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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации само-

стоятельной работы по учебной дисциплине «История государства и права зарубежных 

стран» подготовлены для студентов очной и заочной форм обучения Юридического факуль-

тета и Заочного и вечернего факультета ТУСУР по направлению подготовки бакалавров 

40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения истории государства и права зарубежных стран является последова-

тельное и систематичное рассмотрение государственных и правовых институтов стран Запа-

да и Востока в процессе их исторической эволюции, а также выявление системы закономер-

ностей (универсальных, региональных и локальных), определяющим образом воздействую-

щих на государственно-правовое развитие. 

В результате изучения данного курса студент будет знать государственные и право-

вые явления в их исторической динамике, юридические памятники прошлого и практику их 

применения. Он будет уметь анализировать процессы возникновения и исторического разви-

тия государственных институтов и правовых систем зарубежных стран, демонстрировать 

факты взаимодействия и взаимовлияния различных правовых систем прошлого и характери-

зовать результаты такого взаимодействия. Кроме того, студент (слушатель) будет иметь 

представление о социальных, культурных, политических и экономических факторах, повли-

явших на развитие государственно-правовых институтов, а также об основных научных под-

ходах к истории государства и права вообще и к отдельным государственно-правовым явле-

ниям в частности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП и результаты изучения дисциплины 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к блоку 1 

(базовая часть). Курс 1. Семестр 1. 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: 

Римское право, Теория государства и права. 

Последующими дисциплинами являются: Международное право, Муниципальное 

право России, Теория государства и права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: государственные и правовые институты стран Запада и Востока в процессе их 

исторической эволюции, а также систему закономерностей (универсальных, региональных и 

локальных), определяющим образом воздействующих на государственно-правовое развитие. 

Уметь: оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; пра-

вильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа право-

применительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защи-

ты прав и свобод человека и гражданина. 
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Особенности подготовки к практическим занятиям в области истории государ-

ства и права 

 

Главной задачей практического занятия является углубление и закрепление теорети-

ческих знаний. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает в себя: 

а) заблаговременное ознакомление с планом практического занятия; 

б) изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

в) подготовку полных ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 

г) освоение своей роли как участника обсуждения вопросов практического занятия. 

При проведении практического занятия особое внимание уделяется заданиям, пред-

полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие 

у них практических умений и навыков. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо кон-

спектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодиче-

ских изданиях и работу с INTERNET. 

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1-2 недели до их начала: на 

основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содер-

жание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом 

учебном занятии. 

При решении задач студент должен проанализировать и оценить фактические обстоя-

тельства, определить природу спорных отношений, определить правовые нормы, на основе 

которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформу-

лировать решение данного казуса. Одновременно с этим следует рассмотреть связанные с 

содержанием задачи теоретические положения истории государства и права, объясняющие 

природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, 

порядок их применения и т. д. 

На практические занятия выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использованием реко-

мендуемой литературы, нормативно-правовых актов и лекций. 

Специфика практических занятий состоит в том, что они включают две основные 

формы работы: 

1) теоретическую – в виде устного или письменного обсуждения поставленных вопро-

сов; 

2) практическую, которая состоит в решении конкретных жизненных ситуаций с по-

следующим анализом полученных результатов. 

Подготовка к практическому занятию студента предполагает следующие его этапы 

работы: 

во-первых, внимательно ознакомиться с планом практики по заданной теме: в начале 

с основными вопросами, затем – с вопросами для обсуждения и выполнения письменного 

задания, оценив для себя объем задания. 

во-вторых, прочитать конспект лекции по теме практического занятия, отмечая мате-

риал, необходимый для изучения поставленных вопросов. 

в-третьих, обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь – к основной, при необходимости углубленного изучения – к дополнительной. 

в-четвертых, уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 

которыми способствует эффективному усвоению курса. 

в-пятых, проанализировать имеющиеся в данной теме нормативные правовые акты и 

практику применения правовых норм, которые используются для выполнения решений по 

конкретной задаче. 
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в-шестых, подготовить тезисы или мини-конспект в тетради для практических заня-

тий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для самостоятельного изучения. Эти 

записи могут быть использованы на практике как подсказка при публичном выступлении, а 

также для работы «на месте» во время выполнения письменной контрольной работы, а также 

при подготовке к зачету и экзамену. 

Не следует ограничиваться указанным к каждой теме (к каждому занятию) перечнем 

источников, который является примерным. Студенты должны искать и находить новые акты 

законодательства и литературу по каждой из изучаемых тем курса. Это поможет более глу-

бокому изучению предмета и расширению знаний в области истории государства и права. 

Перечень литературы и нормативных актов может быть дополнен или скорректирован пре-

подавателем, ведущим занятия, в связи с принятием новых законодательных актов и появле-

нием новых публикаций. 

Важнейшей целью практических занятий является стимулирование систематической 

индивидуальной подготовки студентов, усвоение теоретических положений и приобретение 

навыков самостоятельного анализа, правовой оценки и квалификации фактических обстоя-

тельств, изложенных в задачах, определения правовых норм, на основании которых подле-

жит разрешению возникший между сторонами спор, правильного толкования этих норм, а 

также точного формулирования решений. 

Подготовку к практическим занятиям рекомендуется начинать с изучения учебной, а 

также специальной литературы, исторических нормативных актов и комментариев к ним.  

Подготовка к групповому занятию начинается ознакомлением с его планом по соот-

ветствующей теме, временем, отведенным на данное занятие, перечнем рекомендованной 

литературы. Затем следует главный этап подготовки к занятию: студенты в соответствии с 

планом занятия изучают соответствующие источники. Последовательность изучения источ-

ников, как показывает опыт, должна быть следующей:  

1. Отрабатывается лекция по теме занятия;  

2. Изучается учебник или учебное пособие; 

3. Изучаются правовые акты (тексты кодексов, конституций, деклараций, законов); 

4. Завершается подготовка чтением дополнительной литературы. 

Ниже представлен список рекомендуемой литературы для всех тем практических за-

нятий: учебники, учебные пособия, сборники, документов, хрестоматия. Помимо этого, к 

каждой теме прилагается список дополнительной литературы. 

Практическое занятие состоит в живом обсуждении вопросов его плана. Поэтому 

каждый студент в процессе подготовки к нему должен отработать все вопросы темы, а на за-

нятии быть готовым ответить на них, дополнить и исправить ответы других студентов, вести 

полемику по затронутым вопросам (проблемам). Практикумы по истории государства и пра-

ва, как правило, связаны с изучением содержания законодательных актов. Поэтому на заня-

тии студент обязан, там, где это, возможно, использовать текст нормативного акта, приво-

дить соответствующие его части или статьи для доказательства тех или иных положений. 

Каждый нормативный акт, рассматриваемый на практическом занятии, обычно представляет 

важный шаг в истории законодательства. Его изучение должно производиться, прежде всего, 

под углом зрения отраженных в нем перемен: появления новых норм, отмены устаревших. 

Планы практических занятий предполагают подготовку докладов и сообщений. До-

клады или сообщения имеют целью способствовать углубленному изучению отдельных во-

просов, совершенствования навыков самостоятельной работы студентов, устного или пись-

менного изложения мыслей по определенной проблеме. Кроме того, по темам курса студен-

ты составляют планы ответов, логические и графические схемы, толковые словари. Практи-

ческое занятие является действенным средством усвоения курса истории государства и права 

зарубежных стран. 

В случае проведения контрольной работы на практическом занятии студент должен 

продемонстрировать уровень самостоятельного изучения и подготовки конкретной темы или 

круга вопросов. По своему содержанию контрольная работа должна представлять собой по-
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следовательное, логичное изложение материала по теме, а также четкий, развернутый, аргу-

ментированный ответ на вопросы, поставленные в казусе. От студентов требуется, во-первых, 

освещение отдельных вопросов, непосредственно связанных с темой контрольной работы, 

во-вторых, точное изложение (допустимо цитирование с обязательной ссылкой на источник) 

соответствующих норм права, нормативных актов и иных источников. При подготовке к ра-

боте нужно использовать всю рекомендуемую литературу и особенно нормативные материа-

лы. Начинать подготовку целесообразно с изучения соответствующих разделов учебника и 

конспекта лекций.  

 

Требования к качеству подготовки студентов к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию является обязательной частью работы студента 

и производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по от-

дельным вопросам. Тщательная подготовка студента к практическому занятию способствует 

полноценному освоению темы и эффективной работе студента на занятии. 

Работа студента на практическом занятии предполагает его высокую активность и 

должна соответствовать следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по вопросам с 

использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного;  

в) владение терминологией курса; 

г) краткий временной регламент выступления. 

После завершения изучения курса студент должен владеть основными концепциями 

курса и использовать их для обсуждения поведения субъектов, анализа юридических про-

блем и путей их решения, выбора моделей государственной политики. 

Студент должен уметь по результатам подготовки к практическим занятиям по право-

вым дисциплинам: 

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения: анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 
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1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

1.1. Практическое занятие «Государство и право в странах Древнего Востока 

(Египет, Вавилон, Индия Китай)» 

 

Подготовку к занятию целесообразно начать со знакомства с историей Старовавилон-

ского периода, а равно с историей создания и государственным строем державы царя Хам-

мурапи. Важно помнить, что именно этот вавилонский царь объединил в обширное «терри-

ториальное» государство множество небольших ранее суверенных городов-государств (но-

мов) Нижней Месопотамии. В целом же, подготовка к практикуму должна состоять прежде 

всего во внимательном прочтении текста «Законов» и методичном нахождении в них сведе-

ний, относящиеся к поставленным вопросам. При следует постоянно сопоставлять ваши 

наблюдения и предположения с выводами и разъяснениями в рекомендованных публикациях 

ассириологов. Весьма полезно соотнести данные «Законов» по вопросам 2-4 с другими до-

кументами, приведенными в хрестоматиях. 

Рассматривая вопрос «Преступления и наказания» заметьте, что в Законах Хаммурапи 

отсутствует строгая грань между уголовным преступление и гражданским правонарушением. 

В целом ряде случаев наказание по существу неотделимо от возмещения причиненного 

ущерба причиненного материального или морального ущерба. Это типично для «раннего 

права», значительная часть которого является правом «примирительным». Укажите соответ-

ствующие статьи в Законах Хаммурапи, докажите, что и принцип талиона используется в 

них прежде всего как средство примирительного права. Обращайте внимание на факторы, 

определяющие назначение того или иного наказания. Установите, какое выражение нашли в 

Законах такие общие принципы уголовного права как форма вины (ст. 206, 207), соучастие 

(ст. 16, 109), отягчающие обстоятельства (ст. 25), и др. 

Приступая к вопросу «Суд и судебный процесс», предварительно установите значение 

понятий «состязательный процесс», «розыскной процесс» и «ордалия». Постарайтесь выяс-

нить, (а) какие разновидности судов существовали, как могла распределяться их юрисдик-

ция; (б) что представляли собой принимавшиеся судами доказательства. 

Число сохранившихся до нашего времени древнеиндийских рукописей (памятников 

эпиграфики) крайне невелико. Тем большее значение для реконструкции её истории имеют 

тексты, сохранявшиеся и передававшиеся многие века в потоке письменной традиции. С уче-

том этого оцените значение «Дхармашастры Ману ("Законов Ману") и «Артхашастры Ка-

утильи» как исторических источников, обратите особое внимание на вопрос о предназначе-

нии и дискуссию о датировке этих сочинений. 

Приступая к вопросу «Источники права в древней Индии. Общая характеристика 

«Дхармашастры Ману» и «Артхашастры Каутильи» прежде всего установите основные зна-

чения понятия «дхарма» и его мест в социо-нормативной культуре брахманизма и индуизма. 

На эти же вопросы следует ответить применительно к понятию «артха». Попробуйте вы-

строить иерархию источников права в древней Индии, в т.ч. с учетом сказанного об этом в 

ЗМ II. 12: «Веды, смрити, одобренный обычай и то, что согласутся с доброй совестью» (см. 

также ЗМ. VIII. 41; 46; АК. III. 1 (40)). Обратите внимание на синктреический характер нор-

матики, представленной в ЗМ, где правовые предписания перемежаются с религиозно-

этическими и т.д. Какую роль могли играть в этой иерархии источников права древней Ин-

дии царские законы (ньяя)? Отвечая на данный вопрос опирайтесь прежде всего на текст КА. 

Какие датировки ЗМ и АК были предложены учеными? Какое место могли они занимать 

среди источников права древней Индии? В чем их принципиальное сходство и различие? 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 
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1. Законы Хаммурапи. Источники и общая характеристика «Законов Хаммурапи».  

2. Социальная структура и правовое положение основных групп населения Древ-

него Вавилона. 

3. Вещное и обязательственное право. 

4. Семейное и наследственное право. 

5. Преступления и наказания. 

6. Суд и судебный процесс. 

7. Источники права в Древней Индии.  

8. Общая характеристика Дхармашастры Ману («Законов Ману») и Артхашастры 

Каутильи. 

9. Правовое положение основных групп населения в «Законах Ману» и Артхаша-

стре Каутильи. 

10. Институты брачно-семейного права в Дхармашастре Ману и Артхашастре Ка-

утильи. 

11. Институты вещного права. Виды договоров в Дхармашастре Ману и Артхаша-

стре Каутильи. 

12. Преступления и наказания в Дхармашастре Ману и Артхашастры Каутильи. 

13. Суд и судебный процесс в Дхармашастре Ману и Артхашастре Каутильи. 

 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Особенности государственного строя Вавилона.  

2. Законодательная деятельность царя Хаммурапи.  

3. Законы Хаммурапи: общая характеристика, история создания, структура орга-

низации нормативного материала, историческое и культурное значение.  

4. Социальная структура и правовое положение основных категории населения 

Древнего Вавилона.  

5. Древневавилонское уголовное право: виды преступлений и категории наказа-

ний. Основные черты судебного процесса.  

6. Влияние Законов Хаммурапи на последующие месопотамские законодатель-

ства. 

7. Дхармашастра Ману («Законы Ману») и Артхашастра Каутильи.  

 

 

Нормативно-правовые акты и источники к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Гос-

ударство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05241-1. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018. 

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран Древнего мира : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-01318-4. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/79B33797-0AF2-4768-836F-
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30901F15443B/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-drevnego-mira, дата обра-

щения: 23.05.2018. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

1. Законы Ману - www.koltunov.ru/WordLiterature/ZakonyManu.htm  

 

 

 

1.2. Практическое занятие «Государство и право Древнего Рима» 

 

При изучении вопроса «История создания законов XII Таблиц. Их общая характери-

стика» прежде всего необходимо составить общее представление об истории Рима, о борьбе 

плебеев с патрициями. Обратитесь также к книге III "Истории Рима от основания города" 

древнеримского историка Тита Ливия, где приводится краткая история создания Законов XII 

таблиц. Некоторые сведения об обстоятельствах их появления содержатся также во втором 

титуле первой книги Дигест Юстиниана, во второй книге диалога Цицерона "О государстве", 

в первой книге трактата Цицерона "Об ораторе", в десятой книге сочинения Дионисия Гали-

карнасского "Римские древности". Рассматривая факты из истории создания Законов XII 

таблиц, ответьте на вопрос, для чего создавался этот правовой сборник, каково было его 

предназначение. Приступая к общей характеристике Законов XII таблиц, осмыслите оценку, 

данную им Титом Ливнем: "исток всего публичного и частного права" Древнего Рима. Сле-

дует, однако, помнить, что подлинный текст Законов XII таблиц не сохранился. Тот текст, 

которым оперируют исследователи, есть лишь реконструкция, осуществленная в XVI—XVII 

вв. на основе цитат или пересказов в произведениях античных авторов. Познакомившись с 

данным текстом, ответьте на вопросы: оставалось юридическое мышление римлян в эту эпо-

ху казуистическим или уже становилось понятийным? Можно ли говорить о системе изло-

жения норм Законов XII таблиц, и в чем она выражается? В чём выражается влияние рели-

гии? Каково происхождение правовых норм рассматриваемого сборника: каково соотноше-

ние в нём правовых обычаев, судебных решений, законов? Какие сферы общественной жиз-

ни древних римлян регулируют Законов XII таблиц? 

Изучите девятую таблицу Законов, целиком посвященную нормам публичного права. 

Под, публичным правом римляне понимали все то, что «относится к положению римского 

государства».  

Сконцентрируйте внимание на праве магистратов, соответствующем современному 

представлению о публичном праве. Сюда же можно отнести и нормы права о публичных де-

ликтах, каковыми считались все государственные и уголовные преступления, приговоры по 

которым выносились судом всего народа. Проанализируйте положение Законов XII таблиц о 

запрете предлагать народу законы об отдельных гражданах, а также положение, не позво-

лявшее консулам осудить римского гражданина на высшую меру наказания иначе как в суде 

народного собрания (IX. 1—2). В первом случае устанавливается принцип формального ра-

венства всех граждан перед законом. Цицерон отмечал, что смысл данного закона «состоит 

именно в том, он принят и установлен для всех». Второй закон утверждал народное собрание 

как высший судебный орган, куда любой несправедливо осужденный гражданин мог обра-

титься с апелляцией. Как данный закон разграничивает компетенцию суда народного собра-

ния и суда магистратов? К сожалению, статьи Законов, устанавливавшие основные права и 

обязанности судебных магистратов - за исключением уголовных квесторов - не сохранились. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

http://www.koltunov.ru/WordLiterature/ZakonyManu.htm
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1. Законы XII таблиц.  

2. История составления и источники Законов XII таблиц. 

3. Правовое положение основных групп населения в Древнем Риме. 

4. Вещное право по Законам XII таблиц. 

5. Обязательства из договоров и деликтов. 

6. Суд и процесс. 

7. Брачно-семейное и наследственное право. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Каковы особенности агнатического и когнатического родства? 

2. Какова динамика развития видов судебного процесса в Риме? 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Гос-

ударство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05241-1. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018. 

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран Древнего мира : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-01318-4. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/79B33797-0AF2-4768-836F-

30901F15443B/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-drevnego-mira, дата обра-

щения: 23.05.2018. 

 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

1. Законы 12 Таблиц - 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/zakony_xii_tablits_lat_leges_xii_tabularum 
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1.3. Практическое занятие «Государство и право франков в V – IX вв.» 

 

Салическая правда представляет собой один из наиболее известных правовых памят-

ников средневековой Европы. Созданный около середины 6 в., она отразила особенности 

развития правовой мысли Франции, а также традиционные институты франкского вещного, 

обязательственного, наследственного, уголовного, процессуального права до начала рецеп-

ции римского права.  

Салическая правда получила широкое распространение не только во Франции, но и 

далеко за ее пределами, способствуя становлению единой традиции в европейском праве.  

Сохранившись во множестве списков, редакций и вариантов, записывавшихся на про-

тяжении столетий, Салическая правда является одним из ценнейших источников по истории 

социально-экономических и правовых институтов раннесредневекового германского обще-

ства, в течение V—VI веков столкнувшегося с исчезающей античной цивилизацией и со-

здавшего новый общественный строй в Западной Европе, в современной литературе относи-

мый к эпохе германского железного века. Несмотря на крайнюю фрагментарность правового 

регулирования, как акт консолидирующего характера оказала значительное влияние на ста-

новление немецкого права. Хотя после распада Франкского государства Салическая правда 

утратила своё значение, закреплённое в ней правило об отстранении женщин от наследова-

ния недвижимости, сыграло важную роль в разрешении французских династических кризи-

сов XIV века, став юридическим обоснованием салической системы престолонаследия. 

В этот период по существу закладывались основы последующего политического и 

правового развития Европы. К началу 6 в. во Франции прочно возобладала тенденция к де-

централизации, ослаблению власти короля, а затем императора. В правовой сфере это приве-

ло к закреплению правовой раздробленности (партикуляризму). Основная масса правовых 

отношений регулировалась нормами обычного права отдельных германских племен. На об-

щефранкском уровне действовали лишь немногочисленные общие правила. Выясните, с чем 

связано принятие подобных правил. 

Анализ Салической правды следует начать с определения его жанра и рассмотрения 

его структуры. Дошедший до нас текст Салической правды состоит из глав («титулов»), ко-

торые, в свою очередь, состоят из параграфов и позднейших изменений к ним; некоторые из 

изменений обозначены в ряде рукописей как «прибавления» (лат. Additamenta, Additum). 

Следует понимать, что Салическая правда представляет собой наиболее обширный 

свод варварского законодательства. Дойдя до нашего времени во множестве списков, редак-

ций и вариантов, записывавшихся на протяжении столетий, Салическая правда является од-

ним из древнейших и богатейших источников по истории социально-экономических и пра-

вовых институтов древних германцев, в течение V—VI веков столкнувшихся с исчезающим 

античным обществом и создавших новый общественный строй в Западной Европе, в совре-

менной литературе относимый к эпохе германского железного века.  

Важно, что институты Салической правды отличаются переходным характером: закон 

ещё знает рабов, но они уже не играют какой-либо решающей роли в экономике; полусво-

бодные литы исключены из общины, но обязаны платить оброк и исполнять повинности; це-

лый ряд норм в соответствии с германскими обычаями сохраняет привилегированное поло-

жение женщин, но во многих вопросах решение принимает уже семейный круг, а брак, кото-

рый у древних германцев мог быть расторгнут по мотивированному требованию жены, здесь 

под влиянием христианства уже носит характер неразрывного союза, возможность растор-

жения которого не предусматривается. По выражению С. С. Неретиной, Правда — «ценней-

ший памятник раннесредневековой культуры», которая «упорно отстаивает независимость» 

как от античности, так и от феодализма; этот текст свидетельствовал «о нарождении новой 

— неримской и неварварской цивилизации». Переходный характер носит сам язык, на кото-

ром написана Салическая правда — народная латынь с резко отличающимися от классиче-

ской латыни склонениями, спутанными окончаниями слов и неправильными конструкциями 

фраз, в которых можно узнать первые зачатки старофранцузского языка. 
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План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Общая характеристика Салической правды. 

2. Правовое положение основных групп населения по Салической правде. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений. 

4. Преступление и наказания. 

5. Суд и судебный процесс. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Как менялось понимание собственности от римского права к франкскому? 

2. Соотнесите виды преступлений в современном праве и в салической правде. 

3. Назовите категории населения у древних франков. 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Гос-

ударство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05241-1. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018. 

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран Древнего мира : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-01318-4. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/79B33797-0AF2-4768-836F-

30901F15443B/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-drevnego-mira, дата обра-

щения: 23.05.2018. 

 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

2. Салическая правда - www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm  
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1.4. Практическое занятие «Государство и право Франции в IX –XVIII вв.» 

 

Кутюмы Бовези или бовезские кутюмы (старофр. Coustumes de Beauvoisis, фр. 

Coutumes de Beauvaisis) — сборник обычаев средневекового французского права, применяв-

шихся преимущественно в северо-восточной части Франции в провинции Бовези (фр. 

Beauvaisis). Был создан французским юристом Филиппом де Бомануаром в 1282 году[1]. 

Оригинал сборника не сохранился; существует несколько хорошо сохранившихся списков с 

него, отличающихся только по диалекту. 

Название сборника, как и дата его создания, являются условными. 

Фактически в сборник включены обобщённые правила нескольких местностей, упо-

рядоченные и творчески переработанные Ф. Бомануаром. При составлении сборника автор 

не только фиксировал существовавшие обычаи, но и дополнял их, трансформируя в духе 

школы французских легистов, а также дополняя нормами, утверждающими укрепление цен-

тральной власти монарха. 

Документ отличается значительным объёмом и содержит около 2000 статей, объеди-

нённых в тематические главы. 

В сборник объединены нормы, регулирующие самые различные общественные отно-

шения, однако особое внимание уделено правилам, связанным с организацией и осуществле-

нием правосудия. 

В средние века правовое регулирование общественных отношений внутри француз-

ского государства имело геополитическую специфику. В южных областях страны, подверг-

шихся существенному влиянию Римской империи, широкое развитие получило писаное пра-

во, в то время как на севере преобладало действие обычаев. Кутюм (от франц. coutume — 

обычай). К XIII веку в различных частях государства насчитывалось около 60 больших и 300 

малых кутюмов. Проводимые Людовиком IX государственные реформы, направленные на 

централизацию и укрепление власти, потребовали систематизации и унификации правовых 

норм на территории всей Франции. Составление кутюмов Бовези стало одной из первых по-

пыток записи обычаев французских народов. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Общая характеристика «Кутюмов Бовези». Источники права средневековой Франции. 

2. Отражение социальной структуры и феодальных связей. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений. 

4. Система преступлений и наказаний. 

5. Суд и судебный процесс. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. В чем различие между ордонансом и статутом? 

2. Как менялся статус короля Франции в изучаемый период? 

3. Какова роль кутюмов в дальнейшем развитии права Франции? 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Гос-

ударство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
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5-534-05241-1. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018. 

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-9916-8306-7. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/A7EFFCAE-E56E-42ED-998A-

B70B953DE432/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-srednie-veka, дата об-

ращения: 23.05.2018.  

 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

3. Кутюмы Бовези - www.vostlit.narod.ru/rexts/Dokumenty/France/Xm/1280 1300/Kutym 

i_Bovezi/texLhtm 
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1.5. Практическое занятие «Государство и право Германии в IX –XVIII вв.» 

 

При изучении Каролины следует исходить из ее основных характеристик. Так, Каро-

лина (лат. Constitutio Criminalis Carolina, сокращённо C.C.C., немецкое название — нем. 

Peinliche Gerichtsordnung Karls V, сокращённо P.G.O.) — принятое в 1532 и опубликованное 

в 1533 году Уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи германской нации». 

Получила название в честь императора Карла V. 

Являясь единственным общеимперским уголовным уложением, Каролина имела це-

лью упорядочить уголовное судопроизводство в местных судах. Данное Уложение является 

одним из самых полных кодексов уголовного законодательства XVI века. 

Издан он был через три года после окончания крестьянской войны в Германии, отли-

чался суровостью наказаний. Действовал до конца XVIII века. 

Необходимо помнить, что Каролина строилась на основе принципа справедливости, о 

чем неоднократно упоминается в ее тексте. Данный памятник не вводил в Германии инкви-

зиционный процесс, а лишь закреплял его и устанавливал законные правила ведения процес-

са. Каролина представляется существенным шагом вперед в законодательной технике, по-

скольку достаточно четко определялись некоторые тонкие вопросы уголовного права, такие 

как, например, отличие причинения смерти по неосторожности от невиновного причинения 

смерти (ст.146), условия для признания необходимой обороны правомерной (ст.140) и т.д. 

Исследователи полагают, что Каролина положила начало общему германскому уго-

ловному праву, в отличие от римского права, имевшего применение в разных немецких 

странах, и от партикулярного права отдельных государств. К концу XV столетия положение 

уголовного права и правосудия было в плачевном состоянии. За отсутствием кодификации 

путаница была такова, что отсылка дел (Actenversendung) для постановления приговора и для 

получения низшим судом поучения (Belehrung) от высшего, более знакомого с правом, была 

обычным и необходимым явлением. Все дело правосудия, направленное к тому, чтобы по-

средством пытки получить от подсудимого сознание в преступлении, зачастую приводило к 

произволу и подсчитывании формальных доказательств. О правах подсудимого не было и 

речи. Сознание этих недостатков вело к попыткам кодифицировать и отчасти создать новые 

нормы уголовного права и процесса. 

Важно обратить внимание на структуру изучаемого документа. Структурно Каролина 

состоит из преамбулы, предисловия к уголовно-судебному уложению и двухсот девятнадца-

ти статей, пронумерованных римскими цифрами от I до ССХIХ. Некоторые статьи сгруппи-

рованы и имеют общий заголовок. Отдельные статьи разбиты на параграфы. Все статьи со-

браны в тематические разделы. 

Каролина оказала большое влияние на уголовное законодательство последующего 

времени. Нормы Каролины сделались общегерманским достоянием и имели руководящее 

значение до конца XVIII столетия. 

При изучении Каролины в ходе практических занятий студентам необходимо ссы-

латься на конкретные нормы и статьи. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. История создания Каролины как уголовного уложения. Общая характеристика этого 

правового документа. Структура. 

2. Преступления и наказания. 

3. Гражданский процесс по Каролине. Основные принципы и стадии инквизиционного 

процесса. 
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Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Какие цели преследовало уголовное наказание в Германии Средних веков? 

2. Как эти цели соотносятся с современными целями уголовного наказания? 

3. Какие акты легли в основу Каролины? 

4. Как содержание Каролины связано с политической обстановкой того времени? 

5. Любекское и магдебургское право — две основные семьи городского права. 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

Основные 

 

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Гос-

ударство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05241-1. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018. 

4. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-9916-8306-7. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/A7EFFCAE-E56E-42ED-998A-

B70B953DE432/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-srednie-veka, дата об-

ращения: 23.05.2018.  

 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

4. Каролина - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XVI/1520-

1540/Karolina/text.phtml 
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1.6. Практическое занятие «Государство и право Англии в XI –XVII вв.» 

 

При подготовке вопроса воспользуйтесь, в первую очередь, рекомендованной моно-

графией Е.В. Гутновой. Постарайтесь (а) как можно точнее представить установить комплек-

тования, структуру и организацию английского парламента накануне революции; (б) причи-

ны и источники его политического влияния в период, когда в других странах Западной Евро-

пы органы сословного представительства были ликвидированы или пришли в упадок (выяс-

ните, каким образом расширялись права и прерогативы парламента); раскройте связь поли-

тической роли и значения парламента в складывании особенностей английского абсолютиз-

ма, обычно считающегося «незавершенным» или «ограниченным». 

Уясните роль Великой Хартии Вольностей в развитии мирового государства и права. 

Великая хартия вольностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) — политико-

правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати 

к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий сво-

бодного населения средневековой Англии. Состоит из 63 статей, регулировавших вопросы 

налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав ан-

глийской церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки. Ряд статей Хартии со-

держал правила, целью которых было ограничение королевской власти путём введения в по-

литическую систему страны особых государственных органов — общего совета королевства 

и комитета двадцати пяти баронов, обладавшего полномочиями предпринимать действия по 

принуждению короля к восстановлению нарушенных прав; в силу этого данные статьи полу-

чили название конституционных. 

При подготовке вопроса «Право Англии» рассмотрите статьи «Великой Хартии Воль-

ностей» 1215 г., излагающие программные требования оппозиции: гарантий прав собствен-

ности и личности, ограничения королевских прерогатив, утверждения самостоятельной по-

литической роли английского парламента, прежде всего в финансовой сфере.  

Важно проанализировать социально-политические условия принятия Хартии. Великая 

хартия вольностей появилась на волне глубокого обострения социально-политических про-

тиворечий, причиной которых стали многочисленные случаи злоупотреблений со стороны 

короны. Непосредственному принятию Хартии предшествовало масштабное противостояние 

короля и английских баронов, поддержанных всеми свободными сословиями. Несмотря на 

то, что Иоанн Безземельный, вынужденный утвердить Хартию, вскоре отказался от её ис-

полнения, впоследствии ряд её положений в том или ином виде неоднократно был подтвер-

жден другими английскими монархами. В настоящее время продолжают действовать четыре 

статьи Хартии, в связи с чем она признается старейшей частью некодифицированной бри-

танской конституции. 

Проследите развитие этих требований в актах так называемого «долгого парламента»: 

в «Трехгодичном акте» от 15 февраля 1641 г. (Акта о предотвращении неудобств, происхо-

дящих вследствие долговременных промежутков между созывами парламентов), в «Акте о 

регулировании деятельности Тайного совета и об упразднении суда, обычно именуемого 

«Звездной палатой» от 5 июня 1641 г., и в Великой ремонстрации от 1 декабря 1641 г. «Ве-

ликая ремонстрация» 1641 г., представляющая собой фактически обращение не к королю, а к 

английскому народу, стала следующим шагом в развитии английского конституционализма, 

связанным с формированием института ответственного перед парламенте правительства. В 

этой связи 

 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 



19 

 

1. История создания Великой Хартии Вольностей. Юридическая природа этого доку-

мента. 

2. Феодально-сословный характер основных положений Хартии. Статьи, закрепляющие 

права и вольности основных социальных групп английского общества. 

3. «Конституционные» положения Хартии, направленные на упорядочение деятельно-

сти административных и судебных органов страны, принципы королевского правосудия, за-

крепленные Хартией. 

4. Историческое значение Хартии. 

 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. В чем проявились признаки феодального права в Великой Хартии Вольностей? 

2. Чьи интересы защищает хартия? 

3. Как повлияло принятие Хартии на историю государственности Англии? 

4. Как повлияла Хартия на современное государство и право стран мира?  

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. 

Государство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. Дата 

обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka, дата обращения: 

23.05.2018. 

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в новое время : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-

534-00931-6. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/18788CFC-8D1A-48E9-B63A-9DE130BC88F3/istoriya-gosudarstva-

i-prava-zarubezhnyh-stran-v-novoe-vremya, дата обращения: 23.05.2018. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

1. Историк Дмитрий Полдников о Великой Хартии Вольностей - 

https://postnauka.ru/longreads/50386 

2. Текст Великой Хартии Вольностей -  lib.ru/INOOLD/ENGLAND/hartia.txt.

https://postnauka.ru/longreads/50386
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1.7. Практическое занятие «Государство и право Арабского халифата (VII – XIII вв.).» 

 

Приступая к изучению исламского типа государственности нужно исходить из того, 

что первоначальным ядром халифата стала созданная пророком Мухаммедом в начале VII 

века в Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская община — умма. Первоначально эта об-

щина была небольшой и представляла собой протогосударственное образование суперрели-

гиозного характера по аналогии с Моисеевым государством или Первыми христовыми об-

щинами. В результате мусульманских завоеваний было создано огромное государство, 

включавшее Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть Закавказья (в частности 

Армянское нагорье, Прикаспийские территории, Колхидскую низменность, а также районы 

Тбилиси), Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, большую часть 

Пиренейского полуострова, Синд. 

Студентам на практикуме следует осветить следующие отличительные черты Араб-

ского халифата. Источник власти опирается главным образом на религию. Религиозная, по-

литическая и административная власти являются неразделимыми. Собственность на землю 

может быть государственной, общественной и частной. При этом земля не является товаром. 

Налогами облагалось все население. Воины для поддержания своей боевой готовности полу-

чали жалование, а также имели право собирать кое-какие налоги с населения в том объёме, 

который был необходим для того, чтобы боеготовность была на должном уровне. 

Религиозный характер арабского государства быстро изменялся: мы видим, как одно-

временно с распространением пределов X. и утверждением Омейядов совершается его быст-

рый переход из религиозной общины, руководимой духовным главой правоверных, намест-

ником пророка Мухаммеда, в светско-политическую державу, управляемую государем еди-

ноплеменных ему арабов и покорённых инородцев. У пророка Мухаммеда и первых двух 

Праведных халифов политическая власть была лишь дополнением к его религиозному гла-

венству; однако, уже со времён халифа Усмана начинается поворот, как вследствие выше-

указанного разрешения арабам иметь недвижимую собственность в завоёванных областях, 

так и вследствие отдачи Усманом правительственных должностей своим родственникам-

Омейядам. 

В большинстве своем в Арабском государстве суд был напрямую связан с духовен-

ством и отделен от администрации. Как уже говорилось ранее, верховным судьей был халиф. 

Ему подчинялась коллегия наиболее авторитетных богословов-правоведов, знатоков шариа-

та, которой принадлежала высшая судебная власть. Ими от имени правителя назначались 

нижестоящие судьи (кади) из местного духовенства, а также специальные уполномоченные, 

которые должны были вести контроль за деятельностью местных судей. 

Мусульманское право было тесно связано с религией. Основным источником права 

признавался Коран – священная книга мусульман. Его автором считается Мухаммед, призна-

ваемый пророком-законодателем – шариат. Соответственно с этим мусульманское право по-

лучило название «шариата». Существовали дополнения к Корану, которыми являлись сбор-

ники преданий о судебных решениях Мухаммеда и толкования авторитетных мусульманских 

законоведов. Мусульманское право изначально формировалось как важнейшая часть рели-

гии, носило конфессиональный характер. Его важнейшей особенностью было то, что шариат 

регулировал не отдельные сферы общественной и церковной жизни, а выступал как всеохва-

тывающая нормативная система, имевшая относительно цельный характер. Единственный 

Бог – Аллах – обеспечивал единый и универсальный правовой порядок. 

При освещении вопросов шариата примите во внимание ее обширность и разнообра-

зие нормативно-правовых актов. Коран – главная священная книга мусульман, собрание 

проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и 

притч, произнесенных Мухаммедом в форме "пророческих откровений". При жизни Мухам-

меда текст Корана передавался по памяти. Первые записи полного текста Корана были сде-

ланы ближайшими сподвижниками вскоре после смерти Мухаммеда в 632 г. Между 650–655 

гг. но приказу халифа Османа был составлен канонический текст. Коран включает 114 глав 
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(сур), поделенных на 6219 стихов, но лишь 500 из них содержат предписания правил поведе-

ния мусульман, причем только 80 можно рассматривать как собственно юридические. Вме-

сте с тем, именно общее содержание Корана определяет направление шариата. 

Сунна – сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда, изложенных его 

сподвижниками. Сунна содержит предписания семейно-наследственного и судебного права. 

Иджма – решения, вынесенные авторитетными мусульманскими правоведами по во-

просам, не затронутым в Коране и Сунне. 

Фетва – письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по решениям 

светских властей относительно отдельных вопросов общественной жизни. 

Кияс – решение правовых дел по аналогии. 

 
План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Источники мусульманского права. 

2. Регулирование имущественных отношений. 

3. Семейное и наследственное право. 

4. Уголовное право и судебный процесс. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Поясните содержание и значение трех видов источников – кияс, иджма, сунна. При-

ведите примеры современных стран, которые характеризуются этими источниками права. 

2. Можно ли считать Арабский халифат монархией? Какого вида? 

3. Каковы особенности преступлений в исламском праве? 

4. Как соотносятся статусы султана и халифа? 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. 

Государство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. Дата 

обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka, дата обращения: 

23.05.2018.  

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-

9916-8306-7. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/A7EFFCAE-E56E-42ED-998A-B70B953DE432/istoriya-gosudarstva-

i-prava-zarubezhnyh-stran-v-srednie-veka, дата обращения: 23.05.2018.  
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1.8. Практическое занятие «Возникновение и развитие буржуазного государства 

в странах Западной Европы и США (XVII – XX вв.).» 

 

При подготовке вопроса «Война за независимость» составьте представление о системе 

«белых» колоний в Северной Америке, обратите внимание на формальное предоставление 

им королевскими хартиями тех же прав и свобод, что жителям метрополии. На какие три 

группы - по особенностям системы управления - можно разделить 13 английский колоний? В 

чем состояла система косвенного управления североамериканскими колониями? Уже при 

подготовке данного вопроса анализируйте Декларацию независимости: она позволяет судить 

о существовавших в колониях государственных учреждениях (колонисты-«патриоты» тре-

буют ограничить их деятельность) и правовых институтов. Декларация свидетельствует, что 

колонии имели свои конституции в форме хартий, дарованных королем; выборные легисла-

туры могли принимать законы, действующие на территории колонии. 

При ответе на вопрос «Декларация независимости» необходимо остановиться на со-

здании в ходе войны за независимость континентальных конгрессов, фактически ставших 

первой организационно-правовой формой объединения колоний. Рассмотрите решавшиеся 

на I-III конгрессах вопросы, продемонстрируй тенденцию расширения полномочий конгрес-

са в определении единой политики колоний, в закреплении прав колонистов, в создании об-

щих организационных структур. 

Анализируйте Декларацию независимости, выделите в ней три главные смысловые 

части. Проследите связь перечисляемых в ней «неотъемлемых прав» американцев с есте-

ственно-правовой теорией. Задумайтесь над тем, сколь последовательно создатели деклара-

ции были готовы отстаивать провозглашенный в ней принцип равенства - был ли он распро-

странен на рабов, индейцев, и т.д. Применительно ко второй и третьей частям Декларации 

укажите, как раскрывается в ней принцип народного суверенитета. 

Рассмотрение вопроса «Конституция 1787 г.: история создания и основные принци-

пы» должно происходить с учетом острых дискуссий между основателями Конституциями и 

с её критиками. Знакомство с политическими взглядами видных деятелей того времени - А. 

Гамильтона, Дж. Медисона, Дж. Джея, изложенными в серии газетных статей, включенных в 

сборник под названием «Федералист», существенно обогатит представления студентов об 

мотивации положений Конституции. Вместе с тем, выясните, почему многие критики Кон-

ституции отрицали её демократический характер; проанализируйте, какие демократические 

положения Декларации независимости и конституций штатов не были в неё включены. Сле-

дует, однако, помнить, что с защитой прав человека основатели Конституции связывали не 

столько билли о правах, которые уже имелись в конституциях штатов, сколько механизмы 

защиты самой демократической конституции, реализации принципа «разделения властей», 

системы «сдержек и противовесов». 

Приступая к вопросу о законодательстве Франции, помимо прочего, постарайтесь по-

нять, в чем состояло идеологическое и юридическое значение преобразования  Генеральных 

штатов. 

При ответе на вопрос «Французский гражданский кодекс» примите во внимание (а) 

социально-экономические и политические изменения, произошедшие во Франции в резуль-

тате Великой французской революции, и (б) конкретные условия, связанные с установлением 

авторитарной власти Наполеона Бонапарта, в которых разрабатывался и принимался Кодекс. 

Как оценивается в научной литературе личный вклад Наполеона в создание Кодекса? Со-

ставьте представление об источниках, на которых строилась кодификация: римское право в 

трактовке европейских средневековых университетов (в развитии права Франции его трудно 

переоценить), обычное право Франции предшествующее Кодексу революционное законода-

тельство. 

Система Кодекса — институционная. Особое внимание нужно обратить на ряд клю-

чевых статей ФГК, отражающих стройную систему изложенных в нем гражданско-правовых 

норм, например, ст. 543 кн. II, раскрывающую структуру этой книги и ее содержание — пра-
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вовые институты: собственность, пользование, сервитут. Ключевой является и ст. 711 кн. III, 

также указывающая на структуру и последовательность изложения правовых институтов и 

норм в последней книге Кодекса. 

Выявите основные принципы договорного права. Выделите существенные условия 

действительности соглашения (ст. 1109), проанализируйте статьи о «пороке воли» (1109—

1119) и учтите принципиальные изменения, внесенные в них впоследствии. На примерах 

конкретных статей желательно рассмотреть трактовку отдельных видов обязательств, их от-

личительные черты. Обратите внимание на ст. 1781; согласуется ли она с принципом равен-

ства всех французов перед законом? 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Война английских колоний за независимость. «Декларация независимости» 1776 г. 

«Статьи конфедерации» 1781 г. 

2. Конституция США 1787 г. и система высших органов государственной власти: ис-

тория создания, основные конституционные принципы. 

3. Билль о правах 1791 г. 

4. Развитие конституционного права США в ХIХ – начале ХХ вв. 

5. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона): источники, структура, 

история возникновения. 

6. Статус физических лиц по ФГК. 

7. Вещное право. 

8. Обязательственное право. 

9. Семейное и наследственное право. 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. В колониях была создана своя судебная система, в т.ч. суды присяжных. Но яв-

лялись ли судьи независимыми от воли монарха? 

2. В чем виделись колонистам прямые нарушения короной закрепленных хартия-

ми прав и свобод американцев? 

 

 

Нормативно-правовые акты к практическому занятию 

 

Основные 

 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. 

Государство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. Дата 

обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka, дата обращения: 

23.05.2018.  

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в новейшее вре-
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мя : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 

978-5-9916-8302-9. Дата обращения: 04.05.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/8B6D9DB6-BB3B-4D05-B573-B2D3ED005943/istoriya-gosudarstva-

i-prava-zarubezhnyh-stran-v-noveyshee-vremya, дата обращения: 23.05.2018.  
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2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. 

В процессе самостоятельной работы осуществляется систематизация, расширение и 

закрепление теоретических знаний, приобретение навыков исследовательской деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять позна-

вательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правиль-

ностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических 

знаний. 

При организации самостоятельной работы студенту особенно важно правильно опре-

делить объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную 

проработку. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении всего изучения 

дисциплины «История государств и права» в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям; 

 работу с библиотечным фондом; 

 работу с электронными справочными системами; 

 изучение научной литературы и нормативных актов при подготовке к практи-

ческим занятиям; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем дисциплины. 

При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на ре-

гулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также 

выполнения домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо 

также вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях при 

ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов.  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История государства и права» 

включает следующие виды его активности: 

1. Проработка лекционного материала; 

2. Изучение тем теоретической части дисциплины, внесенных для самостоятельной 

проработки; 

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4. Выполнение индивидуальных заданий; 

5. Выступление (доклад) на занятии; 

6. Подготовка к тесту; 

7. Подготовка к зачету; 

 

В процессе обучения по дисциплине «История государства и парва» предусмотрены 

следующие формы и методы проведения занятий: 

 лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала; 

 практическое занятия, которые могут проводиться как в форме теоретических 

обсуждений и дискуссий, так и в форме решения конкретных казусов. 

 

Проработка лекционного материала – прочтение конспекта по лекционному заня-

тию, учебной литературы. 
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Студенту следует перед каждой последующей лекцией прочитать предыдущую лек-

цию, чтобы вспомнить пройденный материал. 

При правильной организации самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, саморефлексии, становится активным самостоятельным 

субъектом учебно-профессиональной деятельности и развивает профессиональные компе-

тенции. 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и ка-

честв. Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поэтому необходимо 

добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных 

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установленном порядке задать 

вопрос лектору. 

 

Методические рекомендации по составлению конспектов учебной и научной ли-

тературы 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-

ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно-

ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-

ля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, по-

вседневной самостоятельной работы. 

 

Выполнение индивидуальных заданий (домашние задания) представляет собой 

написание, сдача преподавателю и обсуждение на занятиях мотивационного (аналитического) 

эссе по основным разделам дисциплины. 

Мотивационное (аналитическое) эссе (письменное задание) – индивидуальные впе-

чатления и соображения обучающегося по конкретному поводу или предмету. Тезисы этих 

эссе будут каждым студентом выноситься на занятие и обсуждаться. 

Темы домашних заданий 

1. Мотивационное (аналитическое) эссе: преимущества и недостатки Восточной дес-

потии.  

2. Мотивационное (аналитическое) эссе: Недостатки афинской демократии  

3. Мотивационное (аналитическое) эссе: Влияние Конституции США 1787 г. на рос-

сийскую государственность.  

4. Мотивационное (аналитическое) эссе: Особенности японского феодального госу-

дарства и причины их возникновения.  
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Темы докладов на занятии 

1. Цивилизационный и формационный подходы к периодизации истории.  

2. Значение изучения Истории государства и права зарубежных стран.  

3. Проблемы истории Древнего Востока: азиатский способ производства.  

4. Особенности права Древнего Египта.  

5. Место права в системе социальных регуляторов в странах Древнего Востока.  

6. Дхарма: содержание и значение.  

7. Был ли полис государством?  

8. Сравнительная характеристика общественного и государственного строя Афин и Спарты.  

9. Причины падения Римской империи.  

10. Особенности общественного строя Древнего Рима периода республики.  

11. Современное значение римского права.  

12. Периодизация и основные источники римского права.  

13. Правовой ритуал (по Салической правде).  

14. Сравнительная характеристика Салической правды и Русской Правды.  

15. Особенности абсолютизма в Англии и Германии.  

16. Кольбертизм как проявление протекционизма.  

17. Городское право.  

18. Проблемы рецепции римского права в средневековой Европе.  

19. Право средневековой Англии.  

20. Ислам в современном обществе.  

21. Особенности феодализма в средневековых странах Востока.  

22. Пуританизм как идеология английской буржуазной революции.  

23. «Славная революция» 1688 г.  

24. Формирование двух основных политических партий Англии.  

25. Организация политической власти в Северной Америке континентального периода.  

26. Первые конституции американских штатов.  

27. Основные поправки к американской конституции.  

28. Французская буржуазная революция и Россия.  

29. Наполеон Бонапарт – реформатор и законодатель.  

30. Французская буржуазная революция – взгляд из XXI в.  

31. Экономические и идеологические предпосылки объединения Германии.  

32. Отто фон Бисмарк – «железный канцлер»?  

33. Эволюция конституционализма в германских государствах.  

34. Уголовный кодекс Франции 1810 г.  

35. Торговый кодекс Франции.  

36. Возникновение англо-саксонской правовой системы.  

37. Распад империй образование новых государств в Западной Европе в ХХ в.  

38. Великая депрессия в США и современный российский кризис: причины и пути преодо-

ления.  

39. Политические, экономические и идеологические причины фашизма.  

40. Антитрестовское законодательство: история и современное состояние.  

41. Социальное законодательство.  

42. Основные тенденции развития уголовного права в ХХ в.  

43. Государство и право стран Латинской Америки.  

44. Основные тенденции государственного развития стран Африки в ХХ – XXI в.  

 

Темы опросов на занятиях  

Предмет и метод науки истории государства и права зарубежных стран, ее место в си-

стеме юридических наук, связь с теорией государства и права. Цели и задачи учебной дисци-

плины истории государства и права зарубежных стран.  

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Основные подходы к 
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периодизации истории государства и права зарубежных стран: формационный и цивилиза-

ционный подходы, их достоинства и недостатки. Западный и восточный пути исторического 

развития государства и права, общая характеристика и специфические особенности.  

Предпосылки возникновения государства и права. Первобытное (догосударственное) 

право и его специфика. Неолитическая революция как предпосылка разложения родопле-

менного строя. Основные этапы разложения родоплеменного строя и возникновения госу-

дарства.  

Общая характеристика древневосточного государства и права. Восточная деспотия 

как специфическая разновидность восточного государства. Важнейшие черты социального и 

государственно-правового развития народов Древнего Востока. Особенности взаимоотноше-

ний между аграрной (сельской) общиной и государством в различных странах Древнего Во-

стока.  

Возникновение и периоды развития древнеегипетского государства. Общественный и 

государственный строй. Фараон, его власть. Государственный аппарат. Религиозно-

моральные нормы. Государственная собственность. Правовой статус жречества. Органы 

местного самоуправления. Суд.  

Особенности государственно-правового развития Древней Месопотамии. Отличия ме-

сопотамской государственности от государства Древнего Египта. Древнейшие месопотам-

ские города-государства (Ур, Урук, Лагаш) и их законодательные своды. Возникновение и 

развитие древневавилонского централизованного государства (XIX – XVI вв. до н.э.). Осо-

бенности государственного строя Вавилона. Законодательная деятельность царя Хаммурапи. 

Законы Хаммурапи: общая характеристика, история создания, структура организации норма-

тивного материала, историческое и культурное значение. Социальная структура и правовое 

положение основных категорий населения Древнего Вавилона. Правовое регулирование 

имущественных и брачно-семейных отношений по Законам Хаммурапи. Древневавилонское 

уголовное право: виды преступлений и категории наказаний. Основные черты судебного 

процесса. Влияние Законов Хаммурапи на последующие месопотамские законодательства. 

Государство Ассирии (XIX – VII вв. до н.э.). Ассирийское право. Среднеассирийские законы.  

Древнеиндийское государство: возникновение и периодизация истории. Особенности 

общественного и государственного строя Древней Индии. Варно-кастовая социальная систе-

ма: брахманы, кшатрии, вайшии и шудры, их правовое положение. Организация центральной 

власти в древнеиндийских государствах. Местное самоуправление. Особенности права. Ис-

точники права. Веды как древнейший правовой источник. Артхашастры, дхармасутры и 

дхармашастры. Законы Ману и Артхашастра Каутильи, их специфический характер и место 

в правовой системе Древней Индии. Основные институты вещного и обязательственного 

права. Брачно-семейные отношения. Специфика уголовного права. Брачно-семейные отно-

шения. Специфика уголовного права. Преступления и наказания. Судебный процесс. Орда-

лии.  

Возникновение, становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. 

Первое государственное образование династии Шан (Инь) (IV в. до н.э.). Образование импе-

рии Цинь. Правовой статус императора. Аппарат государственных чиновников. Сословное 

деление. Роль общины. Первые писаные законы (VI – V вв. до н.э.). Преступления и система 

наказаний. Утверждение розыскного судебного процесса. Брак и семья.  

Специфика государственно-правового развития стран античного мира. Гражданская 

община (полис) как форма социальной организации. Отличия полиса от сельской (аграрной) 

общины. Социально-экономическая основа полисного строя. Античная полисная демократия 

и ее особенности. Типы античных полисных государств. Влияние полисной социальной ор-

ганизации на правовые институты.  

Разложение родоплеменных отношений. Становление Афинского рабовладельческого 

общества и государства (VIII – VI вв. до н.э.). Падение царской власти в Афинах. Закрепле-

ние социального неравенства: эвпатриды, геоморы, демиурги, феты. Органы государствен-

ной власти: архонты и ареопаг.  
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Обострение социальной борьбы в VII в. до н.э. Заговор Килона. Законы Драконта (621 

г. до н.э.). Реформы Солона (594 г. до н.э.). Сисахфия. Цензовая организация афинского об-

щества: пентакосиомедимны, всадники, зевгиты, феты. Создание гелиэи и Совета четырехсот. 

Тирания Писистрата. Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). Ликвидация остатков родового 

строя, переход к территориальному делению государства: филы и демы. Органы государ-

ственной власти: народное собрание (экклесия), Совет пятисот, коллегия стратегов, коллегия 

архонтов, ареопаг. Греко-персидские войны и их влияние на государственное развитие Афин. 

Расцвет афинской демократии в V в. до н.э. Первый Афинский морской союз, его организа-

ция. Реформы Эфиальта и Перикла. Пелопонесская война (429 – 404 гг. до н.э.) и кризис де-

мократического строя в Афинах. Попытки восстановления тирании (411 и 404 гг. до н.э.).  

Афинское государство в IV в. до н.э. Изменения в политической организации. Второй 

Афинский морской союз. Упадок афинской демократии во второй половине IV в. Афинское 

государство в эпоху македонского и римского владычества (III-I вв. до н.э.).  

Особенности афинского права. Источники афинского права: обычай, законы, поста-

новления народного собрания. Основные категории населения (граждане, метэки, рабы) и их 

правовой статус. Институты гражданского права древних Афин. Право собственности. Обя-

зательственное право. Виды обязательств. «Вольные» и «невольные» обязательства. Догово-

ры. Семейное право. Афинское право и его отличия от уголовного права древнего Востока. 

Виды преступлений. Категории наказаний. Организация судопроизводства. Виды исков. 

Уголовный процесс. Гражданский процесс.  

Спартанское государство и его особенности. Формирование полисной государствен-

ности в Спарте (VIII – VII вв. до н.э.). Реформы Ликурга. Ликургова ретра. Социальная 

структура спартанской общины. Спартиаты, гипомейоны, периэки, илоты. Органы государ-

ственной власти: народное собрание (апелла), архагеты, геруссия, эфорат. Пелопонесский 

союз и его организация. Кризис спартанского государства в первой половине IV в. до н.э., 

его предпосылки. Реформы Агиса IV и Клеомена III. Спарта в эпоху македонского и римско-

го владычества. Основные черты спартанского права.  

Предпосылки возникновения древнеримского полисного государства. Периодизация 

истории римского государства. Особенности государственной организации в царский период. 

Органы государственной власти. Реформы Сервия Туллия и ликвидация остатков родопле-

менного строя. Падение царской власти и установление аристократической республики в 

Риме (509 г. до н.э.)  

Основные тенденции государственного развития Рима в республиканский период. Си-

стема государственных органов. Народные собрания (комиции), их виды и круг полномочий. 

Куриатные, центуриатные и трибутные комиции. Исполнительная власть. Понятие и виды 

магистратур. Ординарные и эксраординарные магистратуры. Властные полномочия маги-

страта и их виды: империум и потестас. Консулы, преторы, эдилы, квесторы. Диктатор как 

экстраординарная магистратура. Цензоры. Плебейские трибуны. Низшие должностные лица. 

Коллегия «двадцати семи мужей». Сенат и его компетенции. Управление провинциями. Про-

консулы и пропреторы. Муниципальная организация. Социальная борьба в Риме в конце III – 

II вв. до н.э. и переход к демократической республике. Аграрный вопрос. Реформы Гракхов. 

Военная реформа Мария. Диктатура Суллы и Цезаря. Второй триумвират. Оформление ре-

жима единоличной власти Августа.  

Императорский период и его этапы. Организация государственной власти в эпоху 

принципата. Император и круг его полномочий. Возрастание значения сената. Магистратуры, 

их роль в период принципата. Императорская администрация: совет и канцелярия принцепса. 

Префект претория. Деление провинций на сенатские и императорские. Организация управ-

ления в императорских провинциях: префекты и прокураторы провинций. Кризис римского 

государства в III в. н.э. Переход к доминату. Организация государственной власти в эпоху 

домината. Августы и цезари. Административная система. Префектуры, диоцезы, провинции 

и округа. Консисториум императора. Изменение статуса сената и магистратур. Реформы им-

ператора Константина. Миланский эдикт 313 г Принятие христианства в качестве официаль-
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ной государственной религии. Феодализация общественных отношений в IV в. Разделение 

империи на Западную и Востояную часть в 395 г. Падение Западной римской империи и об-

разование раннефеодальных варварских государств. Историческое значение римской госу-

дарственности. Влияние институтов римского государства на развитие государственности в 

странах Западной Европы.  

Римское право и его историческое значение. Периодизация римского права. Основные 

черты римского права в архаический период. Fas u ius. Законы XII таблиц как древнейший 

памятник римского права: история создания и общая характеристика. Правовое положение 

основных групп населения Древнего Рима по законам XII таблиц. Институты вещного права. 

Обязательственное право. Древнейшие виды обязательств. Брачно-семейное и наследствен-

ное право. Особенности процессуального правва по Законам XII таблиц. Легисакционный 

процесс. Важнейшие тенденции развития римского права в предклассический период (V – I 

вв. до н.э.). Классическое римское право: общая характеристика. Система римского права в 

классический период. Публичное и частное право. Право народов, цивильное и преторское 

право. Основные источники права. Обычай. Законы и плебисциты. Сенатусконсульты. Эдик-

ты магистратов. Императорские указы и их виды. Доктрина как источник права, роль рим-

ских юристов в развитии правовых институтов. Сабинианцы и прокулианцы. Институции 

Гая. «Закон о цитировании». Лица и их правовое положение в классическую эпоху. Рабы, 

вольноотпущенники, колоны. Квирины, латины, перегрины. Лица «своего права» и лица 

«чужого права». Вещное право. Основные институты обязательственного права. Договоры. 

Деликты. Брачно-семейное и наследственное право. Формулярный и экстраординарный про-

цесс. Уголовное право. Преступления и наказания. Уголовный процесс. Римское право в 

постклассический период. Вульгаризация постклассического римского права, ее причины и 

последствия. Систематизация права в постклассическую эпоху. Кодекс Грегориана. Кодекс 

Гермогениана. Кодекс Феодосия II. Юстиниановская кодификация римского права. Corpus 

Iuris civilis как памятник права: история создания и структура. Институции Юстиниана. Ди-

гесты. Кодекс Юстиниана. Новеллы. Влияние юстиниановского законодательства на граж-

данское законодательство западноевропейских стран.  

Возникновение государства франков, его тип и периодизация.  

Общественный строй франков при Меровингах. Служилая знать. Свободные общин-

ники. Литы. Рабы. Формы землевладения и землепользования. Община-марка. Аллод. Ком-

мендация. Прекарий. Начало феодализации общественных отношений.  

Общественный строй франков при Каролингах. Реформы Карла Мартелла. Развитие 

феодальной собственности. Вотчина. Бенефиций. Система вассалитета. Иммунитет. Формы 

феодальной зависимости. Колоны. Сервы.  

Государственный строй при Меровингах и Каролингах. Глава государства (король). 

Королевский совет. Центральные органы и высшие должностные лица государственного 

(домениального) управления. Административно-территориальное деление государства. Си-

стема местного управления. Судебная система: высшие и местные суды. Выборные судьи. 

Коллегии присяжных. Вотчинная юстиция феодалов.  

Распад государства франков и возникновение новых раннефеодальных государств. 

Западно-Франкское королевство. Восточно-Франкское королевство. Образование Герман-

ского раннефеодального государства.  

Предпосылки формирования средневековой государственности во Франции.  

Ленная (сеньориальная) монархия во Франции (X – XIII вв.).  

Развитие феодальных отношений и оформление основных социально-правовых групп 

феодального общества. Особенности феодализма во Франции. Феоды. Структура феодаль-

ной вотчины. Светские и духовные феодалы. Феодальная иерархия. Сюзерены (сеньоры) и 

вассалы. Рост городов и коммунальное движение. Правовое положение феодально-

зависимого населения. Вилланы. Сервы.  

Государственный строй в период феодальной раздробленности. Распад страны на се-

ньории. Падение роли королевской власти. Органы и лица домениального управления. Бальи. 
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Сенешалы. Феодальные съезды (Королевская курия). Вотчинное (вассальное) управление. 

Местное управление: сосуществование государственной (домениальной) и вотчинных си-

стем. Судебная система: королевская, церковная, вотчинная (феодальная) юстиция. Легисты.  

Восстановление государственного единства и централизации в XIII в. Реформы Лю-

довика IX.  

Сословно-представительная монархия во Франции (XIV – XV вв.).  

Изменения в общественном строе. Формирование сословий. Духовенство. Дворянство. 

Податное (третье) сословие. Горожане. Цензитарии – новая категория землепользователей 

(крестьян).  

Государственный строй сословно-представительной монархии. Усиление королевской 

власти. Генеральные штаты. Органы центрального управления (Государственный совет, 

счетная палата, канцлер, палатины и др.). Местное управление. Великий мартовский ордо-

нанс 1357 г. и его отмена. Судебные органы королевского и церковного суда.  

Укрепление государства при Карле VII и Людовике IX. Завершение политического 

объединения Франции в конце XV.  

Абсолютная монархия во Франции (XVI – XVIII вв.).  

Переход к абсолютизму. Появление новых социально-экономических отношений. Со-

хранение сословного строя. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Духовенство, его 

неоднородность. Дифференциация третьего сословия.  

Государственный строй абсолютной монархии. Король. Прекращение деятельности 

Генеральных штатов. Государственный совет. Создание централизованного государственно-

го аппарата. Старые и новые органы управления. Усиление государственного контроля за 

церковью. Местное управление: старые и новые органы и должностные лица. Интендантства 

и округа. Судебная система. Королевские, сеньориальные, городские, церковные и специаль-

ные (ведомственные) суды. Расширение юрисдикции королевского суда. Орлеанский и Му-

линский ордонансы (1560-е гг.).  

Феодальное право Франции в X – XV вв.  

Источники права. Кутюмы и их систематизации. Великие кутюмы Нормандии. Кутю-

мы Бовези. Компиляция местного права Бомануаром. Ордонансы и эдикты королей. Рецеп-

ция римского права во Франции и ее значение для формирования континентальной системы 

права. Глоссаторы и постглоссаторы. Преподавание римского права в университетах. Ассизы. 

Великая Ассиза. Каноническое право. Городское (муниципальное) право. Торговое право. 

Гражданское право: вещное, семейное, наследственное. Уголовное право. Виды судебных 

систем. Судебный процесс. Адвокатура. Нотариат. Утверждение прокуратуры в XIV в. Су-

дебный произвол.  

Раннефеодальное государство в Германии (IX – XII вв.)  

Общественный строй. Военное сословие (рыцари). Иерархия светских и духовных фе-

одалов. Податное сословие (крестьяне). Социально-правовые группы крестьян. Холопы. Го-

рожане.  

Государственный строй. Король (император). Порядок замещения престола. Королев-

ский совет (гофтаг). Королевская (дворцовая) администрация. Административно-

территориальное устройство Германии. Местное управление (домениальное, графское, лен-

ное, городское, сельское). Судебная система. Вооруженные силы.  

Правовое положение церкви. Духовные княжества и церковные иммунитетные округа. 

Церковная административно-судебная юрисдикция. Германские императоры и папство. 

Вормский конкордат (1122 г.).  

Германия в период феодальной раздробленности (XIII – XV вв.).  

Развитие формы государства. «Священная Римская империя германской нации». 

Княжества. Графства. Баронии. Рыцарства. Союзы земель. Городские союзы. Ганзейский 

Союз и его господство на Северном и Балтийском морях. Золотая булла 1356 г. Углубление 

политической децентрализации. Немецкая колонизация. Германия – конфедерация феодаль-

ных государств и самоуправляющихся городов.  
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Общественный строй. Особенности сословной структуры. Имперские сословия. Зем-

ские сословия. Духовенство. Горожане: патрициат, бюргерство, плебс. Цеховые корпорации. 

Крестьяне. Развитие крепостного права в отдельных частях Германии.  

Государственный строй. Рейхстаг. Коллегия курфюрстов (избирателей). Император. 

Императорский совет (гофрат). Государственное устройство земель. Ландтаги. Княжеские 

советы. Высшая и местная администрация. Статус имперских, княжеских и вольных городов. 

Органы и лица городского самоуправления. Городской совет. Магистрат. Бургомистр(ы). Со-

словно-представительная монархия в Германии, ее основные черты и особенности.  

Судебная система. Высшие суды княжеств. Сеньориальные (феодальные) суды. Цер-

ковные суды. Городские суды.  

Германия в период княжеского абсолютизма (XVI – XVIII вв.).  

Общественный строй. Новые социально-экономические отношения. Мануфактуры и 

развитие промышленности. Светские и духовные крупные феодалы. Среднее и мелкое ры-

царство. Горожане (бюргеры). Крестьяне. Особенности крепостного права.  

Реформация. Мартин Лютер. Восстание рыцарства (1523 г.). Крестьянская война 

(1525 г.). «Двенадцать статей». «Гейльбронская программа». Религиозный раскол Германии. 

Изменения в составе духовенства. Секуляризация церковных имуществ.  

Усиление политической раздробленности Германии в XVI в. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир (1648 г.). Торжество партикуляризма в государственном строе Германии. 

Ослабление власти императора. Падение роли рейхстага. Княжеский абсолютизм.  

Королевство Пруссия в XVIII веке. Основные группы населения: землевладельцы; ду-

ховенство; горожане; крестьяне. Особенности крепостного права в Пруссии. Государствен-

ный строй прусской абсолютной монархии. Король. Идеи Просвещения и милитаризм прус-

ских королей. Тайный совет и его департаменты. Центральные органы государственного 

управления. «Генеральная высшая директория финансов, военных дел и доменов». Регия. 

Местное управление. Военные и домениальные палаты. Ландраты (земские советники). Со-

словные органы и должностные лица местного управления и самоуправления. Дворянские 

собрания. Магистраты. Сельские собрания. Вотчинная юстиция и полиция. Полицейский ха-

рактер прусского государства.  

Право Германии.  

Источники права. Правовой партикуляризм (правовая раздробленность). Имперские 

статуты («статуты мира»). Земское право. «Саксонское зерцало». «Швабское зерцало». Маг-

дебургское (городское) право. Формирование международного торгового права. Канониче-

ское право. Обычное право. Рецепция римского права. Появление отраслевых кодификаций. 

«Бамбергское уложение» 1507 г. и «Каролина» 1532 г. «Пандектное право» Германии в XVIII 

в. Кодификации земского права в XVIII в. Баварский кодекс Максимилиана (1756 г.). Прус-

ское земское уложение (1794 г.).  

Гражданское право. Вещное право. Аллод. Лен. Ленное право. Чинш и иные формы 

крестьянского землевладения. Обязательственное право. Наследственное право. Семейное 

право.  

Уголовное право немецких земель. Понятие преступного деяния. Объекты и субъекты 

преступления. Виды преступлений. Наказание и его виды.  

Судебно-процессуальное право. Судебные органы и лица. Состязательная и инквизи-

ционная формы процесса. Виды доказательств.  

Раннефеодальная монархия в Англии (V – XI вв.).  

Завоевание Британии англосаксами. Образование раннефеодальных королевств, их 

объединение в англосаксонское государство.  

Общественный строй англосаксов. Эрлы. Керлы. Дружинники. Разложение общины. 

Развитие феодальных отношений.  

Государственный строй. Король, его правовое положение. Порядок замещения пре-

стола. Совет мудрых (уитанагемот). Королевский двор как центр управления государством. 

Камерарий. Маршал. Королевские капелланы. Местное управление. Собрания графств, сотен, 
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общин и городов. Элдормены. Сотники. Старосты. Герефы. Судебная система: суд короля; 

суд графства; суд сотни; суд общины.  

Сеньориальная монархия в Англии (XI – XII вв.).  

Нормандское завоевание и его последствия для государственно-правового развития 

страны.  

Общественный строй. Бароны (крупные феодалы). Рыцари (средние и мелкие феода-

лы). Духовенство. Горожане. Крестьяне: фригольдеры; вилланы.  

Завершение становления феодального строя. Королевский домен. Особенности ан-

глийского феода. Прямая вассальная зависимость феодалов от короля. Иерархия и учет фео-

дальной земельной собственности. «Книга страшного суда» (1086 г.).  

Государственный строй. Король. Королевский совет. Центральные органы государ-

ственного управления. Канцлер. «Палата шахматной доски». Камерарий. Констебли. Маршал. 

Королевская курия. Главный юстициарий. Управление городами («коронными ленами»), 

графствами, сотнями и общинами. Положение церкви. Судебная система. Судебная реформа 

Генриха II. Разъездные судьи. Коллегии присяжных. Организация вооруженных сил.  

Сословно-представительная монархия (вторая половина XIII – XV вв.).  

Формирование сословно-представительной монархии в ходе гражданской войны XIII 

в. Противостояние баронов, короля и рыцарства. «Великая хартия Вольностей» (1215 г.) 

«Оксфордские провизии» (1258 г.). «Вестминстерские провизии». Первый (1265 г.) и обще-

сословный (1295 г.) парламенты.  

Парламент в государственном строе Англии. Палата лордов. Палата общин. Расшире-

ние компетенции парламента в XIV в. Взаимоотношения короля и парламента.  

Государство и церковь в XIV в. Попытки реформации.  

Рост промышленного производства. Старое и новое дворянство. Восстание Уота Тай-

лера (1381 г.). Освобождение крестьян от личной и крепостной зависимости. Копигольдеры.  

Местное самоуправление. Местные собрания. Шериф. Мировые судьи. Бейлиф. Ста-

росты. Городское самоуправление. Мэрии.  

Война Алой и Белой розы (1455 – 1485 гг.) и переход к абсолютизму.  

Абсолютная монархия в Англии (конец XV – первая половина XVII вв.)  

Абсолютизм в Англии и его особенности. Незавершенный характер абсолютизма.  

Общественный строй. Эволюция капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Аграрный переворот. Падение феодальной ренты. Развитие арендных 

земельных отношений. Джентри – новое дворянство. Городская и сельская буржуазия. Фер-

меры-фригольдеры. Копигольдеры.  

Реформация. Ликвидация власти Римского Папы над английской церковью. Секуля-

ризация.  

Государственный строй. Король. Тайный совет. Парламент. Высокая комиссия. Цер-

ковь. Судебная система. Суд короля. Суд общих тяжб. Суд канцлера. Вестминстерские суды. 

Суд справедливости. Высший суд адмиралтейства. Чрезвычайные суды. Звездная палата.  

Органы местного управления и самоуправления.  

Право средневековой Англии.  

Источники права. «Общее право». Королевские «указы». Судебный прецедент. 

«Свитки тяжб». «Право справедливости». Законы: хартии, статуты, ассизы, провизии.  

Гражданское право. Вещное право. Иерархичность и ограниченность права собствен-

ности. Обремененный характер земельных «держаний» (владений). Порядок их отчуждения. 

Манор (поместье), права и обязанности его владельца. Доверительная собственность (траст). 

Земельная аренда. Обязательственное право. Семейное право. Наследственное право.  

Уголовное право. Классификация преступлений. Фелония. Тризн (измена). Мисдими-

нор. Наказания.  

Судебный процесс: форма, стадии, институты.  

Индия (IV – XVII вв.).  

Эволюция общественного и государственного строя Индии в период феодализма.  
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Эпоха Гупта (IV – VI вв.). Кастовый строй. Военно-служилая знать. Сельская община. 

Индуизм. Формирование раннефеодальной монархии (VII – XI вв.). Макараджи. Раджи. Вас-

сальные отношения. Мусульманское (тюркское) завоевание Индии.  

Делийский султанат (XII – XIV вв.). Усиление процесса феодализации. Феодальная 

иерархия: султан, раджи, тхакуры (бароны), раджпуты (рыцари). Зависимое сельское населе-

ние. Феодальная раздробленность в Индии (XV в.).  

Империя Великих Моголов (XVI – XVII вв.). Военно-ленная система общественных 

отношений. Феодалы. Падишах. Джагирдары. Духовенство (мусульмане и индусское жрече-

ство). Горожане. Крестьяне. Сельская община. Государственный строй феодальной деспотии. 

Шах (падишах). Центральное и местное управление. Чиновничество. Вооруженные силы. 

Суд.  

Индусское право. Связь права с религией. Источники права. Законы Ману. Дхармаша-

стры. Их официальные комментарии. Судебный прецедент. Обычай.  

Гражданское право. Собственность. Обязательства. Брак. Семья. Влияние кастового 

строя на развитие права.  

Китай (III – XVII вв.).  

Особенности процесса феодализации в Китае до монгольского завоевания (империя 

Цзинь (III – IV вв.), правление династий Суй (VI – VII вв.), Тан (VII – Х вв.) и Сун (X – XIII 

вв.). Категории землевладельцев в Китае. Государство. «Должностной надел» чиновников. 

Государственные наделы крестьян. Феодальная аристократия и помещики. Феодальная 

иерархия наследственных землевладельцев и служилых землевладельцев (чиновников). Кре-

стьяне. Лянминь и цяньминь (добрый и «дешевый» народ). Усиление феодальной эксплуата-

ции. Государственное регулирование положения крестьян в XI в.  

Государственный строй Китая в VII – Х вв. Император. Государственный совет. Пала-

ты (саньшэн) и ведомства (любу). Цензорат. Развитие бюрократического аппарата. Местное 

управление в провинциях, округах и уездах. Сельское самоуправление. Вооруженные силы. 

Судебная система.  

Государство и общество Китая в условиях монгольского завоевания (XIII в.). Усиле-

ние эксплуатации сельского населения и горожан. Расширение рабовладения. Сохранение 

системы центрального и местного управления. «Кадровая революция». Освобождение Китая 

от монгольского ига.  

Государство и общество в период правления династии Мин (XIV – XVII вв.). Завоева-

ние Китая манчжурами. Общественный и государственный строй Китая при императорах 

династии Цин.  

Право средневекового Китая. Источники права. Указы императора (чи). Кодификации 

законодательства. «Тан люй шу и» (653 г.). «Сун син тун» (963 г.). «Лины» (административ-

ные акты). «Гэ» и «ши» (правила). Своды правовых норм (ши лэй). «Законы великой дина-

стии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (XVII в.).  

Гражданское право. Виды земельной собственности и их эволюция. Государственная 

(гуань), частная (сы), общественная (гун), собственность религиозных общин. Обязатель-

ственное право. Виды договоров. Наследование.  

Уголовное право. Понятие состава преступления. Концепция «10 зол». Виды преступ-

лений и наказаний.  

Особенности судебного процесса.  

Япония (IV – XVIII вв.).  

Раннефеодальное государство в Японии (IV – ХI вв.). Основные этапы развития япон-

ского государства. Влияние на социально-политическую структуру Японии китайских соци-

альных и политических институтов. Объединение Японии под властью Ямато.  

Общественный строй. Племенные союзы. Вожди. Родовая знать. Крестьянская общи-

на. Табэ. Томобэ. Какибэ. Рабы. Влияние синтоизма и буддийской церкви на общественную 

жизнь страны. «Конституция» Сетоку (604 г.).  

Переворот Тайка (645 г.). Манифест Тайка (646 г.). Утверждение феодальных отно-
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шений. Установление государственной собственности на землю. Бенефициальный характер 

землевладения феодалов. Введение государственной надельной системы. Правовое положе-

ние крестьянства.  

Государственный строй. Император (микадо). Светский и духовный Государственные 

Советы. Центральное управление (8 ведомств). Местное управление провинциями и уездами. 

Кодекс «Тайхоре» (701 г.).  

Развитие феодальной собственности на землю. Поместье (сезн). Крах государственной 

надельной системы. Возникновение ленных отношений и системы вассалитета. Образование 

самурайства.  

Феодальное государство в XII – XVII вв.  

Установление военно-феодальной диктатуры Минамото (1192 г.). Общественный 

строй. Кланы. Феодальная иерархия. Крестьяне. Ремесленники.  

Государственный строй. Сегун. Микадо. Центральное управление (Бакуфу). Главные 

палаты: административная, военная, судебная.  

Сиккэнат дома Ходзе (XIII – XIV вв.). Попытки монгольского завоевания Японии. 

Феодальная раздробленность. Рост крупного феодального землевладения. Сегунат Асигата 

(XIV – XVI вв.). Проникновение в Японию европейских миссионеров и их вмешательство в 

политическую жизнь страны. Междоусобные и крестьянские войны. Борьба за объединение 

страны (XVI в.).  

Военно-олигархический режим сегуната Токугава (XVII в.). Регламентация сословий 

в 1639 г. Князья (дайме). Самураи. Крестьяне. Ремесленники и торговцы. Государственный 

строй Японии в период правления Токугавы. Правила «Си-но-ко-се». «Закрытие» Японии 

для иностранцев.  

Право Японии. Источники права. Влияние китайского права. Основные принципы 

Конституции Сетоку (604 г.). Нормотворчество императоров. «Тайхо Ере ре» («Свод законов 

Тайхо», VIII в.): «Тайхоре» (гражданские законы) и «Тайхо рицуре» (уголовные законы). Ре-

гулирование имущественных отношений. Брачно-семейное право. Уголовное право. Органи-

зация судебного процесса. Падение значения японского права в XV – XVI вв. «Кодекс ста 

статей» (1742 г.)  

Возникновение Арабского халифата.  

Особенности становления феодально-теократической монархии у арабов. Роль ислама 

в становлении государства.  

Общественный строй арабов. Особенности арабского феодализма. Феодалы. Кресть-

яне. Виды правовых земельных статусов. Хиджаз. Мульк. Икта. Вакуф.  

Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего и местного управления: 

диваны, эмиры, наибы, шейхи. Армия. Суд. Децентрализация власти и распад халифата в IX 

– XI вв.  

Мусульманское право. Источники права. Влияние религиозной идеологии на право. 

Шариат. Коран. Сунна. Иджма. Гражданское право: вещное, обязательственное, семейное, 

наследственное. Уголовное право. Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс.  

Предпосылки формирования западной государственности Нового времени: социаль-

ные, экономические, политические и культурные. Буржуазное государство и его отличия от 

рабовладельческого и феодального государства. Буржуазные революции XVII – XVIII вв. как 

непосредственная предпосылка возникновения буржуазного государства. Особенности за-

падной демократии Нового времени. Отличия демократии Нового времени от античной и 

средневековой демократии.  

Предпосылки буржуазной революции в Англии, ее основные этапы и отличительные 

черты. Борьба за верховенство между королем и Парламентом в первой трети XVII в. Пети-

ция о правах 1628 г. «Краткий» парламент. Созыв «Долгого» парламента. Великая Ремон-

страция 1641 г. Начало революции. Основные политические течения: пресвитерианцы, инде-

пенденты, левеллеры и диггеры. Первый этап Английской революции (1641 – 1660 гг.). 

Гражданская война в Англии. Акты Парламента (Трехгодичный акт 1641 г., Ордонанс о но-
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вой модели 1645 г.). Свержение монархии и провозглашение республики. Второй этап рево-

люции. Индепенденты у власти. Акт от 19 мая 1649 г. Протекторат Кромвеля. «Орудие 

управления» 1653 г. Третий этап революции. Реставрация монархии. Юридическое оформле-

ние гарантий неприкосновенности итогов революции. Бредская декларация 1660 г. «Хабеас 

корпус акт» 1679 г. «Славная революция» 1688 – 1689 гг., ее причины и результаты. «Биль о 

правах» 1689 г., «Акт об устроении монархии» (1701 г.). Юридическое оформление дуали-

стической монархии. Становление и развитие английского парламентаризма в конце XVII – 

XVIII вв. Формирование «ответственного правительства». Английское государство в первой 

четверти XIX в. Избирательная реформа 1832 г., ликвидация «гнилых местечек». Избира-

тельные реформы 1867, 1884 – 1885 гг. и их влияние на эволюцию английского парламента-

ризма. Реформы местного управления 1835 и 1888 г. Судебная реформа 1873 – 1875 гг. Лик-

видация «судов справедливости» и образование единой судебной системы. Акт о парламенте 

1911 г. Британская колониальная империя. Управление колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Возникновение 

доминионов. Великобритания накануне Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.  

Создание английских колоний в Северной Америке. Мэйфлауэрское соглашение 1620 

г. Предпосылки войны за независимость североамериканских колоний. Специфика Амери-

канской революции, ее национально-освободительный характер. Декларация прав Вирджи-

нии 12 июня 1776 г. Декларация независимости 1776 г.: идейные предпосылки и основные 

положения. Война за независимость. Континентальный конгресс и Конституции штатов. 

Статьи конфедерации. Филадельфийский конвент. Конституция США 1787 г.: структура и 

основные принципы. Высшие органы государственной власти. Президент. Парламент. Вер-

ховный суд. Судебная система. Закрепление федерализма. Федерация и штаты. Билль о пра-

вах 1791 г. Формирование федерального государственного аппарата. Решение Верховного 

Суда США по делу «Мэрбери против Мэдисона» (1803 г.) и формирование доктрины и прак-

тики конституционного надзора. США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861 – 

1865 г. и ее последствия для развития американской государственности. Конституционное 

закрепление отмены рабства: XIII, XIV и XV поправки к Конституции США. Основные тен-

денции эволюции американской государственности в конце XIX – начале XX вв. XVI и XVII 

поправки к Конституции США. Демократизация политической и избирательной системы.  

Французская революция, ее специфика и историческое значение. Отличие француз-

ской революции от Английской и Американской революций. Кризис французской феодаль-

ной государственности во второй половине XVIII в. и его предпосылки. Обострение соци-

альных и политических противоречий в 1780-е годы. Генеральные штаты 1788 – 1789 гг. 

Взятие Бастилии 14 июля 1789 и начало революции. Основные этапы революции и ведущие 

политические силы. Первый этап революции. Учредительное собрание. Декларация прав че-

ловека и гражданина от 26 августа 1789 г., ее основные положения. Акты Учредительного 

собрания 1789 – 1792 гг. Конституция 1791 г.: структура и общая характеристика. Высшие 

органы власти и их компетенция. Новое административное деление. Судебная система. Из-

бирательное право: активные и пассивные граждане. Второй этап революции. Ликвидация 

монархии и провозглашение республики. Национальный Учредительный Конвент. Жирон-

дисты у власти. Народное восстание 31 мая – 2 июля 1793 г. Третий этап революции. Декре-

ты Конвента 1793 – 1794 гг. и их значение. Конституция 1793 г.: структура и основные по-

ложения. Якобинская диктатура. Комитет общественного спасения и комитет общественной 

безопасности. Революционный трибунал. Органы власти на местах. Переворот 9 термидора и 

четвертый этап революции. Директория. Конституция 1795 года. Система органов государ-

ственной власти. Государственный переворот 1799 г. Конституция 1799 г. Консулат. Пере-

ход к империи. Органический сенатусконсульт 1804 г. Первая империя 1804 – 1815 гг. Ре-

ставрация Бурбонов и ее юридическое оформление (Хартии 1814 и 1830 гг.). Организация 

государственной власти в период легитимной монархии. Революция 1848 г. и Вторая рес-

публика во Франции. Конституция 1848 г.: структура и основные положения. Высшие орга-

ны государственной власти (Президент, Национальное собрание, Государственный совет). 
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Конституция 1852 г. и Вторая империя (1852 – 1870 гг.). Третья республика во Франции. 

Конституционные законы 1875 г. Эволюция государственных институтов в конце XIX – 

начале XX вв. Система местных органов власти и органов местного самоуправления. Фран-

цузская республика накануне Первой мировой войны. Французская колониальная империя.  

Особенности государственного развития Германии. Феодальная раздробленность гер-

манских земель в конце XVIII – начале XIX вв. Первые попытки объединения. «Рейнский 

союз» и его структура. Ликвидация «Священной римской империи». Германский союз. 

Оформление Конституционного строя в германских государствах в 1816 – 1847 гг. Револю-

ция 1848 – 1849 гг. в Германии. Конституция Германской империи («Франкфуртская консти-

туция») 1849 г. Конституционная хартия Пруссии 1850 г.: структура и основные положения, 

закрепление прав и свобод. Высшие органы государственной власти и их полномочия. Ко-

роль. Ландтаг. Министр-президент и правительство. Судебные органы. Избирательная си-

стема. Борьба Пруссии за объединение германских земель. Образование Северо-Германского 

союза, Франко-прусская война 1870 – 1871 г. и провозглашение Германской империи. Кон-

ституция Германии 1871 г. Структура Конституции. Полномочия императора. Имперский 

канцлер и его конституционный статус. Законодательная власть: Бундесрат и Рейхстаг. Су-

дебная власть. Федеративное устройство. Основные тенденции развития государственного 

строя в Германии в конце XIX – начале XX вв. Формирование германской колониальной си-

стемы. Германская империя накануне Первой мировой войны. 

 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, система-

тизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел 

в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

При подготовке к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. Оптимальное время занятий - утренние 

и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов 

лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее 

восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к зачету у студента должен быть хороший 

учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение се-

местра.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных конспектов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время перед зачетом для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачету: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно вопросам (или вопросам, обсуждаемым на практикумах), эта работа мо-

жет занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предпола-

гает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, 

что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более слож-
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ная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоя-

тельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более 

уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвеча-

ющему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, 

что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Предмет и метод науки история государства и права зарубежных стран.  

2. Предпосылки возникновения государства и права.  

3. Специфика древневосточного государства и права. Восточная деспотия как особый тип 

государственно-правового развития.  

4. Общественный и государственный строй Древнего Египта.  

5. Общественный и государственный строй древних государств Месопотамии.  

6. Древневавилонское централизованное государство. Общественный строй и управление.  

7. Законы Хаммурапи, царя Вавилона. Основные институты гражданского и уголовного пра-

ва. Судопроизводство.  

8. Государство и право Древней Индии.  

9. Основные черты государственно-правового развития Древнего Китая.  

10. Развитие государственного строя в Древних Афинах в IX – IV вв. до н.э.  

11. Особенности государственного строя Древней Спарты.  

12. Основные черты и институты афинского права в VI – IV вв. до н.э.  

13. Эволюция государственного строя Древнего Рима в период республики.  

14. Законы XII таблиц как памятник архаического римского права.  

15. Предпосылки падения римской республики и установления Империи.  

16. Государственный строй Древнего Рима в период империи. Принципат и доминат.  

17. Основные источники и институты римского права в I – III вв.  

18. Corpus iuris civilis императора Юстиниана. История возникновения и общая характери-

стика.  

19. Раннефеодальное государство и право франков.  

20. Сеньориальная монархия во Франции. Центральное и местное управление.  

21. Основные институты сословно-представительной монархии во Франции.  

22. Великий мартовский ордонанс 1357 г., общая характеристика, содержание и значение.  

23. Абсолютная монархия во Франции ХVI – ХVIII вв. Центральное и местное управление. 

Судопроизводство.  

24. Право средневековой Франции: основные институты и особенности.  

25. Государственно – правовое развитие Англии в XI – XIII вв.  

26. Английское государство и право в период сословно – представительной монар-хии.  

27. Великая хартия вольностей 1215 г.: его правовое и политическое содержание.  

28. Государство и право Англии в XVI – начале XVII вв.  

29. Раннефеодальное государство и право Германии.  

30. Образование и основные этапы развития Священной Римской империи.  

31. Сословно-представительная монархия в Германии.  

32. «Золотая булла» 1356 г., ее содержание и значение.  

33. «Саксонское зерцало» как основной источник магдебургского земского права: общая ха-

рактеристика и основные институты.  

34. «Каролина» как источник средневекового уголовного права Германии.  

35. Абсолютистские государства Австрии и Пруссии.  

36. Прусское Общеземское уложение 1794 года: история создания, содержание и значение.  
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37. Австрийское гражданское уложение 1790 г. как источник гражданского права.  

38. Феодальное государство и право Византии.  

39. Государственный строй Арабского халифата.  

40. Основные источники и институты мусульманского права (шариата).  

41. Особенности развития феодального государства Китая.  

42. Развитие системы права средневекового Китая.  

43. Особенности развития феодального государства в Японии.  

44. Система права в средневековой Японии.  

45. Особенности развития феодального государства и права Индии.  

46. Буржуазная революция в Англии (1640 – 1653 гг.) и ее основные этапы.  

47. Конституционный акт 1649 г. и «Орудие управления» 1653 г.  

48. «Хабеас корпус акт» 1679 г., его содержание и историческое значение.  

49. Формирование конституционной монархии в Англии: «Билль о правах» 1689 г. и «Акт об 

устроении» 1701 г.  

50. Развитие парламентаризма в Англии в XIX в. Избирательные реформы.  

51. Война за независимость и образование США. «Декларация независимости» 1776 г. «Ста-

тьи Конфедерации» 1781 г.  

52. Конституция США 1787 г.: история возникновения и содержание.  

53. «Билль о правах» 1791 г., его основные положения  

54. Гражданская война в США 1861 – 1865 гг. и конституционное закрепление её результа-

тов.  

55. Возникновение антимонопольного законодательство в США.  

56. Уголовный кодекс США 1909 г.: основные положения.  

57. Основные этапы Великой французской революции XVIII в.  

58. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г.  

59. Уголовный кодекс Франции 1791 года, общая характеристика и содержание.  

60. Образование республики во Франции. Конституция 1793 г.  

61. Якобинская диктатура, переворот 9-го термидора и Конституция Франции 1795 г.  

62. Гражданское и семейное законодательство Франции 1789 – 1799 гг.  

63. Государственный строй Франции в период правления Наполеона Бонапарта. Конституция 

1799 г. и Органический сенатусконсульт 1804 г.  

64. Легитимная монархия во Франции. Хартия 1814 г. Революция и Хартия 1830 г.  

65. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. и Конституция 1852 г.  

66. Установление Третьей республики во Франции. Конституционные законы 1875 г.  

67. Гражданский кодекс Франции 1804 г., его создание и значение.  

68. Основные институты гражданского права Франции по Гражданскому кодексу 1804 г.  

69. Торговый кодекс Франции 1807 г.: общая характеристика.  

70. Уголовный кодекс Франции1810 г., структура и содержание.  

71. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г. и его значение для формирования 

французского уголовно-процессуального права.  

72. Революция 1848 г. в Германии. Конституция 1850 г.  

73. Объединение Германии, её государственный строй по Конституции 1871 г.  

74. Германское уголовное уложение 1871 г.: структура и содержание.  

75. Уголовно-процессуальный кодекс Германии1877 г., основные положения.  

76. Германское гражданское уложение 1896 г.: история создания и институты.  

77. Торговый кодекс Германии1897 г. и его специфика.  

78. Развитие германского права в конце XIX – начале XX вв. Возникновение трудового и со-

циального законодательства.  

79. Пьемонтский статут 1848 г. и создание единого буржуазного государства в Италии.  

80. Революция Мэйдзи в Японии1868 г. и образование японской дуалистической монархии.  

81. Конституция Японии 1889 г.: основные положения.  

82. «Новый курс» Ф. Рузвельта и развитие социального законодательства в США в первой 
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половине XX века.  

83. Конституционные поправки и демократизация избирательного права в США в XX столе-

тии.  

84. Основные изменения в праве США в XX столетии, развитие социального и экологическо-

го законодательства.  

85. Единообразный торговый кодекс США: предпосылки создания и основные положения.  

86. Изменения в государственном механизме Великобритании в ХХ в.  

87. Основные черты права Великобритании в ХХ в. Конвергенция статутного и прецедентно-

го права.  

88. Веймарская республика Германии. Конституция 1919 г.  

89. Государственный строй нацистской диктатуры в Германии, особенности законо-

дательства.  

90. Государственное развитие послевоенной Германии. Основной закон 1949 г., возникнове-

ние и основные черты.  

91. Государственный строй ФРГ по Основному закону 1949 г.  

92. Государственный строй Италии по конституции 1947 г.  

93. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и ее основные положения.  

94. Особенности государственного строя во Франции в период Пятой республики. Конститу-

ция 1958 г.  

95. Эволюция французского права в XX столетии.  

96. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. и Уголовный кодекс 1994 г.: их ос-

новные черты и отличительные особенности.  

97. Государственный строй Японии по конституции 1946 г.  

98. Основные черты права Японии в ХХ в.  

99. Государственный строй Китайской Народной Республики. Конституция КНР 1954 г. 

Конституция 1982 г.  

100. Особенности развития китайского права в ХХ в.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Древний Египет 

Неджес - категория населения Древнего Египта, составляющая переходный слой 

из мелких производителей к господствующему классу. 

Немху - земледельцы, имеющие свое хозяйство, ремесленники, воины, мелкие чи-

новники и т.д. 

Маат - религиозно-моральные нормы справедливости, которыми руководствова-

лись фараоны. 

Джати - первый помощник фараона. Обычно эту должность исполнял один из ца-

ревичей или иных близких родственников фараона. 

Древний Вавилон 

Энси - правитель-царь первых месопотамских городов-государств. 

Лугаль - первые правители древних городов-государств Месопотамии (ХХVIII-

ХХVII вв. до н.э.), отличающийся от энси большими военными полномочиями. 

Авилум - группа свободных лиц в Вавилоне ("человек", "сын человека"). 

Мушкенум - вторая группа свободных лиц в Вавилоне, но более низкого социаль-

ного статуса. 

Тамкар - ростовщик, кредитор, торговец, человек, связанный с торговлей, ро-

стовщической деятельностью дворца. 

Шакканаккум - царские чиновники, управляющие областями при Хаммурапи. 

Рабианум - назначаемый глава общины 

Декум и лубуттум - воинские начальники 

Древняя Индия 

Варна - особая сословная группа. 

Брахманы - священнослужители, жрецы. 

Кшатрии - воины, правители. 

Вайшья - земледельцы, ремесленники. 

Шудра - слуги. 

Бали - налог, особая доля от регулярных отчислений от сельскохозяйственного 

продукта. 

Веды - литературные памятники религиозного содержания, священные книги ин-

дусов. 

Дхармасутра и дхармашастра - религиозно-ритуальные и правовые брахманские 

компиляции. 

Каста - обособленная группа лиц с наследственным характером их деятельности, 

складывающаяся по профессиональному, родовому, религиозному и другим при-

знакам. 

Раджа - правители первых государственных образований (протогосударств) 

Дхарма - свод обязанностей, которые должны были исполнять каждая из варн. 

Мантрины, махаматры - советники царя 

Мантрипаришад - совещательный коллегиальный орган, состоявший из советни-

ков царя. 

Сенатапи - главнокомандующий армией. 

Пурохита - придворный жрец. 

Грамика - староста деревни-общины, избирался населением деревни. 
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Сабха - судебная коллегия, состоящая из назначаемого царем брахмана и трех су-

дей. 

Древний Китай 

Ван - правитель Китая. 

Цзай - управитель, который вместе с подчиненными ему чиновниками был глаша-

таем воли вана внутри дворца, ведал дворцовыми ремесленниками и т.д. 

Шаньфу - обслуживали личные нужды вана, выполняющие универсальную и осо-

бо доверительную работу по выполнению его различных административных и во-

енных поручений. 

Чжухоу - удельные правители, опирались на советников и помощников. 

Легисты - сторонники сильного бюрократического государства, строгих, обяза-

тельных для всех законов, лежащих в основе государственного управления. 

1 дань - 103,5 литра зерна, единица жалования государственных чиновников. 

Часть жалования выплачивалась деньгами. 

Ди - титул императора. 

Чэнсян - канцлер, выполнявший обязанности первого министра, главного помощ-

ника правителя. 

Юйшидафу - верховный цензор. 

Ли - этические нормы, определяющие отношение членов китайского общества к 

правителю. 

Древняя Греция 

Базилевс, рекс - царь в Древней Греции в период распада патриархально-

общинных отношений. 

Эвпатриды - благородное сословие. 

Геоморы - земледельцы. 

Демиурги - ремесленники. 

Архонты - выборные из эвпатридов должностные лица. 

Ареопаг - орган публичного правления, заменивший собой совет старейшин, из-

бирал и контролировал архонтов. 

Сисахфия - долговая реформа, проведенная Солоном. 

Фила - племя, населявшее Аттику, занимавшее определенную территорию. 

Трития - третья часть территориальной филы. 

Совет четырехсот - орган управления, избиравшийся из граждан первых трех 

разрядов по 100 человек от каждого племени. 

Совет пятисот (Буле) - орган управления, заменивший собой Совет четырехсот, 

формировавшийся из представителей 10 фил по 50 человек от каждой. 

Демагог - профессиональный оратор. 

Остракизм - процедура, в процессе которой наиболее опасные для государства 

лица удалились за пределы Аттики ( каждый участник народного собрания писал 

имя опасного лица для государства на остраконе - глиняном черепке). 

Метеки - неполноправные жители Аттики. 

Гелиэя - высший судебный орган государства 

Стратеги - члены коллегии стратегов, избираемые народным собранием из числа 

женатых и имевших недвижимость граждан. 

Эпоним - первый архонт, ведавший судебными функциями по семейным делам и 

делам о наследстве 
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Базилевс - архонт, ведавший вопросами религиозного культа и рассматривал в 

суде дела об уголовных преступлениях. 

Полемарх - архонт, занимался делами в основном связанными с метеками и дру-

гими иностранцами. 

Фесмофеты - остальные 6 архонтов, которые руководили отправлением правосу-

дия в афинских судах. 

Гоплит - тяжеловооруженный воин. 

Токсоты - рабы, выполнявшие полицейские функции. 

Сиссития - совместные, общественные трапезы спартиат. 

Илоты - рабы в Спарте. 

Периеки - жители периферийных горных неплодородных районов Спарты. 

Архагеты - вожди в спартанском обществе. 

Герусия - совет старейшин в Спарте. 

Геронты - члены герусии. 

Эфоры - избирались из "достойных" на год и контролировали архагетов, занима-

лись вопросами внешней и внутренней политики Спарты. 

Невидимое имущество - имущество, находившееся в частной собственности и 

способное "ускользать" от налогообложения и конфискации (деньги и драгоценно-

сти). 

Клерос - название земельного участка 

Ипотека - залог земли. При нем заложенная земля оставалась во владении и поль-

зовании должника, лишенного права распоряжения ею. При неисполнении обяза-

тельства земля переходила к кредитору. 

Древний Рим 

Патриции - социальная группа населения, включающая богатые аристократиче-

ские семьи. 

Плебс - социальная группа, свободная, но ограниченная в своих правах, включа-

ющаяся обедневших общинников, пришельцев и отпущенных на свободу рабов. 

Центурии - сотня вооруженных мужчин, которые должны были выставлять каж-

дый из разрядов населения Древнего Рима в армию. 

Квириты - свободное население Древнего Рима. 

Люмпен-пролетарии - городская беднота. 

Пекулий - часть имущества хозяина, которую он предоставлял рабу для самостоя-

тельного ведения хозяйства и получения части дохода с него. 

Перегрины - иностранцы в Риме. 

Нобили - высшее сословие, состоящее из знатных патрицианских и плебейских 

родов. 

Сенат - высший государственный орган в Риме, совещательный орган. 

Цензоры - специальные должностные лица, распределявшие граждан по центури-

ям и трибам. 

Магистратуры - коллегиальные органы, включающие в себя государственные 

должности в Риме. Они подразделялись на imperium и potestas. 

Консулы - высшие магистраты. 

Преторы - помощники консулов 

Император - титул, который вначале давался в награду полководцу, позже - титул 

главы государства. 
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Понтифики - жрецы, которые по сути были первыми римскими юристами. 

Эдикты - общие положения, основанные на власти "империум", поэтому юриди-

чески обязательные только при жизни данного императора. 

Рескрипты - ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам. 

Декреты - решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе кото-

рых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция. 

Мандаты - инструкции, адресованные правителям провинций, которые в ряде 

случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые 

применялись к перегримам. 

Институции - изложение римского права в учебных целях. 

Манципация - процедура отчуждения вещей, требовавшая особой сложной и 

торжественной обрядности. 

Сервитуты - фиксированное в обычаях или в законе и строго ограниченное право 

пользования чужой вещью. 

Стипуляция - договор, формальный характер которого проявился в произнесении 

строго определенных словесных формул. 

Деликт - правонарушение. 

Виндикационный иск - спор о праве собственности, в котором настоящий соб-

ственник должен был доказывать свой титул на спорную вещь. 

Негаторный иск - направлен против третьих лиц, выдвигающих необоснованные 

претензии на чужую вещь. 

Прогибиторный иск - имеющий своей целью устранить помехи, которые препят-

ствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей вещи. 

Владение вещью - фактическое обладание ею, сопровождавшееся намерением 

владеть ею самостоятельно. 

Держание вещи - часто возникало на основе договора и передачи вещи держате-

лю самим собственником. 

Вербальные договоры - для возникновения таких договоров требовалось произ-

несение установленных слов. 

Литеральные договоры - особые письменные договоры, принятые в торговом 

обороте, которое возникало в следствии записи в специальных книгах доходов и 

расходов одной из сторон, составления долговых расписок. 

Реальные договоры - требовали обязательной передачи вещи, которая составляла 

предмет договора. 

Ссуда - предоставление в безвозмездное пользование индивидуально определен-

ной вещи, которую должник обязывался вернуть в обусловленный срок. 

Консенсуальные договоры - обязательство возникало в силу простого соглаше-

ния сторон по всем основным условиям контракта 

Легаты - завещательные отказы. 

Государство франков 

Полусвободные литы - особая категория лиц, представлявшую собой неполно-

правную часть франкского общества 

Договор коммендации, прекария, самозакабаления - в результате заключения 

их возникали отношения покровительства, господства и подчинения 

Договор прекария - связан с передачей земли, который влек за собой возникно-

вение условного держания земли, передаваемый во временное пользование. 
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Колон - раб, посаженный на землю, не имел правового статуса. 

Феод - наследственное феодальное владение, пожалованное сеньором своему вас-

салу за службу. 

Бенефиций - феодальное земельное владение, пожалованное сеньором своему 

вассалу за службу, однако, его нельзя было передавать по наследству. 

Майордом - палатный мэр. 

Дворцовый граф - выполнял судебные функции, руководил судебными поедин-

ками, наблюдал за исполнением приговоров. 

Референдарий - хранитель государственной печати, ведал королевскими доку-

ментами, оформлял акты, предписания короля и т.д. 

Камерарий - следил за поступлениями в королевскую казну, за сохранностью 

царского имущества. 

Маркграфы - военные начальники в пограничных графствах, следящие за без-

опасностью границ государства. 

Сеньор - господин. 

Вассал - слуга. 

Шевалье - военное сословие всадников (рыцари). 

Франция 

Пэр - равный королю. 

Иммедиатизация - превращение арьер-вассалов в непосредственных вассалов 

кроля 

Арьер-вассал - не подчинялся непосредственно королю. 

Серв - лично зависимые люди, простая принадлежность земли. 

Вилланы - лично свободные держатели земли, принадлежащей феодалу. 

Талья - оброк. 

Шеваж - подушная подать. 

Формарьяж - разрешение на женитьбу, выкупаемое за плату у своего феодала. 

Баналитеты - феодальные монополии земельных собственников. 

Домен - владение феодала. 

Коннетабль - глава королевской конницы. 

Сенешал - глава королевской администрации. Командовал армией, подписывал 

государственные документы. 

Министериалы - королевские слуги. 

Канцлер - руководил королевской канцелярией. 

Королевский казначей - ведал государственными архивами и королевской каз-

ной. 

Курии короля - собрание королевских вассалов. 

Бальи - специальные чиновники, назначаемые королем и стоявшие во главе круп-

ных административных единиц (бальяжа). 

Сенешал - специальный чиновник из числа местных феодалов, функции такие же, 

как и у бальи. 

Парламент - судебный орган, созданный на базе королевской курии. 

Легисты - выпускники юридических факультетов университетов. 

Генеральные штаты - расширенное собрание королевской курии, совещательный 

орган при короле. 
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Счетная палата - давала советы королю по вопросам финансов, проверяла дохо-

ды, поступавшие от бальи. 

Большой Совет - совещательный орган, в его состав входили легисты. 

Государственный секретарь - министры при короле. 

Губернатор - назначаемое лицо из числа знатных дворянских фамилий в провин-

циях. 

Эшвены - муниципальные советники. 

Германия 

Фогты - королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции в церков-

ных вотчинах. 

Герцоги - племенные князья, превратившиеся в крупных землевладельцев. 

"Шеффенское сословие" - "неблагородные" свободные лица. 

Чиншевики - держатели господской земли с выплатой определенной денежной 

повинности (чинша). 

Арендаторы - получали землю во временную обработку, не имели своей земли. 

Бург - крепость. 

Гофтаг - королевский совет, рассматривающий важнейшие государственные дела. 

Патрициат - городская верхушка. 

Бюргерство - средняя часть городского населения. 

Курфюрсты - князья-избиратели, имеющие решающее влияние на выборы коро-

ля. 

Инвеститура - наделение императором каноника земельными владениями с соот-

ветствующими вассальными обязанностями. 

Рейхстаг - общеимперский съезд, орган сословного представительства. 

Ландтаг - собрания земских чинов внутри княжеств. 

Сеймы - сословные собрания в государствах, входивших в состав Австрии. 

Ферейны - общества, союзы, признанные в качестве юридических лиц в Герман-

ском Гражданском Уложении 

Парантеллы - линии родственников, имеющие право наследовать по закону. 

Англия 

Лен - земельный надел. 

Таны - дружинники 

Керлы - свободные общинники. 

Эрлы - родоплеменная знать. 

Лэты - полусвободные общинники. 

Вергельд - земельный надел. 

Витанагемот - совет витанов ("мудрых"). 

Герефа - королевский министериал, являлся управляющим определенного округа 

или города. 

Манор - совокупность земельных владений отдельного феодала. 

Курия - королевский двор. 

Главный юстициарий - духовное лицо, знаток канонического и римского права. 

Шериф - глава королевской администрации. 

Бейлиф - помощник шерифа в сотне. 

Коронеры и констебли - избирались в местных собраниях, являлись представите-

лями королевской администрации. 
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Суд казначейства - рассматривал финансовые споры. 

Суд "обшей скамьи" - рассматривал большинство частных гражданских исков и 

стал основным судом общего права, осуществлял надзор за местными и манори-

альными судами. 

Суд королевской скамьи - высшая апелляционная и надзорная инстанция для 

всех других судов, со временем специализировался на рассмотрении апелляций по 

уголовным делам. 

Суд лорда-канцлера - решал вопросы "по справедливости". 

Мировой судья - "охранитель мира", назначаемый из местных землевладельцев в 

графствах. 

Суды ассизов - по рассмотрению споров о преимущественном праве владения ле-

ном. 

Большое и малое жюри - состояли из присяжных заседателей. 

Фригольдеры - свободные общинники. 

Копигольдеры - потомки прежних крепостных, продолжали нести ряд натураль-

ных и денежных повинностей по отношению к феодалу. 

Высокая комиссия - высший церковный орган страны. 

Тайный Совет - состоял из высших должностных лиц государства. 

Церковный приход - местная единица, низовая самоуправляющаяся единица, со-

четающая функции местного церковного и территориального управления. 

Звездная палата - чрезвычайный суд, специальное отделение Тайного совета. Су-

допроизводство носило инквизиционный характер. 

Пресвитерианское течение - требовали ограничения королевского произвола и 

установления конституционной монархии с сильной властью короля. Объединяло 

крупную буржуазию и верхушку джентри. 

Индепенденты - добивались установления ограниченной монархии, объединялись 

представители среднего и мелкого дворянства. 

Левеллеры - течение, выделившееся из индепендентского течения, пользовалось 

поддержкой среди ремесленников и крестьян. 

Делегированное законодательство - акты исполнительной власти, издаваемые на 

основе и в рамках специальных законов парламента о делегации своих полномо-

чий. 

Тред-юнион - профсоюз. 

США 

Корпорация - юридическое лицо, юридическая техника конструирования с неко-

торыми модификациями заимствована из английского общего права. 

Менеджеры - наемные и профессионально подготовленные управляющие. 

Институт треста - доверительная собственность. 

Договор лизинга - сочетающий в себе аренду и продажу товара. 

Ноу-хау - договор о передаче разного рода научно-технической информации, об-

ладающей коммерческой ценностью. 

Япония 

Дайме - владетельные князья, представители крупных феодальных домов. 

Сёгун - глава военно-олигархического правительства. 

Фудай-даймё - высший слой феодальных князей, занимавший все высшие посты 

при сёгуне 
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Бакуфу - правительство Японии 

Тодзама-даймё - князья, отстраненные от управления. 

Самураи - дворянское сословие. 

Синто, синтоизм - древняя религия японцев, обожествляющая императора. 

Тэнноизм - сложное многоплановое явление, несущее политический, идеологиче-

ский, религиозный и мировоззренческий смысл, получившее название "импера-

торский путь". 

Кидзока - высшая знать. 

Сидзока - низшее дворянство. 

Дзингикан - "Управление по делам небесным и земным божеств", занимавшееся 

воспитанием в духе синтоизма. 

Дзиюто - либеральная партия. 

Кайсинто - партия конституционных реформ. 

Мэйсэйто - конституционно-императорская партия. 

Тайный Совет - совещательный орган при императоре. 

Генро - Совет старейшин. 
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