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Основные тенденции эволюции судебного права в средневековой германии 

 

История становления и развития правовых отношений в эпоху средневековья является 

краеугольным камнем для понимания современной системы европейского судебного права, 

формирование которого происходило в течение многих столетий. В современной его форме это 

право делится на две группы романо-германскую и англо-саксонскую, формирование основных 

позиций, которых закончились в XVIII веке. Если рассматривать явления и развитие 

Германского права как продолжение и развитие романской правовой системы, то тут базисом 

будут выступать первые правовые акты варварских королевств западной Европы. Их основой 

являются родоплеменные обычаи и устные законы, которые в дальнейшем и составят 

варварские «правды». Так Алеманнская и Баварская правды содержат права церковного 

института, права власть имущих (герцегов) и судебные права.  В 6 - 8 веках данные правовые 

своды были основой, регулирующей правоотношения в раннесредневековой Германии, которая 

на тот момент являлась еще разделенной на племенные союзы [1]. Судебные положения, 

находящиеся в третьем разделе данных «правд», выделяют несколько форм преступлений: 

уголовные, государственные, церковные. Основой этих законов является иерархичность и 

сословное деление. Важное место занимают и правила судопроизводства. Весьма полно 

описаны правила созыва судилищ, оглашения заявлений и обязанностей сторон процесса. Что 

касается основной формы наказания, то ей являлась судебная вира (которая заменила кровную 

месть). Особое место в данных документах занимало положение церкви, являющейся 

самостоятельной правовой единицей. Схожие законодательные акты существовали и в 

языческих регионах Тюрингии и Саксонии в 7-8 веках. В них решающим фактором судебных 

процессов являлся судебный поединок. Эти сборники стали основой для развития единого 

права [2], которое, однако, с выделением Германии в отдельное государство в 9 веке приобрело 

особое значение. В этот период начинают проявляться особенные для германского 

законодательства нормы и правила, наличие особого ленного права, которое контрастирует с 

правом земским. Особенностью так же являются узко сословные суды. Если в отдельных 

территориях, объединенных в родовую династическую систему, и существовали 

объединяющие их с другими законы и нормы права, то их наличие было обусловлено по 

большей части добровольным исполнением наиболее распространенных законов, такое 

положение закреплялось, например, императорским статутом 1103 года [3]. Эти меры касались 

и унификации дел церковных на различных территориях, впрочем, данная практика была 

практически однородной на всем протяжении средних веков. Наиболее развитым в отношении 

регулируемых правил ведения судебных разбирательств стал следующий статут 1152 года  

императора Фридриха Барбароссы. В нем были значительно расширены полномочия судей. В 

нем так же подробно указывались необходимые для тех или иных юридических действий 

условия. Более четкое закрепление всего юридического функционала ограничивала различные 

подлоги. Эти изменения были, прежде всего, важны для укрепления королевской власти, но 

побочным их эффектом стало развитие судебной системы и расширение ее унификации в 

сравнении с предшествующими документами. В 1158 году выходит еще один статут мира, в 

котором кроме призыва к «вечному миру» были весьма интересные дополнения и в судебном 

законодательстве. Так, например, официально запрещался самосуд, за нарушение которого 

предполагался внушительный денежный штраф. Весьма большое значение занимают 

положения о судебной власти, так в пятой статье судьям и магистрам вменялось строго 

соблюдать свои полномочия и не нарушать установленный порядок. Нарушители же этих 

установок карались штрафами и плетьми, их так же ждала ссылка на пять лет на территорию 

другого региона. Это документ дополнявший положение 1152 года можно считать актом 

«современного» типа, так как в нем отсутствуют положения традиционного  родового права 
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свойственные в большей или меньшей степени его предшественникам [4]. При этом в начале 13 

века начался активный процесс ослабление императорской власти, это привело к 

дополнительной обособленности в плане законов той или иной территории. Ярким примером 

такой деятельности является документ 1230 года именуемый  «Саксонским зерцалом». В 

судебном праве появляются весьма четкие для той эпохи статьи, которые более глубоко и 

детально выстраивают регламент судебного процесса. Так в 7 статье сказано:  «Еврей не имеет 

права быть поручителем христианина, если бы он хотел отвечать вместо христианина». Однако 

такое ущемление прав является лишь отдельным признаком. В этой же статье второй пункт 

гласит о равенстве иудеев и христиан перед судом: «Если еврей убьет христианина или 

совершит против него преступление и будет при этом схвачен, то его судят так же, как 

христианина». Касаемо верховенства судебной власти оно по прежнему принадлежит 

императору и является высшим, но стоит отметить, что в следующих за этим статьях говорится 

об избираемости короля, подчеркивая этим зависимость его от воли «народа» и партнерских 

обязанностей  императора и подданных. В последующем феномен Саксонского права станет 

региональным. Макдебургская, Любекская, Кумская системы права займут видное место не 

только в Германии, но и в соседней Польше [5]. В период 13-14 веков видное место будет 

занимать система городского права, а вследствие этого произойдет и выдвижение городского 

судопроизводства в отдельную форму. Дела горожан будут передаваться за редким 

исключением в суды их родных городов [6]. Таких образом в развитие судебного права 

Германии можно выделить следующие тенденции, Иерархичность и сословность судебных 

органов, тенденция к усилению контроля за работой и исполнением судебных решений со 

стороны верховной власти, развитие рамок регионального права и создания предпосылок для 

федерализации, как на уровне отдельных регионов, так и на уровне городов.  
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