
Тема 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ (IX-XVIII вв.)
1. Возникновение раннефеодального государства Франции. 

Период феодальной раздробленности (ІХ-ХІІІ вв.)
2. Развитие сословно-представительной монархии во 

Франции
3. Особенности развития абсолютной монархии во Франции
4. Основные черты феодального права Франции



⚫ В 843 г., в результате 
распада империи 
Каролингов, выделилось 
Западно-франкское 
королевство. С этого 
времени Франция 
существовала как 
самостоятельное 
государство. В 987 г. 
королем был избран Гуго 
Капет, который положил 
начало династии 
Капетингов. Тогда  
Франция была поделена 
на многочисленные 
независимые 
феодальные владения. В 
XI в. происходил 
дальнейший процесс 
раздробленности







          Династия Капетингов



Королевская власть была выборной. Его 
выбирали вассалы и высшие иерархи церкви. 
Власть короля была сравнительно слабой. 
Единственным общегосударственным 
органом была королевская курия, 
состоявшая из королевских вассалов и 
высших церковных иерархов. Королевская 
курия, которая созывалась нерегулярно, и 
председательствовал в ней король, решала 
важнейшие внутриполитические и 
внешнеполитические вопросы, не всегда 
считаясь с волей короля.





⚫ Дворцовые управляющие 
королевским доменом были 
одновременно и должностными 
лицами (министериалами). Весь 
домен был разделен на округа во 
главе с прево (управляющим). Король 
назначал министериалов (в центре) и 
прево (на местах), которые должны 
были выполнять все его 
распоряжения.



К XIII в. во Франции наметилась тенденция 
к усилению королевской власти и 
централизации государства. Этому 
способствовали следующие предпосылки:
1. Союз монархии и городов достиг своего 
решающего значения. В сильной королевской 
власти горожане усматривали 
заинтересованность в преодолении феодальной 
раздробленности и были заинтересованы в 
городах, которые давали им деньги и 
предоставляли при необходимости городские 
ополчения. 
2. Отмена выборности короля, согласно которой 
престол с нач. ХIII в. переходил по праву 
наследования к его старшему сыну, также 
способствовала усилению власти монарха.



3. Изменились принципы 
вассальной зависимости 
феодалов. С ХШ в. действовал 
принцип «вассал моего 
вассала - мой вассал», что 
ставило всех нижестоящих в 
иерархической лестнице 
феодалов в прямую зависимость 
и подчиненность перед королем.



4. Проведенные в сер. XII в. реформы Людовика 
XI были направлены против феодального 
сепаратизма. Судебная реформа запрещала 
частные войны между феодалами. В королевском 
домене все споры разрешались только 
королевским судом. В остальных феодальных 
сеньориях вводились «40 дней короля», в 
течение которых феодалы не могли начинать 
частную войну. Если королевский суд не смог 
разрешить их проблемы, тогда феодалы 
начинали войну. Для осуществления судебных 
функций из Королевской курии выделен 
Парижский парламент.



Финансовая реформа заключалась, во-
первых, во введении в королевском 
домене золотой монеты, которая 
постепенно вытеснила местные 
деньги из обращения. Во-вторых, в 
роли высшего органа финансового 
управления выступала Счетная 
палата, которая была выделена из 
Королевской курии.
Таким образом, во Франции в ХШ в. 
сложились все предпосылки к 
объединению государства.













Особенности Генеральных штатов:
1. Отсутствие организационной стабильности и влияние на 
него практики ассамблей XIII в. (например, нерегулярный 
созыв ассамблей и их неопределенный характер). За свою 
историю Генеральные штаты сменялись собранием одного и 
двух сословий или провинциальными штатами.
2. Отсутствие четких норм представительства и слабое 
развитие принципа выборности, особенно у дворянства.
3. Созыв Генеральных штатов никогда так и не стал их правом, 
несмотря на то, что частые собрания сословий в период  1302 - 
1483 гг., должны были создать условия для формирования 
принципа регулярности. Право созыва, назначение срока и 
места собраний всегда оставались прерогативой короля.
4. Решения депутатов не имели юридической силы, и общение 
короля с депутатами сословий имело односторонний характер, 
так как король формально и фактически не был подотчетен 
представительному органу.



Франция раньше всех начала 
переход к абсолютизму. С середины 
ХV в. король получил важнейшее 
право собирать налоги, не 
спрашивая согласия сословного 
представительства. Однако 
развитие абсолютизма было 
замедлено, потому что еще не было 
опыта других стран и не нужно было 
ускорять ход эволюции.



Характерными чертами французского 
абсолютизма были:
- сосредоточение в руках наследственного монарха всей 
полноты законодательной, исполнительной и судебной 
властей;
- подчинение монарху всего центрального 
государственного механизма (администрации, суда, 
армии и полиции);
- наличие противоречий между набирающей 
экономические силы буржуазией и дворянством, 
сохраняющем господствующие посты в управлении 
государством. Эти противоречия использовала 
королевская власть, как бы держа в равновесии 
дворянство и буржуазию друг против друга;
- фактическое прекращение деятельности сословно-
представительного органа - Генеральных штатов;
- резкое ограничение прав парламентов, и, прежде всего 
Парижского парламента;
 -  подчинение церкви  светской власти.



Государственное управление Франции  
характеризовалось, прежде всего, усилением 
бюрократического аппарата, который 
имел ряд особенностей
1. Сочетание различных учреждений, созданных 
в разные периоды.
2. Действие некоторых органов от случая к 
случаю, только часть органов работала регулярно 
(например, совет финансов, совет депеш.)
3. Не было четкого разграничения функции по 
отраслям.
4. Продажа государственных должностей, 
которая приносила вначале доход правительству, 
а впоследствии имела негативные последствия.



Тема 9. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
АНГЛИИ
1. Возникновение раннефеодальной англосаксонской  
монархии
2. Развитие феодального государства Англии в XI-XII вв.
3. Образование сословно-представительной монархии в 
Англии в XIII-XIV вв.
4. Абсолютная монархия в Англии
 



Феодализм в Англии, как и в других 
странах Западной Европы, проходил в 
своем развитии аналогичные стадии: 
становление, расцвет и упадок (однако 
хронологически это не всегда у всех 
совпадало в силу разнообразных 
особенностей).
В Англии такие феодальные отношения 
складывались на развалинах Западной 
Римской империи, завоеванных 
германскими племенами - англами, 
саксами и ютами. Местное кельтское 
население либо порабощалось, либо 
уничтожалось.



⚫ Особенностью 
возникновения 
государства было то, 
что германские 
племена-завоеватели 
выступали 
основателями 
государственности (к 
началу VIII в. было 
образовано 7 
раннефеодальных 
королевств).



                                                               Альфред Великий 
(849-901 гг)
⚫ Государственный строй до 

нормандского завоевания 
(1066 г.) характеризовался 
слабой королевской властью. 

⚫ Королевская власть была 
выборной. Обладая высшей 
военной властью, король 
должен был обеспечивать мир 
и безопасность государства. 
Высшая судебная власть также 
принадлежала королю. 
Однако фактически совет 
короля (витанагемот) 
ограничивал его участие при 
рассмотрении наиболее 
тяжких уголовных дел.



Совет короля участвовал в обсуждении 
законов, в установлении налогов, ведал 
вопросами войны и мира, принимал участие в 
рассмотрении судебных дел в королевском суде, 
т.е. ведал важнейшими внутриполитическими и 
внешнеполитическими вопросами.
Постепенно произошло смещение ролей в 
управлении государством: уменьшение влияния 
совета и, наоборот, увеличение значимости 
королевского двора. Наиболее влиятельными 
при дворе были камерарий и маршал. При 
короле Альфреде Великом был составлен первый 
общеанглийский сборник законов, включавший 
законы ранних англосаксонских правд.



Окончательное утверждение 
феодальных отношений было 
связано с нормандским завоеванием 
1066 г., которое закрепило 
характерную особенность 
английского феодализма - 
политическое объединение 
государства и централизацию 
государственной власти.





⚫ Завоеванные и конфискованные у 
англосаксонской знати земли 
были поделены между 
завоевателями. Однако, объявив 
себя в 1086 г. верховным 
собственником земли, 
Вильгельм-Завоеватель 
распорядился землей следующим 
образом: большую часть земли 
отдал в условное держание в 
качестве лена своим феодалам-
вассалам, причем эти земли были 
расположены в разных районах 
страны; другая часть земли 
(сравнительно незначительная) 
была оставлена у 
англосаксонской знати, которая 
согласилась служить новому 
королю.





Господствующее положение королевской власти по 
отношению к  церковной было официально закреплено в 
изданных в 1164 г. Генрихом II Кларендонских 
конституциях.
Во-первых, король объявлялся верховным 
апелляционным судьей по церковным делам.
Во-вторых, без соглашения короля никто не мог быть 
отлучен от церкви, сами же представители духовенства 
должны были в случае необходимости немедленно 
являться в королевский суд.
В-третьих, в случае замещения вакантных высших 
духовных должностей, которые проводились только в 
результате выборов, согласие короля было обязательным.
В-четвертых, конституции закрепляли все вассальные 
условия землевладения духовенства.



Генрих II Плантагенет



Государственный строй Англии 
после нормандского завоевания. 
        Король обладал сравнительно 
сильной властью, которая 
характеризовалась: верховной 
собственностью короля на все 
земли, а также сосредоточением 
высшей военной, судебной и 
законодательной властей.



Королевская курия состояла из представителей 
феодальной знати, которые ведали разными 
отраслями управления. Она фактически 
участвовала в управлении наряду с королем, 
являясь высшим органом государственного 
управления, высшим судебным и финансовым 
органом. Например, как высший судебный орган 
Королевская курия рассматривала следующие 
дела:
-  где затрагивались интересы короля;
- рассматривались споры между вассалами 
короля;
- решенные местными судами, на которые 
подана апелляция.



Из Королевской курии выделилась 
Палата шахматной доски, 
специальный орган по финансовым 
делам государства, а также по делам о 
совершенных преступлениях 
чиновниками финансового ведомства 
на местах.
В курию входили высшие 
должностные лица, которым 
вверялись важнейшие отрасли 
управления. 



Феодальная система Англии имела ряд 
характерных особенностей, которые отличали ее 
от других стран.
1. Неравномерное развитие крепостничества, что было 
обусловлено преобладанием свободного держания земли 
в некоторых районах.
2. Экономические условия обусловили ранний переход 
натурального хозяйства к товарно-денежному. 
Последствиями стали увеличение товарообмена между 
городом и деревней; замена натуральных повинностей 
денежными. 
3. Окончательно уничтожались различия между 
нормандскими и англосаксонскими феодалами, 
произошло их объединение.
4. Одновременно в феодальной среде усилилось 
расслоение на крупную феодальную знать (лордов), 
средних и мелких земледельцев (рыцарей).  
5. Происходило разложение сельской общины.

















⚫ В 1265 г. был создан 
первый в истории 
Англии парламент, 
состоявший из баронов, 
духовенства, а также 
представителей рыцарей 
и городов, и который 
окончательно утвердился 
в 1295 г. Он стал как бы 
моделью (образцом) для 
последующих 
английских парламентов.



⚫ Парламент созывался по воле 
короля, который имел право 
абсолютного вето на все его 
законопроекты. 
Первоначально он определял 
размеры налогов. В XIV в. 
роль парламента существенно 
усиливается, особенно после 
разделения его на 2 палаты: 
верхнюю палату лордов и 
нижнюю палату óбщин. После 
разделения представители от 
городов и рыцари от графств 
оказались объединенными в 
одной палате.



⚫ Полномочия парламента 
значительно 
расширились и включали:

⚫ издание законов стало 
исключительным правом;

⚫ право решать размеры 
сборов в пользу 
королевской казны;

⚫ право осуществлять 
контроль за высшими 
должностными лицами;

⚫ право осуществлять в 
некоторых случаях 
судебные функции. 



⚫ Генрих VII, основатель 
новой династии 
Тюдоров, при поддержке 
новых дворян, буржуазии 
и широких кругов 
среднего феодального 
дворянства, начал 
проводить 
абсолютистскую 
политику. Непокорные 
бароны продолжали 
устраивать беспорядки, и 
даже восстания. В 1488 г. 
Генрих VII, ведя борьбу с 
мятежными баронами, 
добился утверждения 
билля о государственной 
измене, согласно 
которого было осуждено 
8 тыс. человек, 
подозреваемых в мятеже. 





Генрих VII использовал самые разные 
средства для укрепления королевской казны: 
взимание штрафов с феодальной знати; 
конфискацию земель мятежников; посредством 
парламента вотировал субсидии на военные 
нужды, хотя войны не велись.
В результате этого, после смерти Генриха VII в 
казне осталось около двух миллионов фунтов 
стерлингов, что равнялось государственным 
доходам за 15 лет. Король издал закон о 
запрещении феодальных свит, которые 
представляли собой готовые войска для 
феодальных войн. Иногда такая свита составляла 
600 человек. За нарушение запрета держать 
свиты налагались огромные штрафы. Кроме 
того, Генрих VII лишил баронов права держать 
артиллерию, которая была теперь сосредоточена 
в руках короля.



Особенности развития английской абсолютной 
монархии.
1. Социально-экономическое развитие страны  в ХVI в. 
шло такими быстрыми темпами, что период, когда 
абсолютная монархия была необходима для обеспечения 
этого развития, оказался очень коротким, и вся система 
управления большой централизованной монархией не 
успела сложиться. 
2. В Англии в ХVI в. не было ни совершенного 
бюрократического аппарата, как, например, во Франции, 
ни постоянной армии, подобной французской.
3. Хотя Тюдоры и имели тенденцию обходиться без 
сословно-представительного органа, они не 
ликвидировали парламент, который не просто 
существовал, а оказывал свое влияние на политику 
монархии.
4. Власть монархии над церковью была обусловлена 
заинтересованностью в реформации определенных 
кругов дворянства и буржуазии.



⚫ Уже в первой половине 
ХVII в. противоречия 
парламента с 
королевской властью 
переросли в острую 
борьбу. В 1629 г. Карл I 
распустил парламент, а 
в 1640 г. началась 
революция.


