планировали сделать 

палату лордов частью избираемой всем населением, частью назнача-

емой по партийным квотам. Однако решение по данному вопросу не 

было принято. С 2010 г. лейбористы уступили власть консерваторам 

и продолжение реформы палаты лордов затормозилось. 

 

*** 

 

Великобритания остается страной, не имеющей конституции как 

единого документа; в ней существует прецедентное право, сочетае-

мое с парламентскими статутами и конституционными обычаями.  
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Лекция 21.  США в ХХ СТОЛЕТИИ 

21.1. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

21.2. Отмена «нового курса» 

21.3. Демократизация общественного строя 

21.4. Поправки к Конституции 

 

Основные понятия: «новый курс». «кодекс честной конкурен-

ции», «правило закрытого цеха», закон Вагнера, закон Тафта-Хартли. 

Основные имена: Ф.Д. Рузвельт, Г. Трумэн.  

 

21.1. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. После первой мировой 

войны начался экономический подъем США, которые превратились 

во всемирное государство-кредитора. Американский господствую-

щий класс реагировал на события революции в России: по закону 

1918 г. запрещался въезд в США иностранцам, проповедующим 

анархизм и принадлежащим к коммунистическим партиям.  

В 1919 году возникла компартия США, которая была запрещена в 

1920 г. В ряде штатов США под давлением религиозных кругов по-

явилось уголовное наказание за преподавание теории Ч. Дарвина.  

Мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 г., 

больнее всего ударил по США. Весной 1933 г. в стране было 17 млн. 

безработных. Национальный доход упал на 48%; к этому времени 

обанкротилось примерно 40% банков страны. Проходили походы 

безработных на Вашингтон с требованиями улучшить жизнь трудя-

щихся. Государство лихорадочно искало меры выхода, ограничивая 

импорт, местные власти и частные лица раздавали на улицах благо-

творительный суп всем нуждающимся. Администрация президента 

Г. Гувера надеялась на стихийное преодоление кризиса. 

В 1932 г. президентом от демократической партии был избран 

Ф.Д. Рузвельт (1882–1945), бывший губернатор штата Нью-Йорк, 

вступивший в должность президента 4 марта 1933 года. Его целью 

стало выведение страны из кризиса, на условиях, выгодных господ-

ствующему классу. 
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Цели курса были оглашены в послании президента Конгрессу 

17 мая 1933 года: а) прекратить нечестную конкуренцию и гибельное 

перепроизводство; б) обеспечить прямую занятость работающих. 

В основе политики Рузвельта, получившей название «нового курса» 

(New Deal), лежало активное вмешательство государства в регулиро-

вание экономики; ничего подобное ранее американское государство 

не совершало. 

В области реформирования банковской деятельности и финан-

сов был запрещён вывоз золота за границу и отменено золотое со-

держание доллара. Таким способом государство, выпуская необеспе-

ченные бумажные доллары, стремилось поднять цены для оживления 

товарооборота, усилить позиции крупных банков, уцелевших на 

волне кризиса. Количество банков сократилось, но возрос объем их 

активов. Инфляционное развитие экономики обеспечило предприни-

мателям выплату долгов. Для контроля над биржевыми операциями, 

сокращения биржевой спекуляции была создана Федеральная комис-

сия по ценным бумагам и биржам.  

С 1934 г. началось страхование банковских вкладов. Вклады в 

государственных до 10 000 долларов страховались на 100%, от 10 до 

50 000 долларов – 75% и т.д. Доверие населения к банкам стало вос-

станавливаться. 

С целью подъёма промышленного производства была создана 

Национальная администрация по оздоровлению промышленности 

(НИРА). Вводились «кодексы честной конкуренции», определявшие 

одинаковые условия (длительность рабочего дня, минимальная опла-

та работы и пр.) для целых групп промышленности. Рабочий лень 

ограничивался 35 часами в неделю для того, чтобы сохранить заня-

тость рабочих при падении спроса на промышленные товары. Это 

привело к частичному падению заработной платы. 

Для реформирования сельского хозяйства была создана Админи-

страция регулирования сельского хозяйства. Фермеры получали до-

тации за сокращение посевных площадей, забой скота для искус-

ственного сокращения производства с целью повышения закупочных 

цен. За первые годы «нового курса» было забито 23 млн. голов КРС и 
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6,4 млн. свиней; причем, их мясо не поступило в продажу, а было за-

копано в землю в качестве её удобрения. Посевы зерновых сократи-

лись на 7 млн. гектаров. Мелкие фермеры, не способные перестроить 

таким образом свои хозяйства, разорялись. За три года «нового кур-

са» было распродано с аукционов 600 000 ферм (10% от общего  

числа).  

С 1935 г., когда острота экономического кризиса была несколь-

ко снята, Рузвельт обратился к решению социальных проблем. Для 

снижения общественной напряженности создавались трудовые лагеря 

для безработных, строивших дороги, аэродромы, казармы и портовые 

сооружения. Такими работами было охвачено около 4 млн. человек 

(до 25% всего числа безработных). 

В 1935 г. был принят закон о социальном страховании, который 

ввёл пенсии рабочим, достигшим 65 лет. Назначение пенсии требова-

ло пятилетнего проживания в данном штате в девятилетний период, 

предшествовавший получению пенсии. Пенсионный фонд создавался 

из отчислений рабочих со своей зарплаты и предпринимателей с 

фонда выплаченной зарплаты в объёме 3%. Требование пятилетнего 

непрерывного трудового стажа все это сужало круг лиц, которые 

могли воспользоваться социальным обеспечением. В пенсиях было 

отказано фермерам, ремесленникам, работникам розничной торговли, 

сферы обслуживания. 

В том же году закон Вагнера подтвердил право рабочих на со-

здание профсоюзов. Профсоюзы получили право заключать трудовые 

договоры, причём предприниматель не имел права уклоняться от пе-

реговоров по разработке коллективного договора под угрозой штрафа 

до 5000 долларов или тюремного заключения до одного года. «Пра-

вило закрытого цеха» предоставляло преимущественное право при 

приеме на работу членам профсоюза. Для расследования всех случаев 

нарушений этих норм было создано Национальное управление по 

трудовым отношениям. 

По мере ослабления кризиса под давлением крупного капитала 

Верховный Суд США в 1935 г. признал неконституционным закон о 

НИРА, основываясь на том, что президент, согласно Конституции, не 
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имеет полномочий вмешиваться в отношения частных предпринима-

телей. В 1936 г. Верховный Суд отменил деятельность Администра-

ции по регулированию сельского хозяйства. 

В 1936 г. Рузвельт был избран президентом во 2-й раз; летом 

1940 г. – переизбран в третий раз. В 1944 г. у демократическая партия 

выдвинула его на 4-й срок, обещая избирателям улучшение жизни 

после окончания войны. В качестве вице-президента Рузвельт был 

вынужден взять Г. Трумэна, представителя консервативно настроен-

ных демократов из южных штатов. Ф.Д. Рузвельт умер 12 апреля 

1945 г. 

«Новый курс» повлиял на ускорение выхода США из мирового 

экономического кризиса. Социальные реформы заложили основы со-

временного государственного регулирования условий труда и взаи-

моотношений организованных рабочих и предпринимателей. 

 

21.2. Отмена «нового курса». После смерти Рузвельта из пра-

вительства были постепенно удалены его сторонники. В 1946 г. пре-

кратился государственный контроль над ценами. 

Закон Тафта-Хартли 1947 г. запретил забастовки, не имеющие 

экономических требований, т.е., под политическим лозунгами, а так-

же забастовки солидарности. Профсоюз был обязан извещать работо-

дателя о грядущей забастовке за 60 дней; правительство могло отло-

жить её ещё на 80 дней. Забастовка запрещалась правительством, ес-

ли она могла отразиться на промышленности в целом или на её ка-

кой-то важной отрасли, затрагивая торговлю или транспорт между 

несколькими штатами. Закон запрещал принуждение рабочих к заба-

стовке. Прежняя норма «закрытого цеха» отменялась, рабочие и 

предприниматели получили право взыскивать ущерб с профсоюза в 

случае незаконной забастовки. 

Под предлогом борьбы с коммунистической агентурой началась 

проверка госслужащих на «лояльность» американскому государству, 

в ходе которой нарушались конституционные права. В 1950 г. по за-

кону Маккарэна-Вуда компартия США и её отдельные члены подле-

жали ежегодной регистрации в министерстве юстиции. Коммунистам 
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запрещалось находиться на государственной и профсоюзной службе, 

работать на оборонных предприятиях, выезжать за границу. 

Ограничения на деятельность компартии США были отменены 

Верховным Судом в 1967 году как нарушающие конституционное 

право граждан на объединение в соответствии с первой поправкой из 

«Билля о правах» 1791 г.  

 

21.3. Демократизация общественного строя. В середине  

1950-х гг. в стране началось широкое негритянское движение за до-

стижение реального равноправия согласно конституционным нормам 

(XIV, XV поправки)  

В 1954 г. Верховный Суд признал неконституционным раздель-

ное обучение в школах. В 1956 г. наличие раздельного транспорта 

для белых и цветных также было признано неконституционным.  

По закону о гражданских правах 1957 г. создавалась Комиссия 

по гражданским правам для расследования всех случаев лишения 

граждан права голоса по признаку расы, цвета кожи, вероисповеда-

ния, пола, национального происхождения. Комиссия получила право 

оценивать политику правительства с точки зрения дискриминации по 

указанным признакам. 

По закону о гражданских правах 1964 г. запрещалась дискрими-

нация при приеме на работу (или в состав профсоюза), установление 

зарплаты, профессиональных льгот по признакам расы, цвета кожи, 

пола, вероисповедания и национальности. Закон допускал примене-

ние таких критериев при найме на работу, если это являлось профес-

сиональным условием, разумно требующимся для нормального 

функционирования конкретного дела, предприятия, учебного заведе-

ния. 

В 1965 г. Конгресс принял закон об отмене ограничений избира-

тельных прав для негров в южных штатах. 

 

21.4. Поправки к Конституции. По мере развития новых явле-

ний в общественной жизни возникала необходимость изменения не-
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которых положений Конституции США, принятой в конце 

XVIII столетия. 

Важные изменения произошли в избирательном праве. По 

XVII поправке 1913 г. сенаторы стали избираться всем населением 

штата, что повышало их ответственность перед избирателями. 

С 1920 г. по XIX поправке 1920 г. женщины получили право голоса, 

т.е., в США возникло всеобщее избирательное право. XXIV поправка 

1964 г. отменила имущественный ценз в штатах, требовавший ранее 

уплатить избирательный или иной налог, для избирателей. По XXVI 

1971 г. поправке возрастной ценз снижался до 18 лет. 

ХХ поправка определила срок начала полномочий нового соста-

ва Конгресса в полдень 3 января, срок вступления в должность вновь 

избранного президента – в полдень 20 января. По XXVII поправке 

1992 г. закон Конгресса об изменении зарплаты конгрессменам всту-

пает в силу после новых выборов в палаты Конгресса; эта поправка 

утверждалась 203 года, начиная с 1790 г. 

Ряд поправок затронул статус президента США. По XX поправ-

ке 1933 г. в случае смерти президента, не успевшего вступить в свои 

полномочия после выборов, президентом становится вице-президент. 

Ф.Д. Рузвельт избирался на пост президента четыре раза по той при-

чине, что в Конституции не было указано, сколько раз один и тот же 

человек может избираться на пост президента. Этот недостаток ис-

правила XXII поправка 1951 г., по которой ни одно лицо не может 

быть избрано на должность президента более чем два раза. 

По XXV поправке 1967 г. в случае смерти президента, его не-

дееспособности или его отстранения (импичмент) вице-президент 

становится президентом. Новый вице-президент по представлению 

президента утверждается обеими палатами Конгресса. 

В 1982 г. была снята с ратификации поправка о признании рав-

ноправия мужчин и женщин, ибо законодательные собрания штаты 

не уложились в десятилетний срок, необходимый для принятия по-

правки. Равноправие женщин и мужчин закреплено в конституциях 

примерно 20 штатов. 
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*** 

 

История государства и права США является примером значи-

тельного развития судебного надзора за конституционностью законов 

и актов исполнительной власти в лице специальных органов и упол-

номоченных лиц. 
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Лекция 22.  ФРАНЦИЯ В ХХ СТОЛЕТИИ  

22.1. Франция в начале ХХ в.  

22.2. Падение Третьей Республики 

22.3. Четвертая Республика 

22.4. Пятая Республика 

 

Основные понятия: «Народный фронт», пропорциональная си-

стема выборов, мажоритарная система выборов. 

Основные имена: Р. Пуанкаре, Л. Блюм, Ф. Петэн, Ш. де Голль. 

 

22.1. Франция в начале XX в. Победа в первой мировой войне 

дорого обошлась Франции. Разорение части страны, разрушение го-

родов, деревень и ферм, потеря жилья, безработица среди демобили-

зованных солдат привели под влиянием революции в России к росту 

революционного движения. В 1920 г. возникла Коммунистическая 

партия Франции. 

Под влиянием забастовочного движения в 1919 г. был введён  

8-ми часовой рабочий день. В том же году палата депутатов приняла 

закон о женском избирательном праве, который был отвергнут сена-

том в 1922 г. В 1924 г. женщины получили право участвовать только 

в местных выборах. 

С 1922 г. правительство возглавил Раймон Пуанкаре (1860–

1934), сторонник жёсткой политики в отношении побеждённой Гер-

мании. В стране началось несоблюдение закона о 8-ми часовой рабо-

чем дне, развивалась милитаризация экономики. Парламент периоди-

чески предоставлял правым кабинетам министров чрезвычайные 

полномочия и право законодательствовать в форме декретов. 

Под влиянием мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 

во Франции распространялись взгляды в пользу ограничения парла-

ментской демократии, за предоставление президенту республики 

чрезвычайных полномочий. Часть крупного капитала ориентирова-

лась на поддержку правых движений фашистского толка и финанси-

ровала их. С начала 1934 г. в правой прессе началась кампания про-
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тив парламентского строя, использовавшая недовольство народа по-

следствиями экономического кризиса. Правительство обвинялось в 

неспособности править. 

6 февраля 1934 г. в Париже около 20 000 членов правых органи-

заций попытались захватить правительственные учреждения и пар-

ламент. По призыву компартии Франции народ вышел на улицы в 

поддержку правительства; под его давлением правительство ввело в 

действие армию и полицию. Путч был подавлен, но правительство 

ушло в отставку. 

Во Франции началось движение за создание Народного фрон-

та – объединения левых партий (компартия, социалистическая пар-

тия и др.) для противодействия угрозе фашизма. Программа Народно-

го фронта в 1936 г. предусматривала: 

1. Разоружение и роспуск правых организаций. 

2. Амнистию политзаключенным. 

3. Национализацию военной промышленности. 

4. Борьбу с безработицей. 

5. Реформу налогообложения. 

В мае 1936 г. на выборах в палату депутатов Народный фронт 

получил 375 мест из 618. Было создано правительство во главе с Лео-

ном Блюмом (1872–1950), лидером Социалистической партии. Ком-

партия согласилась поддерживать это правительство, созданное из 

представителей партий социалистов и радикалов, пока оно будет со-

блюдать программу фронта. 

В июне 1936 г. в результате соглашения правительства, профсо-

юзов и предпринимателей во Франции были признаны профсоюзные 

свободы и право профсоюзов на заключение коллективных договоров 

с работодателями. Рабочие и служащие впервые получили оплачива-

емый отпуск на две недели. Вводилась 40-часовая рабочая неделя. 

Для поддержки фермеров начались закупки продовольствия по госу-

дарственным ценам. 

Правительство Блюма столкнулось с сопротивлением банков и 

крупного капитала. В 1937 г. начался правительственный кризис. Л. 

Блюм ушёл в отставку. 
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В 1938 г. к власти пришло правительство во главе с Эдуардом 

Даладье (1938–1940). В стране начался рост налогов, предпринимате-

лям разрешено повышать длительность рабочей недели до 60 часов. 

В октябре 1938 г. радикалы и социалисты вышли из Народного фрон-

та. Он прекратил свое существование.  

 

22.2. Падение Третьей Республики. 1 сентября 1939 г. Франция 

вступила в войну с Германией. 10 мая 1940 года началось немецкое 

наступление на Западном фронте. 14 июня германские войска всту-

пили в Париж. Правительство Франции переехало в Бордо. Новое 

правительство маршала Филиппа Петэна заключило перемирие. 

22 июня 1940 года Франция была разделена на зону оккупации по ат-

лантическому побережью с Парижем и зону правительства Петэна, в 

которую входила к югу от Луары, с центром в курортном городе Ви-

ши («зона Виши»). В ноябре 1942 г. немцы оккупировали «зону Ви-

ши».  

Конституция 1875 г. не была отменена, однако прежняя респуб-

лика перестала существовать. Петэн отменил пост президента и ря-

дом декретов возложил всю полноту власти на себя. 

18 июня 1940 г. генерал Шарль Де Голль (1890–1970), уехавший 

в Англию, объявил о создании организации «Свободная Франция», 

переименованную позже в «Сражающуюся Францию», для освобож-

дения страны. Движение Сопротивления во Франции изначально бы-

ло разобщённым и неорганизованным. Де Голль смог объединить его 

к 1943 г., создав Национальный Совет Сопротивления – объединение 

всех патриотических сил, включая коммунистов. Он был впослед-

ствии переименован во Французский комитет национального осво-

бождения.  

В программе ФКНО в феврале 1944 г. после освобождения стра-

ны предлагалось провести следующие меры: 

1. Наказание изменников. 

2. Восстановление демократических свобод. 

3. Национализация крупные предприятия. 
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4. Предоставление трудящимся права участвовать в управлении 

заводами. 

5. Проведение экономических реформ. 

6. Создание правительства под эффективным контролем избран-

ников народа. 

2 июня 1944 г. ФКНО объявил себя Временным правительством 

Франции. 25 августа был освобождён Париж. В октябре 1944 г. 

СССР, Великобритания и США признали правительство Ш. де Голля. 

 

22.3. Четвертая Республика. После освобождения Франции 

возник вопрос о будущем государственном строе. ФКП предложила 

идею республики с однопалатным парламентом, автономией коммун, 

пропорциональным представительством в парламенте. Ш. де Голль 

выступал за президентскую республику, партия радикалов – за строй 

на основе Конституции 1875 года. 

На референдуме в октябре 1945 г. из 19 млн. проголосовавших 

французов 18 млн. высказалось за разработку новой конституции. 

В составе Учредительного Собрания большинство мест заняли ком-

мунисты и социалисты. Не соглашаясь на парламентский контроль, в 

январе 1946 г. де Голль ушёл в отставку с поста главы правительства. 

В мае 1946 г. на референдуме проект конституции, где преду-

сматривались широкие права трудящихся, был отвергнут с разницей 

в миллион голосов. 13 октября 1946 г. новый референдум утвердил 

Конституцию IV Республики. Она вступила в силу в декабре 1946 г.  

 

«На другой день после победы, одержанной свободными наро-

дами над режимами, которые пытались поработить… человечество, 

французский народ снова провозглашает, что всякой человеческое 

существо без различия расы, религии и вероисповедания обладает 

неотъемлемыми и священными правами».  

 

Конституция предоставляла широкий список прав и свобод для 

населения. В неё включались новые идеи: равноправие женщин с 

мужчинами, право и обязанность на труд, отдых и материальное 
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обеспечение в случае нетрудоспособности, право на объединение в 

профсоюзы, право забастовок, право трудящихся на участие в управ-

ление предприятиями, на всеобщее бесплатное светское образование. 

Конституция расширила пределы вмешательства государства в 

экономическую и социальную сферы жизни общества. Допускалась 

национализация имущества, использование которого приобретает 

национальное общественное значение. Провозглашалось социальное 

государство, где права собственника сочетаются с «общим благом» 

нации и ограничиваются общественными интересами. 

Франция осталась парламентской республикой. Нижняя палата – 

Национальная Ассамблея – провозглашалась единственным законода-

тельным органом страны. Она абсолютным большинством утвержда-

ла состав нового правительства, имела исключительную законода-

тельную инициативу в финансовых вопросах, право ратификации и 

денонсации международных договоров, объявление войны. 

Вторая палата – Совет республики – имела лишь совещательные 

полномочия. Он избирался косвенным выборами, а часть назначалась 

Национальным Собранием. 

Правом законодательной инициативы обладали члены обеих па-

лат и Председатель Совета министров. 

Президент избирался на заседании обеих палат сроком на семь 

лет. Он лишался права роспуска нижней палаты, права назначения 

высших должностных лиц. Любые акты президента требовали 

контрасигнатуры председателя Совета министров. 

Непосредственное управление страной принадлежало Совету 

министров. Работа кабинета была поставлена под контроль нижней 

палаты и нуждалась в вотуме доверия. В случае вотума порицания, 

провала важного правительственного законопроекта кабинет обязы-

вался уйти в отставку. Правительство могло распустить парламент 

после двух правительственных кризисов подряд в течение 18 меся-

цев, последовавших за вотумами недоверия или резолюциями пори-

цания. На время выборов создавалось коалиционное правительство из 

представителей всех партий во главе с председателем Национального 

Собрания. 
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С 1946 г. в стране действовала пропорциональная система выбо-

ров – путем предоставления мест тем спискам, относительно которых 

деление числа полученных голосов на число уже предоставленных 

мест плюс одно место даёт наибольший результат. 

В апреле 1947 г. де Голль создал свою партию «Объединение 

французского народа» с целью борьбы против режима партий, т.е. 

против «партийной чехарды» в правительстве IV Республики. Но его 

линия не нашла поддержки у других партий. 

В мае 1947 г. путём искусственного кризиса правительства ком-

мунисты, находившиеся в нём с 1945 г., были выведены из его соста-

ва. Усугубились экономические трудности. В 1948 г. Франция начала 

войны в Индокитае и Алжире. 

В 1951 г. в стране была введена мажоритарная система голосо-

вания. Согласно ней, все депутатские места по округу отдавались 

партии, набравшей абсолютное большинство голосов. Если этого не 

произошло в первом туре, во втором туре места делились по правилу 

наибольшего среднего; объединенные списки рассматривались как 

единый список. За 12 лет сменилось 45 правительств. 

Колониальная война в Алжире расколола общество. 10 мая 

1958 г. реакционно настроенные военные начали безуспешный мятеж 

в Алжире, требуя не предоставлять ему независимость. 19 мая де 

Голль заявил о решимости взять ответственность на себя. 1 июня 

Национальное Собрание утвердило его полномочия для создания но-

вого правительства и для разработки новой конституции. 

 

22.4. Пятая Республика. Целью создания новой конституции 

было обеспечение стабильности исполнительной власти в неблаго-

приятных экономических и политических условиях. 

Пост президента стал центральным звеном всей политической 

системы. Он призван обеспечить нормальное функционирование гос-

ударственных органов. Президент назначал главу правительства, по 

его представлению – остальных членов кабинета, принимал их от-

ставку. Он не нёс политической ответственности (кроме измены) и 

никем не контролировался. 
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Президент председательствует на заседаниях правительства; он 

является верховным главнокомандующим, имеет право назначения 

высших должностных лиц. Президент подписывает и обнародует за-

коны, имеет право требовать от парламента нового обсуждения зако-

на и право вынести некоторые виды законопроектов на всенародный 

референдум, минуя парламент. Он имеет право издавать ордонансы, 

имеющие силу закона. Президент получил право роспуска нижней 

палаты. Многие действия (роспуск палаты, назначение правитель-

ства) президент осуществляет без контрасигнирования. Право прези-

дента принимать чрезвычайные меры ограничивается созывом пар-

ламента. Первоначально президент выбирался на семь лет выборщи-

ками, затем с 1962 г. – всем населением. 

Повседневное руководство внутренней политикой ведет премь-

ер-министр. Государственные советники, префекты, ректоры универ-

ситетов, директора центральных ведомств назначались в Совете Ми-

нистров.  

Две палаты парламента – Национальное Собрание и Сенат – 

стали равноправными. Правительство получило контроль над законо-

дательным процессом: правительственные законопроекты должны 

рассматриваться в первую очередь, а для принятия финансового за-

кона парламенту отводился определённый срок. В случае его непри-

нятия он может быть введён правительственным декретом. Прави-

тельству можно было отказать в доверии только абсолютным боль-

шинством голосов; если оно не набиралось, инициаторы резолюции 

теряли право вносить новую резолюцию в течение сессии. 

Таким образом, при сохранении ряда признаков парламентской 

республики (ответственность правительства перед парламентом, ми-

нистерская скрепа актов премьер-министра и пр.) наиболее суще-

ственные полномочия в проведении государственной политики были 

переданы президенту. 

21 декабря 1958 г. де Голль был избран президентом. Он занял 

более продуманную политику по отношению к колониям. В 1962 г. 

по итогам референдума Алжир получил независимость. В 1968 г. 

Ш. де Голль был избран на второй президентский срок. 
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К этому времени во Франции возникли экономические трудно-

сти в связи с интенсификацией труда, замораживанием заработной 

платы, ростом отчислений на социальное страхование. С марта 

1968 г. начались забастовки студентов в вузах Франции. После жест-

кого разгона полицией в Париже демонстрации студентов Сорбонны 

11 мая их поддержали рабочие, перейдя к занятию предприятий. Всю 

Францию охватило протестное движение молодежи, интеллигенции, 

рабочих, фермеров, забастовки, стычки демонстрантов с полицией. 

В забастовках участвовало 10 млн. человек. Эти события получили 

название «красный май». 25 мая правительство пошло на уступки 

профсоюзам.  

Де Голль заявил, что останется на своем посту до конца срока. 

Он предложил изменить территориальное устройство страны, при ко-

тором главы территорий назначались президентом. На референдуме 

27 апреля 1969 г. 53% избирателей проголосовало против такого 

новшества. 28 апреля Ш. де Голль объявил об уходе в отставку. Он 

умер 9 ноября 1970 г. С 2000 г. президент во Франции избирается на 

пять лет. 

 

*** 

 

Франция после второй мировой войны вошла в число стран, ко-

торые отказались от идей свободной конкуренции и пошли по пути 

усиления государственного регулировании в экономике. Борьба за 

политическую власть стала вестись между пропрезидентскими и ле-

выми силами. 
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Лекция 23.  ГЕРМАНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

23.1. Ноябрьская революция 1918 г. 

23.2. Версальский мир 

23.3. Веймарская конституция 1919 г. 

 

Основные понятия: Версальский мир, Веймарская Конститу-

ция.  

Основные имена: Вильгельм II, Макс Баденский, Ф. Эберт, 

К. Либкнехт, Р. Люксембург. 

 

23.1. Ноябрьская революция 1918 г. К 1918 г. стало очевид-

ным, что Германия и её союзники не могут победить в мировой 

войне. Германия, отделённая фронтами от своих колоний в Африке, 

испытывала большие трудности с получением продовольствия и про-

мышленного сырья. В стране происходило забастовочное движение, 

нарастали оппозиционные движения среди политических партий. 

С осени 1917 г. Германия испытывала влияние революции в России. 

4 октября 1918 г. канцлер германского правительства принц 

Максимилиан Баденский обратился к США и странам Антанты 

начать мирные переговоры, но не получил ответа. 29 сентября 1918 г. 

из войны вышла Болгария, 30 октября капитулировала Османская 

империя, 2 ноября – Австро-Венгрия. 

Революция началась 3 ноября 1918 г. с восстания военных моря-

ков в Киле, создавших Совет матросских депутатов. Их поддержали 

солдаты в Киле, создавшие свой Совет солдатских депутатов. Оба 

Совета объединились: эту властную форму восставшие моряки и сол-

даты заимствовали на основе опыта российской революции. 

Революция, охватив север Германии, пошла в её глубь, захваты-

вая крупные города. Рабочие создавали Советы рабочих депутатов. 

Началось отречение монархов в отдельных частях Германии. Кайзер 

Вильгельм II (1888–1918) медлил с принятием решений; он уехал в 

нейтральную Голландию. Макс Баденский объявил об его отречении 

и передал полномочия главы правительства лидеру социал-
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демократической партии Ф. Эберту. 9 ноября соратник Эберта по 

СДПГ Ф. Шейдеман на многолюдном митинге в Берлине объявил 

Германию республикой; это день победы Ноябрьской революции. Ге-

нералитет заявил о своей преданности новому правительству, а оно 

обещало ему неприкосновенность командования. 

8 ноября было установлено перемирие на Западном фронте. Оно 

было подписано и вступило в силу 11 ноября 1918 г. Первая мировая 

война завершилась. 

Возникло Временное правительство – Совет народных уполно-

моченных – из представителей социал-демократов и беспартийных 

чиновников бывшего кайзера. По всей стране создавались рабочие 

Советы: таким образом в Германии возникло двоевластие. 15 ноября 

профсоюзы и предприниматели договорились о введении 8-часового 

рабочего дня, коллективных договоров, установлении пособий по 

безработице в обмен на отказ от стихийных забастовок и экспроприа-

ции собственности.  

В декабре 1918 г. Всегерманский съезд Советов принял решение 

о передаче всей полноты власти от рабочих Советов к Совету народ-

ных уполномоченных. Съезд высказался за проведение выборов в 

Учредительное Собрание. Двоевластие прекратилось. Левые социал-

демократы, создавшие группу «Спартак» и разделявшие тактику 

большевиков в России, объявили 30 декабря 1918 г. о выходе из 

СДПГ и о создании Коммунистической партии Германии. Её лиде-

рами Карл Либкнехт и Роза Люксембург.  

5 января 1919 г. в Берлине началось стихийное восстание рабо-

чих против правительства. Рабочие боролись на баррикадах против 

правительственных войск до 12 января. Руководители КПГ не имели 

необходимого опыта в руководстве революционным движением, сама 

партия не имела сильного влияния среди трудящихся. Восстание бер-

линских рабочих и сторонников «Спартака» было жестоко подавлено. 

К. Либкнехт и Р. Люксембург были схвачены 15 января и расстреля-

ны без суда и следствия.  

Весной 1919 г. по всей Германии проходили революционные 

выступления трудящихся. 13 апреля 1919 г. в Мюнхене местными 
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коммунистами была провозглашена Баварская Советская республика 

на основе рабочего движения. В Баварии по образцу Советской Рос-

сии вводился рабочий контроль на предприятиях, началась национа-

лизация банков. Из вооруженных рабочих и пленных русских солдат, 

находившихся в Баварии, коммунисты создали Баварскую Красную 

Армию (30 000 чел.) и Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрре-

волюцией. В.И. Ленин в письме к баварским коммунистам советовал 

действовать решительнее, разоружить буржуазию, дать землю кре-

стьянам.  

В Баварии не сложилось единства действий социал-демократов 

и коммунистов. 27 апреля коммунисты вышли из состава баварского 

правительства. 1 мая 1919 г. в Мюнхен вступили войска берлинского 

правительства. В ходе уличных боев Баварская Советская республика 

была уничтожена к 3 мая, её основатели были казнены.  

 

23.2. Версальский мир. По итогам Версальского мира 28 июня 

1919 г. Германия теряла Эльзас и Лотарингию – они возвращались 

Франции. На правом берегу Рейна создавалась 50-километровая де-

милитаризированная зона, освобождённая от немецких войск. Саар 

переход под управление Лиги наций. 

Западная Пруссия отходила к Польше, получившей выход к 

Балтийскому морю («польский коридор»). В составе Германии оста-

лась восточная часть с Кёнигсбергом, отделённая от остальной стра-

ны. Самый восточный город Восточной Пруссии – Мемель (совр. 

Клайпеда) – передавался под управление Лиги наций, затем, 

с 1923 г. – к Литве Немецкий город Данциг становился «вольным го-

родом» – самостоятельным государством. Германия потеряла все ко-

лонии в Африке и на Тихом океане. 

Германии запрещалось иметь вооруженные силы численностью 

более 100 000 человек, крупнотоннажные военные корабли, танки, 

отравляющие вещества. Сумма репараций была определена держава-

ми-победительницами только к 1921 г. в объёме 132 миллиарда золо-

тых марок. Кроме того, Германия должна платить пожизненные пен-
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сии всем солдатам иностранных армий, кто стал инвалидами в ре-

зультате войны. 

Принятие Версальского мира означало тяжелое национальное 

унижение для немцев. Националистическая пропаганда использовала 

«версальский грабёж» как объяснение для всех внутренних трудно-

стей в Германии в последующие годы. 

 

23.3. Веймарская Конституция 1919 г. Избранное населением 

Учредительное Собрание собралось в Веймаре. Оно избрало времен-

ным президентом страны Ф. Эберта. 11 август1919 г. Собрание при-

няло конституцию, названную Веймарской по месту её разработки.  

Германия становилась федеративной республикой. Отдельные 

земли имели свои конституции, парламенты (ландтаги) и правитель-

ства. Конституция определила вопросы исключительного ведения для 

федерации. Рейхстаг, нижняя палата германского парламента, изби-

ралась всеобщим голосованием мужчинами и женщинами, достиг-

шими 20 лет. Сессия рейхстага длилась четыре года. Кабинет мини-

стров нуждался в доверии рейхстага для реализации своих полномо-

чий. 

Рейхсрат, верхняя палата парламента, назначалась отдельными 

землями по квоте мест из числа министров в земельных правитель-

ствах. Он не имел права законодательной инициативы наравне с 

рейхстагом и правительством, хотя мог объявить протест (вето) на 

принятые рейхстагом законы. В случае, если рейхстаг и рейхсрат не 

приходили к соглашению по опротестованному закону, то президент 

получал право вынести его утверждение на всенародное голосование. 

Президент Германии избирался всенародным голосованием. Он 

был главой исполнительной власти, назначая и увольняя чиновников 

и офицеров, включая канцлера – главу правительства страны, являлся 

верховным главнокомандующим, имел право приостановить испол-

нение основных конституционных прав и свобод граждан при объяв-

лении чрезвычайного положения. Но мог быть отстранён досрочно, 

до прекращения срока полномочий по предложению рейхстага, выне-
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сенному на всенародное голосование; т.е., рейхстаг обладал правом 

импичмента. 

Веймарская Конституция закрепила глубокую демократизацию 

страны по итогам Ноябрьской революции: 

 

«Все немцы равны перед законом. Мужчины и женщины имеют 

в принципе одинаковые гражданские права и несут одинаковые обя-

занности. Публично-правовые привилегии, обусловленные рождени-

ем или сословием, подлежат отмене. Дворянские обозначения счита-

ются лишь за часть фамилии и впредь не могут даваться». 

 

Конституция закрепила наиглавнейшие права и свободы населе-

ния: свободу слова и печати, право на собрания и политические объ-

единения, занятие государственных должностей, право на неприкос-

новенность личности и жилища, свободу передвижения и эмиграцию, 

использование родного языка для ненемецкого населения. Немецкие 

рабочие получили право на создание профсоюзов, заключение кол-

лективных договоров, создание рабочих советов на предприятиях для 

защиты своих интересов. 

Германия получила смешанную, президентско-парламентскую 

республику с сильной президентской властью.  

 

*** 

Веймарская Конституция закрепила главные итоги Ноябрьской 

революции 1919 г. и решающую роль трудящихся в свержении мо-

нархии в Германии. Но новый государственный строй имел ряд недо-

статков в организации власти (бесконтрольность в реализации прав и 

свобод, полное отсутствие цензуры, исключительные права прези-

дента), которыми воспользовались нацисты при захвате власти в 

1933 г. 



238 

Лекция 24.  КИТАЙ В ХХ в.  

24.1. Синьхайская революция 1911–1912 гг. 

24.2. Гражданские войны и образование КНР 

24.3. Государственный строй КНР по Конституции 1954 г. 

24.4. «Культурная революция» 

24.5. Государственный строй КНР по Конституции 1982 г. 

 

Основные понятия: Гоминьдан, «движение 4 мая 1919 г.», 

Маньчжоу-Го, политика «большого скачка», «культурная револю-

ция». 

Основные имена: Сунь Ятсен, Юань Шикай, Пу И, Мао Цзедун, 

Чан Кайши. 

 

24.1. Синьхайская революция 1911–1912 гг. Осенью 1905 г. 

все революционные организации Китая объединись в Союзную лигу 

под руководством Сунь Ятсена. Его программа предполагала сверже-

ние Цинской монархии (национализм), установление республики 

(народовластие), введение уравнительного землепользования (народ-

ное благоденствие). 

10 октября 1911 г. началось восстание революционно настроен-

ных солдат в Учане, быстро перекинувшееся на провинции южного и 

центрального Китая. На севере страны власть оставалась в руках 

Цинской династии; для противодействия революции генерал Юань 

Шикай был назначен главой правительства.  

На юге страны в городе Гуанчжоу возникло Временное револю-

ционное правительство. 17 декабря 1911 г. оно избрало Сунь Ятсена, 

приехавшего в Китай из США, временным президентом республики. 

На севере страны, Юань Шикай убедил малолетнего императора Пу И 

подписать отречение от престола. Возникло двоевластие правитель-

ства Юань Шикая и Сунь Ятсена. Последний, не желая раскола рево-

люции, отказался от власти президента в стране в пользу Юань Ши-

кая. В марте 1912 г. созданное из представителей провинций Нацио-

нальное Собрание приняло Временную Конституция Китая. Консти-
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туция закрепила принцип равноправия населения, основные права и 

свободы, создание двухпалатного парламента. Однако Юань Шикай 

игнорировал эту конституцию. 

Сунь Ятсен был разочарован умеренными итогами революции. 

Он создал новую, Народную партию (Гоминьдан) для продолжения 

революции. Китай быстро распадался на территориальные группи-

ровки, возглавляемые генералами. Президент не контролировал всю 

страну. Попытка Сунь Ятсена продолжить революцию привела к за-

прету Гоминьдана.  

 

24.2. Гражданские войны и образование КНР. Китай принял 

участие в первой мировой воне на стороне стран Антанты, поставляя 

им сырье. Под влиянием решения Версальского мира о передаче 

Японии германских колоний в Китае возникло антиимпериалистиче-

ское движение «4 мая 1919 г.» рабочих, студентов и интеллигенции, 

мелкой буржуазии, национальных промышленников за полный суве-

ренитет Китая.  

В 1921 г. возникла Коммунистическая партия Китая, одним из 

организаторов которой был Мао Цзедун (1893–1976). Сунь Ятсен, 

планируя достичь свои цели, привёл Гоминьдан к союзу с КПК; так-

же стремился получить поддержку от СССР. В 1924–1927 гг. про-

изошла Первая гражданская война Гоминьдана и КПК против пекин-

ского правительства. Но в 1926 г. после смерти Сунь Ятсена к власти 

в партии и на части юга страны, которую удерживал Гоминьдан, 

пришел генерал Чан Кайши. В 1927 г. он разорвал союз с коммуни-

стами и начал против них Вторую гражданскую войну (1927 г.). 

Компартия и её вооруженные силы отступили в отдалённые провин-

ции, сохраняя свои революционные базы.  

В 1931 г. Япония начала агрессию на севере Китая. В Манчжу-

рии появилось прояпонское марионеточное государство Манчжоу-Го, 

возглавленное Пу-И. В 1937 г. японские войска заняли Пекин. Чан 

Кайши заявил о готовности начать сотрудничество с КПК для созда-

ния единого антияпонского национального фронта. Но тесного со-

трудничества не получилось, ибо коммунисты выступали за установ-
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ление в стране правящего режима всех партий, а не только гоминьда-

на. 

Переговоры продолжились только после разгрома Японии в 

1945 г. Коммунисты создали свои органы власти в освобождённых 

районах. Для обсуждения будущего страны был создан Политический 

консультативный комитет из представителей всех партий, но его ра-

бота была неудачной. Летом 1946 г. Чан Кайши начал Третью граж-

данскую войну (1946–1949). Силы Гоминьдана были разгромлены к 

декабрю 1949 г. и отступили на о. Тайвань. 1 октября 1949 г. на мно-

готысячном митинге в Пекине Мао Цзедун провозгласил создание 

Китайской Народной Республики.  

 

24.3. Конституция КНР 1954 г. Органы власти в КНР изна-

чально создавались на многопартийной основе. Главой народного 

правительства стал Мао Цзедун.  

Правительство начало реформы, направленные на ликвидацию 

прежней экономической отсталости страны. Была проведена нацио-

нализация крупных предприятий китайского капитала и собствен-

ность иностранных компаний. В Китае только теперь было ликвиди-

ровано помещичье землевладение и примерно 300 миллионов кресть-

ян получили землю. В стране отменили прежние полуфеодальные пе-

режитки (например, заключение брака исключительно по воле роди-

телей), произошло уравнение женщин в правах с мужчинами. Только 

после этих реформ КПК в 1953 г. объявила о начале построения со-

циализма.  

По Конституции 1954 г. Китай получил однопалатный парла-

мент – Всекитайское Собрание народных представителей. В пере-

рывах между его сессиями ряд его функций осуществлял Постоян-

ный комитет ВСНП. Президент, именуемый по конституции как 

Председатель КНР, избирался на сессии ВСНП. Государственный 

Совет представлял собой правительство страны.  

Конституция 1954 г. закрепила курс на поэтапное построение 

социализма.  

 



241 

24.4. «Культурная революция». Первые успехи реформ в Ки-

тае подтолкнули Мао Цзедуна к проведению авантюрного курса на 

ускоренное построение социализма. В 1958 г. началась политика 

«большого скачка» по ускорению экономического развития страны с 

забвением всех нормальных экономических правил. Началась комму-

низация в деревне в виде ликвидации личных приусадебных хо-

зяйств, введения коллективного труда и коллективного питания. На 

заводах предлагалось зарплату четырёх рабочих платить пяти рабо-

чим. Везде, чуть ли не в каждом крестьянском дворе строились ма-

ленькие плавильные печи для плавки железной руды, чтобы обогнать 

Великобританию по плавке чугуна. 

В итоги к 1960 г. произошёл полный подрыв экономического 

развития, падение урожайности и трудовой дисциплины, нехватка 

продуктов питания, рост смертности по причине голода. Часть пар-

тийный сил выступила против такого курса.  

С 1965 г. началась так называемая «культурная революция» под 

предлогом чистки культуры от иностранного влияния. Но на деле это 

привело к свёртыванию внутрипартийной демократии, созданию 

культа личности Мао Цзедуна. Старым партийным кадрам противо-

поставлялись армия, беспартийные массы, революционные отряды из 

старшеклассников и беспартийных студентов (хунвэйбины), которые 

нападали на противников линии Мао Цзедуна, громили их дома и 

квартиры, устраивали над ними публичные театрализованные суды и 

высылали на перевоспитание в деревню. 

Жизнь в стране была деморализована. Согласно, материалам 

КПК 1981 г., пострадавшими от «культурной революции» оказалось 

около 727 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. покончили с собой.  

Произошёл пересмотр Конституции 1954 г. ВСНП не собира-

лось 10 лет с начала «культурной революции», отменялся пост Пред-

седателя КНР. Это закрепила Конституция КНР 1975 г.  

 

24.5. Конституция КНР 1982 г. После смерти Мао Цзедуна 

(1976) в руководстве КПК победила группа реформаторов во главе с 

Дэн Сяопином, которые считается «отцом китайских реформ». Нача-
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лась программа «четырёх модернизаций» (в сельском хозяйстве, 

промышленности, науке и технике, военном деле), знаменовавшая 

полный отказ от практики «культурной революции», отбросившей 

Китай назад. 

В сельском хозяйстве появился семейный подряд, основанный 

на аренде земли. На промышленных предприятиях был восстановлен 

принцип оплаты по труду; в стране появились свободные экономиче-

ские зоны для привлечения иностранного капитала. Особенностью 

реформ стало сохранение общественной собственности и отказ от 

приватизации. Темпы промышленного производства возросли. 

Переход Китая к эпохе реформ, становлению многоукладности в 

экономике был закреплён в Конституции 1982 г. Китай продолжает 

развитие по пути социализма: 

 

«Китайская Народная Республика является социалистическим 

государством демократической диктатуры, руководимым рабочим 

классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Социалистиче-

ский строй является основным строем Китайской Народной Респуб-

лики. Коммунистическая партия Китая является самой сущностной 

особенностью социализма с китайской спецификой» (Статья 1). 

 

Она закрепила возвращение к основным положениям Конститу-

ции 1954 г.: к однопалатному Всекитайскому Собранию народных 

представителей (с пятилетней сессией), избранию на его сессии 

Председателя КНР. ВСНП непосредственно избирает председателя 

Государственного Совета и по его представлению утверждает состав 

Госсовета, избирает председателей Центрального Военного Совета, 

Верховного Народного суда, Верховной Народной прокуратуры.  

Постоянный комитет ВСНП утверждает состав Центрального 

Военного Совета, Верховного Народного суда, Верховной Народной 

прокуратуры, ратифицирует международные договоры, имеет право 

вводить чрезвычайное положение в стране, обладает правом помило-

вания.  
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Председатель КНР на основании решений ВСНП и его Постоян-

ного комитета назначает и смещает главу правительства (Государ-

ственного Совета), других должностных лиц, опубликовывает зако-

ны, ратифицирует договоры, объявляет о состоянии войны. 

Таким образом Китай вернулся к строю парламентской респуб-

лики в социалистическом варианте.  

 

*** 

 

Опыт модернизации Китая после долгих и сложных событий в 

развитии позволил провести рыночные преобразования в экономике и 

сохранить стабильность государства и общества, выйти в число 

наиболее динамично развивающихся стран мира. 
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Лекция 25.  ЯПОНИЯ В ХХ в.  

25.1. Япония в первой половине ХХ в.  

25.2. Государственный строй Японии по Конституции 1946 г.  

 

Основные понятия: парламентская монархия, Токийский про-

цесс, Хабаровский процесс. 

Основные имена: Хирохито, Д. Макартур. 

 

25.1. Япония в первой половине ХХ в. Япония приняла уча-

стие в первой мировой войне на стороне Антанты, захватив герман-

ские колонии в Китае и на островах Тихого океана. После войны уме-

ренная часть господствующего класса Японии выступала за осторож-

ный внешнеполитический курс, уступки трудящимся, введение все-

общего избирательного права. Правительственная бюрократия и вер-

хушка генералитета проповедовали курс на внешнюю экспансию и 

ограничение парламентского строя. 

В 1925 г. в стране было введено всеобщее мужское избиратель-

ное право, не распространявшееся на солдат, студентов, лиц, пользо-

вавшихся благотворительностью. Одновременно появился закон «Об 

охране порядка», получивший в народе название «закона о вредных 

мыслях», согласно которому вводилось наказание в виде 10 лет ка-

торжных работ за попытки изменить государственный строй или от-

менить частную собственность, а также за «намерение совершить 

указанное преступление». 

Приход в 1927 г. к власти правительства генерала Танаки привёл 

к началу агрессивного курса в Китае и подготовки к войне. На росте 

военных заказов начался рост крупных монополий. Рабочий день до-

стиг 11 часов. Началось подавление рабочего движения:  

в 1933–1934 гг. примерно 240 тыс. профсоюзных активистов попало 

в тюрьмы. 

Подготовка к новой войне сопровождалась пропагандой идеи о 

том, что историческая миссия Японии заключается в освобождении 
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жёлтой расы от господства белой расы и создание «Великой Восточ-

ной Азии».  

В стране начались преобразования тоталитарного характера. 

В 1940 г. все политические партии самораспустились и вместо них 

появилась государственная организация «Ассоциация помощи тро-

ну», возглавляемая премьер-министром Коноэ. Произошло огосу-

дарствление всех профсоюзов в одну единую организацию «Обще-

ство служения отечеству через производство». Жители в деревнях и 

городах объединялись в территориально-семейные общины для уча-

стия в общественных работах, сбора металлолома и макулатуры, вза-

имоконтроля за уплатой налогов, совместного празднования дня 

рождения императора и т. п., что позволяло властям всецело контро-

лировать их поведение и умонастроения. 

В условиях дипломатических и экономических противоречий с 

США, препятствовавших занятию Японией главенствующего поло-

жения на Тихом океане, вооружённые силы Японии напали 7 декабря 

1941 г. на Пёрл-Харбор, начав вторую мировую войну в этом реги-

оне.  

Япония потерпела поражение и капитулировала 2 сентября 

1945 г. Акт о капитуляции закрепил неприкосновенность императора 

Хирохито (1926–1989) и императорской семьи.  

 

25.2. Государственный строй Японии по Конституции 1947 г. 

Территория Японских островов была оккупирована американской 

армией. Вся полнота власти перешла к американскому командующе-

му Д. Макартуру. Оккупационные власти на основе Потсдамской де-

кларации об искоренении милитаризма, восстановлении демократи-

ческих прав и свобод распустили вооружённые силы Японии, все ми-

литаристские организации, тайную полицию. Отменялись некоторые 

законы, в т. ч., «закон об опасных мыслях». Началось восстановление 

старых, довоенных партий и создание новых. 

В Японии восстанавливались профсоюзы, получившие право за-

ключать коллективные договоры. Из государственных учреждений 

увольнялись лица, связанные с прежней тоталитарной и милитарист-
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ской деятельностью. В школах отменялось преподавание военной 

подготовки, запрещалась дискриминация учащихся на почве расы и 

религии. Было установлено равенство женщин в правах с мужчинами. 

В стране прошла аграрная реформа. Государство принудительно 

выкупило у помещиков излишки земли. Только теперь было ликви-

дировано помещичье землевладение. Землю на условиях длительной 

рассрочки продали крестьянам. Более трёх миллионов крестьян из 

арендаторов превратились в фермеров-собственников. 

В 1946–1948 гг. прошел Международный военный трибунал для 

Дальнего Востока, известный как Токийский процесс, над 29 пред-

ставителями политического и военного руководства Японии. Они 

были обвинены в планировании и ведении агрессивной войны, пре-

ступления против мира и человечности, совершении массовых 

убийств. Семь обвиняемых были приговорены к смертной казни, 

остальные – к разным срокам заключения. 

В декабре 1949 г. состоялся Хабаровский военный процесс над 

15 военнослужащими Квантунской армии по обвинению в примене-

нии бактериологического оружия. Все они были приговорены к раз-

ным срокам заключения; в 1955 г. их репатриировали в Японию.  

В 1946 г. прошли первые парламентские выборы. В ноябре 

1946 г. парламент утвердил новую конституцию Японии, вступив-

шую в силу в 1947 г.  

Император утратил прежнюю абсолютную власть и стал «сим-

волом государства и единства нации» (ст. 1). Япония превращалась в 

парламентскую монархию, где император получал право осуществ-

лять только такие действия, которые предусмотрены Конституцией, 

не будучи наделённым полномочиями по осуществлению государ-

ственной власти. Все действия императора, относящиеся к делам гос-

ударства (созыв парламента, подтверждение полномочий и отставок 

чиновников, пожалование наград, приём иностранных послов), осу-

ществляются с согласия и совета кабинета министров, который несёт 

за них ответственность. 
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Нижняя палата парламента – палата представителей – избирает-

ся на четыре года, верхняя – палата советников – на шесть лет с пере-

избранием половины советников каждые три года. 

Население получило широкий список гражданских прав и сво-

бод; конституция повторила слова Декларации независимости США 

1776 г. о праве людей «на жизнь, свободу и стремление к счастью». 

По ст. 9 Япония отказалась на вечные времена от  

 

«войны как суверенного права народов, а также от угрозы или 

применения вооружённой силы как средства разрешения междуна-

родных споров». 

 

Послевоенные реформы заложили основы правового государ-

ства. Вмешательство государства в экономику и организацию произ-

водства стало минимальным. Свобода предпринимательской деятель-

ности позволила восстановить хозяйство, используя достижения 

научно-технической революции и превратить Японию в одну из ве-

дущих экономик мира. 

 

*** 

 

История государства и права Японии в ХХ столетии служит яр-

ким примером влияния милитаризма на свёртывание гражданских 

прав и свобод в стране и становление тоталитарного режима. Крах 

милитаризма, глубокая перестройка общества на основе демократи-

ческого режима, научно-технологических новшеств при прочном со-

хранении традиционных религиозных, культурных и моральных цен-

ностей для развития общества заложили основы «японского чуда». 

 

Вопросы для самоконтроля к части IV 

Когда в Великобритании появилось ограниченное женское избира-

тельное право? Всеобщее избирательное право? 
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В чём сущность реформы палаты лордов по закону 1911 г.? По зако-

ну 1949 г.? По закону 1999 г.? 

В чём заключались задачи «нового курса» Ф.Д. Рузвельта? 

Четвёртая Республика во Франции: парламентская или президент-

ская? Обоснуйте своё мнение. 

Каковы главные итоги Ноябрьской революции 1918–1919 гг. в Гер-

мании? 

Каковы итоги Синьхайской революции 1911–1912 гг. в Китае? 

Какой государственный строй закрепила Конституция КНР 1954 г.? 

Каков статус императора Японии по Конституции 1946 г.? 
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ГЛОССАРИЙ  

Абсолютная монархия – форма феодальной монархии в эпоху 

позднего феодализма, при которой вся власть сосредоточена в руках 

короля, опирающегося уже не на систему вассальных связей среди 

господствующего класса, а на подчинённые ему бюрократический 

аппарат и постоянную армию. 

Авилум – представитель привилегированной и полноправной 

части свободного населения («сын человека») в Древнем Вавилоне. 

Апелла – народное собрание в Древней Спарте. 

Ареопаг – совет старейшин в Древних Афинах, высший законо-

дательный и судебный орган в досолоновскую эпоху.  

Архагет – царь в Древней Спарте. 

Архонты – исполнительный и выборный орган аристократии в 

числе девяти человек, сменивший царскую власть в Древних Афинах.  

Басилей – обозначение для представителей правящей аристо-

кратии в гомеровской Греции.  

Бенефиций – земельное владение представителя господствую-

щего класса, даваемое со времени майордома Карла Мартелла (714–

741) на срок жизни получателя или дарителя при условии несения за 

эту землю военной службы.  

«Божий суд» (лат. ordalium) – определение невинности (винов-

ности) подозреваемого лица при отсутствии прямых улик путём по-

гружения в воду, нанесения ожога раскалённым железом и т. п., т.е., 

обнаружение виновного в совершении правонарушения при помощи 

знака, поданного от сверхъестественных сил.  

Бокленд – земельное держание знатного человека (аналог 

франкского бенефиция) в англосаксонских королевствах. 

Варна – термин для обозначения сословия в древней и средневе-

ковой Индии. 

Вассал – свободный человек, обязанный преданностью и несе-

нием службы по отношению к знатному и влиятельному землевла-

дельцу в обмен на личное покровительство и получение земли в 

пользование.  
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Вергельд – платёж в «варварских правдах» раннего средневеко-

вья со стороны обидчика для искупления кровной мести со стороны 

родственников убитого.  

Виллан – лично свободный (в отличие от серва) крестьянин в 

средневековой Франции, находящийся в поземельной, администра-

тивной и судебной власти землевладельца; в Англии вилланом назы-

вали крепостного крестьянина. 

Всадники – патрицианская знать, которая по реформе Сервия 

Туллия (середина VI в. до н.э.), была обязана содержать боевого коня; 

во время империи – особое сословие.  

Гелиэя – созданный во время реформ Солона (594 г. до н.э.) суд 

народных присяжных в Афинах.  

Герусия – совет старейшин в Древней Спарте, её высший госу-

дарственный орган. 

Гомстед – государственный земельный участок в США, давае-

мый правительством на льготных условиях для развития фермерских 

хозяйств и заселения отдалённых штатов. 

Даймё – крупные князья в феодальной Японии. 

«Дваждырождённые» – обозначение в Древней Индии пред-

ставителей трёх первых сословий (варн) свободного населения – 

брахманов, кшатриев, вайшьев.  

Древневосточная деспотия – форма неограниченной монархии, 

сопровождающейся обожествлением власти правителя. 

Децемвиры – коллегия из 10 должностных лиц, выбранных на 

годичный срок народом в 451 и 450 гг. до н.э. для записи законов.  

Диктатура – установление в Древнем Риме на шестимесячный 

срок власти одного должностного лица – диктатора – для устранения 

грозящей для государства опасности.  

Доминат – последовавший за принципатом период абсолютной 

монархии в Риме в IV–V вв., возникший со времени правления импе-

ратора Диоклетиана (284–305). 

Илот – государственный раб в Древней Спарте, потомок поко-

ренного местного населения.  
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Иммунитет – привилегии крупных земельных собственников в 

период феодализма, дарованные государством и состоявшие в обла-

дании правами политической власти над населением своей вотчины 

(отправление суда в низшей юрисдикции, взимание налогов, испол-

нение полицейских и административных функций).  

Импичмент – официальное обвинение против высшего долж-

ностного лица, выдвигаемое нижней палатой парламента и утвержда-

емое верхней палатой, с привлечением его к ответственности в виде 

отстранения от должности. 

Жирондисты – группа депутатов в составе Конвента, объеди-

нившаяся вокруг ораторов из департамента Жиронда. Они выражали 

интересы тех слоев торгово-промышленной и землевладельческой 

буржуазии, которые добились удовлетворения своих требования в ре-

волюции и стремились к её завершению. 

Каста – замкнутая наследственно-профессиональная общность 

людей внутри варны; «неприкасаемые» – особо бесправные касты, не 

входившие в систему варн.  

Кенбет – местный административный и судебный орган (по 

мелким правонарушениям) в Древнем Египте, состоявший из ста-

рейшин, жрецов и мелких чиновников. 

Колон – мелкий, свободный арендатор земли в Древнем Риме, 

который уплачивал землевладельцу денежную плату и выполнял 

натуральные повинности за пользование землей. 

Комиции – народные собрания в Древнем Риме (по куриям, 

центуриям, трибам). 

Коммендация – покровительство в средние века крупного зем-

левладельца крестьянину на основе договора, предполагавшего уста-

новление личной и хозяйственной зависимости. 

Коммуна – низшая административно-территориальная единица, 

появившаяся во Франции во времена Великой революции и суще-

ствующая в настоящее время в некоторых странах Европы. 

Конституционная монархия – монархия, при которой монарх 

является главой государства и исполнительной ветви власти; законо-
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дательная и судебная ветви власти приобрели независимость от мо-

нарха. 

Контрасигнатура – правило, по которому акт главы государ-

ства (главы правительства) для получения законной силы нуждается в 

подписи премьер-министра (соответствующего министра). 

Курфюрсты – князья-выборщики императора Священной Рим-

ской империи (архиепископы Кёльна, Майнца, Трира, король Чехии, 

граф Пфальца, маркграф Бранденбурга, герцог Саксонии).  

Курия – союз мужчин-воинов из десяти родов в древнейшем 

Риме; этим понятием обозначалось место проведения народных со-

браний по куриям. 

Куриалы – высшее городское сословие в Римской империи, со-

ставлявшее городской совет. 

Кэрл – свободный крестьянин-общинник в Англии англосаксон-

ского периода. 

Лен – термин немецкого языка (Lehn), применявшийся для обо-

значения земельного держания типа феода. 

Литургия – повинность в пользу государства (постройка боевых 

кораблей и пр.), возлагавшаяся на особо богатых граждан в полисах. 

Лоялисты – сторонники британской монархии во время войны 

за независимость США из числа дворян, промышленников, поддер-

живавших торговые и финансовые связи с Великобританией. 

Лугаль – военный вождь в номовых государствах шумеров. 

Метеки – лично свободные лица в Древней Греции, переселив-

шиеся в другой полис, которые не имели политических прав, были 

ограничены в экономических правах, платили особый налог. 

Монархия с сословно-представительными органами – форма 

монархии, возникавшая в период образования централизованных фе-

одальных государств и характеризующаяся появлением органов со-

словного представительства (парламент, Генеральные Штаты, рейхс-

таг, сейм и пр.), принимающих решения в интересах всего государ-

ства.  

Монтаньяры – леворадикальная часть Якобинского клуба 

(называемая в узком смысле якобинцами), выступавшая за углубле-
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ние революции, выполнение её антифеодальных задач и опиравшаяся 

на мелкую буржуазию и трудящиеся массы. 

Мушкенум – представитель неполноправной части свободного 

населения в Древнем Вавилоне. 

Номовые государства – государства, возникавшие на Древнем 

Востоке в пределах одной или нескольких общин, имевших есте-

ственные границы (река, горы, ирригационная система).  

Объективное вменение – ответственность без вины, за вину 

другого лица (например, казнь вместе с преступником трёх поколе-

ний его родственников в Древнем Китае). 

Обычное право – система устных правовых норм, возникающая 

в эпоху родового строя и зафиксированная в виде обычаев, воплоща-

ющих представления о справедливости в кругу лиц, им пользующих-

ся; в широком смысле – система поддержания порядка в обществе без 

участия государственно-властного администрирования. 

Олигархия – господство немногочисленной группы знатных и 

богатых родов, ограничивавших демократическое правление в древ-

негреческих полисах. 

Оппозиция – противодействие, оказываемое группой лиц в пар-

тии или парламенте правящему большинству и противостоящих его 

политике. 

Остракизм – процедура выявления лиц (путём голосования 

глиняными черепками), способных угрожать интересам государства в 

Древних Афинах, приговариваемых к высылке из полиса, как форма 

превентивного наказания. 

Ответственное правительство (принцип ответственного пра-

вительства) – правило, по которому правительство нуждается в дове-

рии со стороны нижней палаты парламента; при его отсутствии дове-

рия правящий кабинет министров уходит в отставку. 

Пáрик – крепостной крестьянин в Византии. 

Парламентская республика – республиканский режим, при ко-

тором парламент обладает ведущими полномочиями в реализации 

власти, выбирая президента на своем заседании, формируя прави-
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тельство из партий парламентского большинства, ратифицируя меж-

дународные договоры. 

Парламентская монархия – режим монархии в условиях раз-

вития буржуазного общества с конца XIX в., когда монарх теряет ру-

ководство исполнительной ветвью властью, переходящее к главе пра-

вительства.  

Патриции – старшие главы семей, входившие в состав древ-

нейшего римского сената; в более позднем значении под патрициями 

подразумевалась римская родовая аристократия.  

Перегрины – свободные чужестранцы, проживавшие в Римском 

государстве и не имевшие ни римского, ни латинского гражданства.  

Периеки – порабощённая часть населения в Древней Спарте, со-

хранившая личную свободу. 

Плебеи – часть населения Древнего Рима, напоминавшая по 

своему положению неполноправных древнегреческих метеков, не 

допускавшиеся к занятию общественных должностей, пользованию 

землей из коллективного фонда.  

Полис – строй гражданской общины, основанный на античной 

форме собственности на землю, объединение свободных и полно-

правных землевладельцев и граждан, сообща осуществлявших госу-

дарственную власть и противостоявших рабам.  

Прекарий – передача земельного участка в условное владение 

(держание) крестьянину за выполнение барщины и уплату оброка в 

раннее средневековье. 

Принципат – обозначение системы ранней монархической вла-

сти в Ранней Римской империи I–III вв.  

Проскрипция – обнародованные списки людей, объявленных 

вне закона. 

Рейхстаг – орган сословного представительства в средневеко-

вой Германии в составе палаты курфюрстов, духовных и светских 

имперских князей и имперских и «вольных» городов. 

Род – коллектив кровных родственников по мужской или жен-

ской линии, связанных между собой общей собственностью на сред-

ства производства, коллективным трудом, уравнительным распреде-
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лением полученного продукта (урожая, охотничьей добычи), сов-

местным решением вопросов управления, взаимопомощью и взаим-

ным наследованием, совместным воспитанием подрастающего поко-

ления и экзогамией.  

Самураи – мелкое служилое (за получение поместья или пайка 

рисом) дворянство в феодальной Японии, аналог западноевропейско-

го рыцарства. 

Сеньор – крупный землевладелец, который принимал под свое 

покровительство вассала.  

Сёгун – верховный правящий военачальник как представитель 

победившего феодального клана в Японии XII–XIX вв., обладавший 

всей полнотой власти в отличие от императора, которому оставались 

только религиозные функции. 

Серв – крестьянин во Франции, находящийся в личной, позе-

мельной и судебно-административной власти землевладельца, т.е., 

крепостной крестьянин.  

Смешанная республика – республика, сочетающая в себе при-

знаки парламентской республики (избрание президента парламентом, 

ответственность правительства перед парламентом и др.) и прези-

дентской (всенародное избрание президента, его право распустить 

нижнюю палату парламента и др.); соответственно, по их соотноше-

нию смешанные республики бывают парламентско-президентские (с 

преобладанием парламента), либо президентско-парламентские (с 

преобладанием президента). 

Сословие – исторические сложившаяся группа людей, отлича-

ющаяся от других таких групп своими правами и обязанностями, ко-

торые закреплены за ней законом и передаются по наследству.  

Сотня – административная единица в средние века во Франции 

и Англии, включавшая в себя примерно 100 домохозяйств (несколько 

деревень).  

Стратиот – военно-обязанный крестьянин в ранней Византии, 

получавший землю от государства за несение военной службы. 
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Талион – принцип равного возмездия («око за око»), применяв-

шийся в качестве меры наказания для виновного лица в первобытном 

обществе и закреплённый затем во многих ранних законах. 

Тиран – человек, насильственное захвативший власть в полисе и 

установивший единоличное правление. 

Триба – территориальный округ в Древнем Риме со времени ре-

форм царя Сервия Туллия (середина VI в. до н.э.). 

Триумвир – экстраординарная должность во время гражданских 

войн в Риме. 

Уитенагемот – совет знати в англосаксонских королевствах.  

Федераты – варварские племена, вступившие в союз (лат. 

foedus) с Римской империей и расселённые на её земле для обороны 

границ. 

Фельяны (фейяны) – сторонники конституционной монархии из 

среды либерального дворянства и крупной буржуазии в начале Вели-

кой Французской революции. 

Феод – термин, изначально применявшийся в раннесредневеко-

вой Франции для обозначения любого имущества (в том числе и дви-

жимого), переданного в вознаграждение за службу; с конца IX в. «фе-

од» означал переданную вассалу во владение землю за несение служ-

бы с правом передачи её по наследству, как синоним латинского тер-

мина «бенефиций».  

Фригольдер – лично свободный крестьянин-собственник в сред-

невековой Англии, уплачивавший незначительную ренту деньгами и 

продуктами своему лорду. 

Центурия – воинское подразделение, выставляемое гражданами 

по цензовой реформе Сервия Туллия (середина VI в. до н.э.), а также 

и голосующая единица в центуриатном народном собрании. 

Щитовые деньги – плата английского дворянина королю вза-

мен своего участия в военном походе. 

Экзогамия – запрет браков внутри рода. 

Энси (эн) – правитель-жрец в номовых государствах шумеров. 

Якобинцы – изначально так называли политиков (примерно 

около 100 из 750 депутатов Конвента, т.е., монтаньяры), выражав-
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ших во время Великой Французской революции интересы мелкой 

буржуазии, настроенной более революционно и стремившейся вместе 

с трудящимися массами углубить завоевания революции. Изначально 

так называли всех участников Якобинского клуба, куда в начале ре-

волюции входили фельяны и их будущие противники – жирондисты 

и якобинцы. 
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