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Цели и задачи.

В рамках данной темы мы 
подробнее рассмотрим:

1. Городские республики и 
городское самоуправление. 

2.  Флорентийская республика.
3. Венецианская республика.
4. Рейнский союз городов.
5. Ганзейский союз городов.
6.  Швабский союз городов.



Как формируется город? Как он возникает? Вопрос спорный. В 
истории человечества были многообразные формы образования 
городов. Существуют различные теории авторов разных стран 
об основании городов:

✔ романская теория (на базе античных городов) - Италия.
✔бурговая теория (замки) - Германия.
✔вотчинная теория - Германия.
✔ Рыночная теория - Германия, Англия.
✔Торговая концепция (внешняя торговля) - Нидерланды.

Город возник не внезапно. Процесс формирования города - 
процесс длительный. Превращение раннего города в 
средневековый происходит в основном в Европе в XI в.
Города имели сложный социальный состав: и феодалы, и 
«рабы», и духовенство (церкви), свободное торговое население, 
ремесленники - сложный комплекс и свободных и зависимых, и 
тех, кто еще не получил свободы.
Постепенно все городское население превращалось в единое 
сословие - Burgeuses - жители города.

Формирование города.



Большую роль в структуре и развитии западноевропейской 
цивилизации в эпоху средневековья сыграл город. 
Приблизительно с IX-XI веков начался процесс массовой 
урбанизации, складывания городской системы, который 
завершится к XII-XIII векам.

Города представляли собой часть феодальной 
системы, поэтому горожане, будучи вассалами 
какого-либо сеньора (феодала, монастыря, короля), 
вынуждены были платить ренту деньгами или 
товарами, терпеть произвольные поборы, нередко 
принуждались к барщине, попадали в личную 
зависимость. Все это было совместимо с городскими 
занятиями и образом жизни. Результатом явились 
коммунальные движения в X—XIII вв., ставившие 
целью избавиться от злоупотреблений сеньора, 
добиться свободы рыночной деятельности и личной 
свободы для горожан.

О возникновении городских 
республик.



Наиболее полный комплекс привилегий, который получали 
города, включали:

1. Самоуправление, т.е. политическая самостоятельность;
2. Правовую автономию;

3. Право распоряжаться налогами или большей их частью;
4. Рыночное право, монополии в области торговли и ряда ремесел;

5. Право на прилегающие угодья и городскую округу (обычно в 
радиусе 3х миль); надо заметить, что многие города сами вставали в 

положение сеньора по отношению к прилегающей территории;
6. Отделение от всех, кто не являлся жителем данного города;

7. подсудность своему суду и подвластность своей администрации.

Город-коммуна не только обеспечивал личную свободу простолюдину 
(«городской воздух делает свободным») - в нем возникали республиканские 
формы правления, а это было новшеством и большим достоянием для 
монархического феодального общества. Город стал центром, двигателем 
мелкотоварного уклада - торговли, ремесел, денежного обращения. Город 
утвердил бытие и значение мелкой и средней собственности, основанной не 
на обладании землей, а на личном труде и товарном обмене. Город стал 
центром, средоточием наемного труда и новых категорий труда - 
административного, интеллектуального, обслуживающего и др.



Городское самоуправление.
Рождение городского самоуправления исторически было связано с сословным и 
политическим обособлением горожан от других классов феодального 
общества и с превращением городов в особые общественные организмы, а не 
только в простые административные центры. 

Представительные органы и 
учреждения практически 
исчезли, а консулы (или другие 
должностные лица) 
превратились в официалов 
сеньора, хотя назначались 
главным образом из горожан. 
Воля сеньора определяла наличие 
(или отсутствие) особых прав, 
привилегий горожан, а главное — 
их подсудность.

Необходимость самостоятельно решать внутренние 
военные, административные и финансовые дела 
приводила коммуны к образованию учреждений 
самоуправления. Первоначально установилась выборность 
традиционных должностных лиц — консулов. Их было от 
5 до 24 в разных городах, и выбирали их по разной 
системе сроком на год. Они командовали местной 
милицией-ополчением, контролировали рынки, правила 
ремесла и торговли, вершили суд. Иногда стал 
образовываться специальный городской суд

С усилением влияния внутри городов торгово-ремесленного населения и 
падением положения городского патрициата, собственнической аристократии в 
городах возросло значение народных собраний: городских, поквартальных, 
профессиональных; появились и представительства — городские советы.



Посмотрим на пример Германии: 
В Германии представительные советы выросли из городских судов, которые ранее 
составляли совет общины при сеньоре, участвовавший по феодальным правилам в 
господском суде. 
Члены совета стали зваться городскими советниками. В одних городах советники 
назначались пожизненно, в других избирались на год (процедура избрания 
известна с XIII в.) особой коллегией выборщиков от профессиональных или 
территориальных объединений.
Такой городской совет стал исторически первым органом городского 
самоуправления в новых условиях.

Организация и полномочия городского управления фиксировались 
целостными правовыми актами. Иногда, например в Кельне, такие акты 
принимали вид внутригородской конституции (Союзная запись 1396 г.). 
Так стало формироваться целостное городское право (см. § 39). В 
XII–XIII вв. город в Германии стал особым субъектом права — по 
отношению к другим имперским или земским властям.



Основанная как римское поселение еще в I в., Флоренция к X в. 
стала одним из важных торговых и экономических центров всей 
Средней Италии. В XI — XII вв. Флоренция обрела политическую 
самостоятельность города-коммуны.

              Коллегия правителей и другие органы республики:
❑Номинально высшим правительственным учреждением республики была 

коллегия правителей (с 1282 г. — приоров, приорат). Их выбирали 
путем сложной двойной и тройной процедуры по кварталам города (по 4 
от двух кварталов и по 2 от трех). 

❑ В основных государственных решениях коллегия была обязана 
советоваться со старейшинами цехов, т. н. ректорами или консулами. 
Старейшин выбирали цеховые мастера на 6 месяцев, приоров — на 2. Ни 
те, ни другие не могли переизбираться. 

❑ Решения по новым налогам обязательно требовали согласия цехов.
❑  Законодательные решения приората нуждались в особом одобрении 

других народных представительств и должностных лиц.

Флорентийская республика.



❖Роль главы исполнительной власти, по сути главы республики, 
выполнял подеста (должность учреждена в конце XII в.). Вначале это 

был исключительно глава обороны города и его внешней безопасности. 
Его даже обязательно приглашали из не городских жителей, чаще — 

знатных феодалов (специальная комиссия изучала кандидатов) на 
полгода или год. Город предоставлял подеста дворец, охрану-гвардию, 

денежное содержание. 
❖Его имя ставилось в заглавии городских актов, он считался главой 
городской юстиции, он возглавлял прием послов. Однако далеко не все 

сферы городской жизни и даже исполнительной власти были в его 
руках. Рядом с ним (1292 г.) была учреждена должность капитана и 

защитника народа, выдвигавшегося органами самоуправления и 
исключительно из «пополанов» (торгово-ремесленных слоёв).

❖Капитан считался главой цехового и народного ополчения, он же 
исполнял отдельные правительственные поручения иногда действия по 

конкретным декретам приората. Он обладал специальной 
административной и судебной компетенцией, управлял финансовыми 

делами.

Флорентийская республика. 
Исполнительная власть.





•Гонфалоньер правосудия – избирался 
народом. Он вместе с подеста 
рассматривал судебные дела и, как 
считалось, выступал защитником 
граждан и городских вольностей. В 
случае, благоприятном для гражданина, его 
вмешательство было безусловной защитой. 
В этом гонфалоньер как бы повторил 
значение народного трибуна эпохи 
классического Рима. 
•Однако гонфалоньер также обязан был брать 
на себя руководство народным судом, 
когда преступление было очевидным и 
общество требовало саморасправы над 
преступником. 
•В тяжких преступлениях гонфалоньер 
выступал как инициатор изгнания, 
конфискации имущества, лично руководил 
особой акцией — срытием дома (для чего 
при нем существовал даже особый отряд 
рабочих-саперов).

Флорентийская республика. Судебная власть.  



Венецианская республика.

Уже в VII — VIII вв. союзом островов управляли несколько 
выборных трибунов (по одному от острова), а народное 
собрание выбирало главу союза — герцога (несколько 
переделанное название этого титула duce стало позднее 
специальным обозначением правителя города — дожа).

В отличие от других городов Северной Италии, где коммунальный 
строй не отличался устойчивостью и довольно быстро превращался 
в олигархическую или единоличную синьорию, горожане Венеции 
неуклонно стремились ограничить власть и положение собственных 
правителей. В 1032 г. был положен запрет на выдвижение в дожи по 
родству с предыдущим (традиция держалась того правила, что 
своего преемника выдвигает сам правитель).

В конце XII в. при выборах дожа стали 
прибегать к народному голосованию путем 
создания особой коллегии выборщиков. С 
1192 г. дож обязывался приносить присягу 
в верности венецианскому народу.



❖ К X в. венецианский патрициат приобрел социальную однородность, 
здесь отсутствовали столь критические для других итальянских коммун 
междусословные противоречия.  Расширение венецианских владений в итоге 
начавшейся морской и колониальной экспансии города, опираясь на 
созданный мощный военный и торговый флот, позволило патрициату стать 
земельными собственниками. Вследствие этих и многих других причин, хотя 
венецианское общество и знало типичное для Средневековья деление на 
знать и народ, первые не противопоставляли себя второму. 

❖ Не было здесь и непримиримой борьбы за власть - почти на протяжении 
тысячи лет единственной социально и политически руководящей силой 
оставался городской патрициат. 

❖ Цеховые организации и самоуправление не приобрели никакого 
политического значения и не претендовали на него.

❖ Экономическое оживление в Италии XI — XIII вв. благоприятно сказалось 
на Венеции. Город стал важнейшим политическим и торгово-финансовым 
центром Северной Италии и Адриатики.

❖ Росту могущества коммуны способствовали крестовые походы. В 
результате своей поддержки крестоносцев Венеция не только резко 
обогатилась, но и приобрела немало новых владений в Италии и вообще в 
Средиземноморье. Стала формироваться Венецианская средиземноморская 
империя.

Венецианская республика. Краткая характеристика.





Государственная организация Венеции основывалась, во-первых, на 
функциональном различии институтов власти (это было типично для всех 
коммунальных республик), во-вторых — на значительно более 
оформленном различении властных органов от правительственных или 
исполнительных. Этому способствовала социально-политическая 
замкнутость институтов власти: в 1297 г. было принято решение о допуске 
только нобилитета к организации высших властей (эта условная 
политическая революция получила название «Закрытие Большого совета»). 
В 1315 г. власти составили «Золотую книгу» — список имеющих 
политические права активных граждан (куда вошло до 8 % населения 
города).

Главой республики был дож (герцог). Его выбирали 
пожизненно, следуя нарочито усложненной процедуре.

Основным органом государства был Большой совет. В него входило от 35 (в 
XIII в.) до 1500 граждан из «Золотой книги». В Совете принимали законы, 
налоги, осуществляли руководство должностными лицами города и назначали 
их. Совет проверял деятельность дожа. Но повседневная правительственная 
деятельность была в руках Малого совета. Его составляли «6 мудрецов» (от 6 
кварталов города). Они практически на профессиональной основе руководили 
административно-исполнительной деятельностью республики, осуществляли 
контроль за судебной и полицейской деятельностью дожа. 

* Позже появились: 
Сенат республики, 
коллегия министров, 
Совет десяти (едва ли 
не первый 
специализированный 
орган гос. 
безопасности).

Венецианская республика. Организационное устройство.



Особой формой объединений, действовавших одновременно 
и в централизующем, и в децентрализующем 
направлениях, были союзы городов. Ревниво державшиеся 
за свои местные привилегии, богатые имперские города, 
безусловно, являлись рассадниками сепаратизма. 
Отсутствие сильной центральной власти 
благоприятствовало развитию городских вольностей, но 
одновременно ослабляло города в борьбе с соседними 
территориальными князьями. Стремление сохранить 
независимость и противостоять противникам побуждало 
города объединяться в союзы.



•Первый рейнский союз просуществовал с 13 июля 1254 года по 29 
июля 1255 года. 
•Он был заключен между городами Майнцем, Вормсом, 
Оппенгеймом и Бингеном 13 июля 1254 г. Цель – создание системы 
взаимной самозащиты в условиях крайней феодальной 
раздробленности немецких земель, сохранения и поддержания 
всеобщего мира, развития торговли.
•В 1255 году число членов союза достигло 59.
•26 мая и 15 августа 1256 года князья больше не собирались, поэтому 
союз прекратил своё формальное существование.

•20 марта 1381 г. образовался второй рейнский союз городов. В него 
вошли Франкфурт, Майнц, Вормс, Шпейер и Страсбург. 
•Союз просуществовал до середины 1389 года. Его целью также 
было создание системы взаимной самозащиты в условиях крайней 
феодальной раздробленности немецких земель, сохранения и 
поддержания всеобщего мира, развития торговли.
Однако, реального политического веса ни первый, ни второй 
союз не имели. Объяснялось это тем что население даже самых 
крупных городов-членов союза в те времена не превышало 5 
000 человек, а потому они были крайне слабыми и практически 
не влияли на огромные массы аграрного населения, которые их 
окружали.

Рейнский союз городов (нем. Rheinischer Städtebund).



• Ганзейский союз городов образовался в 1241 г., 
но окончательно оформился лишь в 1356 г.
• Цель союза - установление, укрепление и 
удержание монополии на торговлю с Англией, 
Нидерландами, Скандинавией, Русью, странами 
бассейна Балтийского моря.
• Единственным общим органом союза является 
съезд представителей городов.
• Решения съезда членов были обязательны для 
всех членов Ганзы.
• Не существовало ни общесоюзного 
правительства, ни единой казны, ни даже единой 
армии.

Га́нза (нем. Hanse, Hansa), 
также Ганзейский союз, 
Ганзея



ШВАБСКИЙ СОЮЗ ГОРОДОВ
(SCHWÄBISCHER STÄDTEBUND).
1. Цель создания - взаимная самозащита между 22-мя швабскими 
городами (Аугсбург, Ульм, Рейтлинген, Гейльброн и др.)
2. 4 июля 1376 г. 14 швабских городов заключили ещё особый союз 
на 4 года для отражения набегов графа Ульриха Вюртембергского, 
который был разбит союзниками при Рейтлингене (21 мая 1377 г.)
3. В 1389 году король Венцель, считавшийся на основании 
Гейдельбергского соглашения 26 июля 1384 года главой союза, 
распустил его и побудил большую часть членов союза принять 
участие в заключении общего земского мира.
4. Последним проблеском единства Швабского союза стала 
неудачная Швабская война 1499 года. Окончательный удар ему 
нанесла Реформация 1534 года, разделившая её членов.
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