
Государство и право 
Германии в средние века 

1.Образование феодального государства в 
Германии. «Священная Римская империя 
германской нации» 

2.Сословно-представительная монархия. 
Рейхстаг 

3.Право средневековой Германии. «Каролина» 



Образование феодального 
государства в Германии 

В результате распада Франкской империи Карла Великого 
(843 г.) в восточной ее части образовалось 
самостоятельное Германское государство. Первоначально 
в него вошли пять основных племенных герцогств - 
Саксония, Франкония, Швабия, Бавария и Лотарингия; 
позднее были присоединены города Северной Италии, 
Бургундия, Богемия, Чехия и др. 

В IX–X вв. наблюдается усиление королевской власти: 
- мелкие феодалы были заинтересованы в укреплении 

королевской власти для захвата общинных земель и 
закрепощения крестьян; 

- опираясь на сильного короля, католическая церковь и 
монастыри захватывали новые земли; 

- существовала внешняя угроза со стороны норманнов и 
венгров. 

- укреплению центральной власти способствовали и 
захватнические войны германских королей. 



«Священная Римская империя 
германской нации» 

Король Оттон I в X в. захватывает часть Италии. В 962 г. 
папа Иоанн XII в благодарность за  возвращение ему 
папского престола возложил на Оттона I императорскую 
корону. 

С XIV в. государство стало называться Священной Римской 
империей германской нации (это название сохранялось 
до XIX в.): 

- священной, в силу того, что во главе империи должны были 
находиться папа и император; 

- римской, так как новая империя объявлялась преемницей 
Западной Римской империи; 

- германской как символ объединения Германии и Италии 
под предводительством Германии. 

Высокопарное наименование Германии не соответствовало 
сложившейся реальной действительности: Германская 
империя не имела единого политического центра. 



«Оттоновские привилегии» 
Император Оттон I провел реформы в отношении местной 

церкви, они получили название «Оттоновские 
привилегии». 

- ограничил права герцогов в отношении церкви 
- передал часть герцогских функций епископам, в итоге были 

созданы независимые епископские территории. 
- духовенство подчинялось исключительно королю и 

находилось под его опекой. 
- король осуществлял духовную инвеституру - утверждал 

кандидатов на церковные должности и вводил их во 
владение землей. 

- доходы от землевладения, в котором должность епископа 
или аббата оставалась вакантной, поступали королю. 

Собственно, поэтому в научной литературе германская 
церковь получила название «имперской». 



Ослабление власти германских 
императоров 

С конца X в. началось ослабление власти германских 
императоров. 

Каждый вступавший на престол император был вынужден 
добывать императорскую корону и власть над Италией при 
помощи новых завоевательных походов. 

Расходы, связанные с этими войнами, каждый раз ложились 
тяжелым бременем на плечи германских крестьян. 

Попытки Оттона I и его преемников захватить Южную Италию 
потерпели крах. В результате итальянских походов Германия 
оказалась совершенно обескровленной. 

Последователи Оттона I (Оттон II, Генрих III, Ф. Барбаросса) 
продолжили завоевание итальянских, славянских и венгерских 
племен. Это привело к обратным результатам: 

- произошла консервация раздробленности 
- замедлилось формирование немецкой нации
- усилилась власть курфюрстов (наиболее крупных феодалов), 

избирающих императора. 



Сословно-представительная 
монархия 

В результате усиления феодальной раздробленности 
выделяется верхушка богатейших землевладельцев - 
курфюрстов. 

Король в 1122 г. теряет право назначать священников, которые 
по Вормсскому конкордату назначаются Папой Римским. 

В 1356 г. изданный германским императором Карлом IV закон 
«Золотая булла» окончательно сделал его правление 
символичным.

Золотая булла определяла, что реально правление 
государством отведено семи курфюрстам.

Круг полномочий курфюрстов: 
- избирание императора 
- право высшей юрисдикции
- право ведения войны друг с другом 
- право самостоятельной внешней политики
- право чеканки собственной монеты, взимания пошлин 
Всякие коалиции против курфюрстов были запрещены, их 

собственность считалась неделимой. 



Сословно-представительная 
монархия

Императору при избрании его на престол 
предъявлялись условия, которым он обязан был 
следовать («избирательные капитуляции»).

Золотая булла закрепила всевластие князей-
курфюрстов (действовала до 1806 г.). В Германии 
была юридически оформлена олигархия нескольких 
крупнейших феодалов. 

В XV в. независимость отдельных земель установилась 
столь прочно, что курфюрсты уже не страшились 
передачи императорской короны в руки одной 
династии. Эта корона сохранилась у династии 
Габсбургов. Последние были вынуждены отказаться 
от попыток восстановления единства Германии. 



Сословно-представительная 
монархия

Общегерманским законодательным органом был рейхстаг, 
состоявший, из трех курий: 

- курии курфюрстов, 
- курии князей 
- курии имперских городов
Мелкое дворянство и крестьянство не имели в рейхстаге своего 

представительства.
Рейхстаг созывался императором два раза в год. 
Компетенция рейхстага: 
- установление мира между княжествами, 
- организация общеимперских военных предприятий, 
- вопросы войны и мира, 
- отношения с другими государствами, 
- обложение имперскими повинностями, 
- территориальные изменения в составе империи и княжеств, 
- изменения в имперском праве и т. д. 



Сословно-представительная 
монархия

В княжествах сложились свои местные сословно-представительные 
учреждения – ландтаги.

 ландтаги - собрания местных чинов, состоявшие из трех палат и 
представлявшие духовенство, дворянство и горожан; в некоторых 
землях в эти собрания также входили представители свободного 
крестьянства. 

Уполномоченные, заседавшие в ландтагах, получали от своих 
избирателей инструкции, носившие характер обязательных.

В компетенцию ландтагов входили:
- избрание государя в случае пресечения правящей династии, 
- отправление некоторых функций в области внешней политики, 
- некоторые церковные, полицейские и военные дела. 
Ландтаг считался верховным судом княжества до образования 

особых судов. 
Оказывая влияние на образование состава княжеских советов или 

на назначение высших чиновников, ландтаги могли вмешиваться 
в управление государством. 



Сословно-представительная 
монархия

Значительную роль в жизни Германии играли города. 
Правовой статус города определял объем его самостоятельности. 
Германские города были трех видов:
• имперские - непосредственные вассалы короля;
• вольные - пользовавшиеся полным самоуправлением;
• княжеские - подчинявшиеся тому князю, в княжестве которого они 

находились.
К концу XV в. более 80 городов получили политические вольности 

и являлись самоуправляемыми единицами.
Законодательная власть в городах осуществлялась советом, 

состоявшим из комиссий по отраслям городского хозяйства. 
Исполнительная власть - магистратом во главе с одним или 

несколькими бургомистрами. Должности членов совета и 
бургомистров не оплачивались. 



Сословно-представительная 
монархия

Система судоустройства Германии характеризуется 
наличием нескольких видов судов:

• сеньориальные, феодальные суды, создававшиеся в 
поместьях землевладельцев. Первоначально земельный 
владелец имел право судить лишь своих крепостных, 
затем его юрисдикция распространилась на все 
население, жившее в его сеньории;

• церковные суды, юрисдикция которых распространялась, с 
одной стороны, на определенные категории людей 
(духовенство и некоторые разряды светских лиц), с другой 
- на определенный круг дел (дела о браках, духовных 
завещаниях и т. д.);

• городские суды. В большинстве городов судей выбирала 
городская община.

С укреплением княжеской власти образовался высший суд в 
княжествах. 



Право средневековой 
Германии 

В Германии в XII–XIII вв. не существовало как такого 
«общегерманского права», право было развито в отдельных 
княжествах. 

В средневековой Германии существовали:
- земское право
- ленное право
- городское право 
- каноническое право. 
Данные системы права регулировали одни и те же отношения:
- имущественные, 
- поземельные, 
- брачно-семейные, 
- наследственные. 
Они регулировали их в разной степени и в зависимости от 

сословной принадлежности субъекта права. 



Саксонское зерцало 
В XIII в. на смену местным обычаям приходят так называемые 

частные кодификации. 
Саксонское зерцало - это запись норм обычного права Восточной 

Саксонии. 
- земское право (для «неблагородных», но лично-свободных) 
Содержатся отдельные положения, касающиеся государственного 

устройства Германии (выборы императора, разделение светской 
и духовной власти и т. д.), а также нормы, относящиеся к 
гражданскому, уголовному праву и судопроизводству.

- ленное право (только для лиц, относящихся к «благородным» 
сословиям, к высшему обществу) 

В данном праве имелись определенные особенности: король не 
имел права свободы в распоряжении имперскими ленами. 

Права низших сословий, в том числе зависимых крестьян, в этом 
законодательстве не фиксировались. 

Саксонское зерцало отражает специфические формы феодальной 
земельной собственности, структуру феодального общества, 
местные особенности административного управления, 
судопроизводства и т. д. 



«Каролина» 
Каролина была разработана по поручению императора Карла V 

(отсюда и название). 
Каролина - общеуголовное законодательство Священной Римской 

империи германской нации 
Этот правовой документ был единственным общегерманским 

уголовным и уголовно-процессуальным кодексом, 
действовавшим вплоть до объединения Германии. 

Каролина состояла из 179 статей: 
- 76 статей были посвящены уголовному праву 
- 103 статьи - уголовному процессу. 
Она провозглашала:
- верховенство имперского права над правом отдельных земель, 
- отмену «дурных и неправильных обычаев» в уголовном 

судопроизводстве в «местах и краях»
- допускала сохранение для курфюрстов, князей и сословий их 

«исконных и справедливых обычаев». 



«Каролина»
В Каролине отсутствует определение понятия «преступление». Под 

преступлением понималось деяние, нарушающее не только 
интересы потерпевшего, но и государства. 

К общим понятиям уголовного права, известным Каролине, можно 
отнести: 

- умысел и неосторожность; 
- обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие 

ответственность; 
- покушение; 
- соучастие. 
Эти понятия не всегда были достаточно четко сформулированы и 

излагались применительно к отдельным видам преступлений и 
наказаний. 

Виды преступлений: 
- преступления против религии и государства: богохульство, 

кощунство, измена, бунт против властей. Эти преступления, как 
правило, карались смертной казнью в ее наиболее мучительных 
формах (кипячение в масле, сожжение на костре, четвертование, 
колесование и т. д.). 

- преступления против личности, нравственности, собственности, 
против правосудия и т. д. За эти преступления устанавливались 
жестокие наказания. Главным фактором для определения наказания 
являлось звание и положение лица, которое совершило кражу. 



«Каролина»
Основными видами наказания были: 
- смертная казнь, 
- членовредительские наказания, 
- телесные наказания (сечение розгами), 
- позорящие наказания (лишение прав, клеймение и пр.), 
- изгнание, 
- возмещение вреда, 
- штраф, 
- тюремное заключение. 
Судебный процесс по Каролине был следственно-розыскным 

(инквизиционным): 
- обвинение предъявлялось судьей от лица государства; 
- следствие велось по инициативе суда и не было ограничено 

сроками; 
- применялись средства физического воздействия на 

подозреваемого (пытка). 


