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ВВЕДЕНИЕ 
 

Возрастание роли объективного исторического знания в 

условиях отказа от идеологизированных мировоззренческих 

стереотипов и пересмотра традиционных взглядов на многие явления 

прошлого, широкого использования всемирного опыта 

государственного строительства и правового регулирования 

повышают требования к обстоятельности, конкретизации и 

аналитической углубленности изучения истории государства и права. 

Для оценки современного состояния и прогнозирования 

исторических перспектив государства и права недостаточно иметь 

представление об общих закономерностях всемирного исторического 

развития, о тенденциях в становлении, изменениях и крушении 

крупнейших государственных и правовых систем. Необходимо также 

знать исторические формы отдельных государств, их механизм, 

функции важнейших государственных органов, их организацию, 

место и роль, а также зарождение, изменение и эффективность 

действия в конкретно-исторических условиях правовых институтов, 

значительных законодательных актов, влияние историко-правовых 

явлений на социально-экономические процессы, жизнь людей. 

Такой подход особенно важен при структурно-содержательном 

заимствовании из прошлого, возрождении утраченного, в том числе в 

названиях, терминах. Все это обусловливает необходимость издания 

наряду с учебниками, учебными пособиями, систематически 

излагающими курс истории государства и права, научной 

литературой и публикациями документов понятийно-

терминологических словарей, дающих возможность оперативно 

получать основные историко-правовые справки. Словарь позволяет 

эффективнее осваивать обширный историко-правовой материал. С 

его помощью можно наблюдать развитие и преемственность понятий 

и терминов, имеющих трансхронологическое и интернациональное 

значение. Словарь способствует применению сравнительного метода 

в изучении историко-правового материала, выявлению изначального 

и последующих, общего и особенного значений терминов и понятий. 

Он необходим слушателям и студентам-заочникам, лишенным 

возможности прослушать полный курс лекций и постоянно работать 

под руководством преподавателя, оперативно получать 

квалифицированные консультации. Словарь может быть постоянным 

консультантом для лиц, самостоятельно изучающих исторические 

дисциплины или имеющих потребность в обращении к историко-
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правовому знанию. 

Использование в учебном процессе словарей, справочников, 

комментариев, терминологических указателей, иных изданий такого 

рода имеет вековые традиции. Так, в 1282-1283 г.г. в Новгороде была 

издана так называемая "Кормчая книга" (сборник законов), в конце 

которой помещался список малоизвестных и непонятных слов. 

Как известно, сегодня студенты прибегают к поискам 

необходимой информации не только в общих энциклопедиях, в 

энциклопедиях по отдельным отраслям знаний (исторической, 

философской и т.д.), энциклопедическим, отраслевым, предметным и 

другим словарям, но и в интернете. 

Все это, однако, не препятствует появлению строго специализи-

рованных справочных изданий, отвечающих потребностям учебного 

процесса. 

Издание охватывает историю рабовладельческой и феодальной 

государственности и строится по страноведческому принципу.  

Данный словарь может быть полезен не только при изучении 

такой дисциплины как история государства и права зарубежных 

стран, история государства и права России, но и для усвоения основ 

римского гражданского права, международного публичного и 

частного права и др. 
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I. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

1.1. ДРЕВНИЙ ВАВИЛОН 

 

АВИЛУМ – букв. "муж", "человек", "сын человека" - 

привилегированная знать, высшие царские служащие в Др.Вавилоне, 

владевшие, наряду с большими служебными земельными наделами, 

также участками общинной земли. 

ДОСТОЯНИЕ БОГА – храмовое имущество в Др.Вавилоне.  

ДЕСПОТИЯ – своеобразная форма правления в государствах 

Др. Востока. Строго централизованная бюрократическая монархия с 

огромным аппаратом управления, характеризующаяся 

обожествлением монарха и строгим подчинением вверх по 

вертикали. Перед лицом деспота даже знать находилась на 

положении рабов, так как все, что они имели, считалось результатом 

милости монарха-деспота. 

КОМПОЗИЦИЯ – возмещение вреда за причиненный ущерб. 

Имела место еще в условиях разложения первобытнообщинного 

строя, когда кровная месть, первоначально ничем не ограниченная, 

была заменена талионом, а позднее взысканием в пользу 

потерпевшего или его родственников (в случае убийства). Это 

возмещение уплачивали виновный и его родственники.  

КУДУРРУ – букв. "пограничный камень" - каменный 

монумент, на котором записывались в Др.Вавилоне привилегии по 

освобождению от налогов, военной службы, трудовых повинностей 

ряда царских слуг, крупных землевладельцев, вождей племен и 

храмов за их политическую лояльность к царской власти. 

ЛУГАЛЬ – букв. "большой человек", "хозяин", "господин" - 

патеси, энси – "возглавляющий род", "закладывающий храм" - 

монарх в Др.Вавилоне. Имея неограниченную власть (см. деспотия) 

много внимания уделял организации общественных работ, военному 

строительству. Имя царя писалось вместе со словом "бог", но царь не 

был в Вавилоне ни божеством, ни верховным жрецом. Царскую 

власть он получал ежегодно в день празднования Нового года от бога 

Мардука.  

МУШКЕНУМЫ – букв. "покорные", "падающие ниц", т.е. 

"бьющие челом" - низший слой свободных в Др.Вавилоне. Считают, 

что М. были или покоренным населением, или коренные жители, 

работавшие на царских землях. Являясь царскими служилыми 
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людьми низшей категории, они не имели земельного надела и прав в 

общине. Наряду с этим, вопреки общему правилу, они пользовались 

особой правовой защитой царя. Кража их имущества каралась как 

кража из царского дворца.  

НУБАНДУ – высший царский чиновник, управитель дворца 

лугаля (НУБАНДА) (патеси, энси) в Др.Вавилоне, функции которого 

во многом совпадали с древнеегипетским джати (см."джати"). Под 

его руководством находился огромный штат чиновников. 

ПРИНЦИП ТАЛИОНА – один из принципов юридической 

ответственности в рабовладельческих государствах, 

предусматривающий "равное за равное" - равную ответственность за 

телесное повреждение ("око за око", "зуб за зуб"). За повреждение 

потерпевшему глаза - повреждался глаз у ответчика, руки - рука. 

Данный принцип применялся только в отношении людей 

одинакового социального положения. 

Существовало два вида Талион: материальный и 

символический. При материальном - у ответчика повреждался орган 

тела, как и у потерпевшего. При символическом - повреждалось 

орудие преступления. Напр. за разглашение государственной тайны у 

преступника отрезался язык.  

РАБИАНУМ – по одним источникам – староста земельной 

общины, глава общинного совета в Др.Вавилоне, назначаемый царем, 

по другим – царский чиновник, осуществлявший административную 

и судебную власть в общине. К ведению общинного совета 

относились вопросы управления нераздельной общинной землей, 

разрешение споров пользования землей, водой, сбор налогов, 

наблюдение за исполнением царских повинностей, а также 

исполнение полицейских функции. 

В отдельных случаях община на основе круговой поруки несла 

ответственность за преступления, совершенные на ее территории.  

РЕДУМ и БАИРУМ – профессиональные воины в Др.Вавилоне, 

получавшие за свою службу от царя (лугаля, патеси) землю и скот в 

пожизненное пользование, но без права отчуждения. 

УПРАВИТЕЛЬ РЕКИ – чиновник, ведавший водным 

хозяйством, которому подчинялись надзиратели за людьми, несшими 

повинности в пользу царя.  

ШАККАНАККУМ – царский чиновник, осуществлявший 

административную и судебную власть в пределах областного 

территориального образования. Являлся ответственным за сбор 
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налогов, за поддержание порядка, созыв ополчения. Наряду с этим 

контролировал назначаемых глав общин - рабианум. 

ШАМАЛУМ и ТАМКАРЫ – состоявшие на царской службе 

торговые агенты, производившие торговые и ростовщические 

операции. Позднее, объединив свои капиталы (1-е тысячелетие до 

н.э.), создали различные торговые организации: торговые 

объединения, банковские дома, кредитный общества. 

 

1.2. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

 

"БОЛЬШИЕ ПОСЛУШНЫЕ ПРИЗЫВУ ЦАРЯ" – особая 

группа людей в системе органов управления, состоящая из 

придворных, крупных вельмож, государственных деятелей, 

телохранителей царя. Они возглавляли все высшие ведомства 

управления в государстве, в которых служили "послушные призыву". 

ВЕЗИР, ВЕЗИРЬ (ДЖАТИ) – главный вельможа и управитель 

дворца фараона, первый его помощник. Руководил чиновничьим 

аппаратом, ведал придворным церемониалом, канцелярией фараона, 

организацией общественных работ, судом, был истолкователем 

приказов и инструкций фараона, был начальником царских сокровищ, 

иногда назывался "начальником всего государства Севера и Югa", 

председательствовал в совете десяти (высшая судебная и 

управленческая инстанция), руководил палатой шести (другой 

судебный орган). В эпоху Нового царства командовал всеми 

военными силами, а также выполнял обязанности нотариуса, так как 

утверждал завещания. 

ГЛАВНЫЙ КОМЕНДАНТ ПОЛИЦИИ ГОРОДА 

МЕРТВЫХ – принц, отвечавший за общественный порядок в 

Западной части г. Фивы. Полицейская система в Фивах подчинялась 

двум принцам (Восточной и Западной части). Название "Главный 

комендант полиции города мертвых" принц Западной части г. Фивы 

получил вследствие нахождения в этой части города богатых 

захоронений египетской знати. 

ДЕСПОТИЯ – своеобразная форма правления в государствах 

Др. Востока. Строго централизованная бюрократическая монархия с 

огромным аппаратом управления, характеризующаяся 

обожествлением монарха и строгим подчинением вверх по 

вертикали. Перед лицом деспота даже знать находилась на 

положении рабов, т.к. все, – что они имели, считалось результатом 
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милости монарха-деспота. 

"ДОМ ОРУЖИЯ" – военное ведомство, ведавшее 

изготовлением оружия, строительством кораблей и крепостей, 

снабжением армии вооружением. Начальник "дома оружия" 

принадлежал к высшей знати.  

ДОМ "ЦАРСКИХ СОКРОВИЩ" – своеобразное налоговое 

ведомство, в котором хранились натуральные приношения, 

взимаемые с населения в виде налогов. 

НОМАРХИ – первоначально главы небольших государств, 

созданных на базе старых общин Египта. Позднее - царский чиновник 

в Египте, осуществлявший управление на местах (в номах) - адм.- 

территориальных единицах (см. "НОМЫ"). В случаях ослабления 

центральной власти номархи превращались в самостоятельных 

правителей, лишь формально признавая власть фараона. 

После объединения Египта в единое государство, прежние 

царьки, стоявшие во главе номов, превратились в зависимых от 

фараона должностных лиц - номархов. В пределах нома обладали 

высшей административной и судебной, властью, носили титул 

"жрецов богини истины", и собирали налоги в пользу казны фараона. 

НОМЫ – административно-территориальные образования, 

появившиеся в пятом тысячелетии до н.э. в Египте, после долгих 

междоусобных войн объединились в начале в два царства - Верхний и 

Нижний Египет; (середина четвертого тысячелетия до н.э.), а к концу 

этого тысячелетия образовали единое централизованное государство. 

Номы - греческое название. По-египетски они назывались "сепе", 

"сепат", "зесп". Н. возникли вследствие объединения сельских общин 

для совместного ведения ирригационных работ. 

"ПАЛАТА ШЕСТИ" или СУД "ШЕСТИ ПАЛАТ" – высший 

столичный судебный орган, возглавлявшийся самим фараоном или 

джати (везиром). В период Нового царства преобразован в коллегию 

30 судей или центральный суд (кенбет). 

"ПОСЛУШНЫЕ ПРИКАЗУ" – особые группы лиц, 

находившиеся в услужении у фараона. Делились на три основные 

группы:  

1. крупные сановники и придворные фараона; – 2. свободное 

население и отдельные категории рабов; 3. только рабы. П.п. – те, кто 

мог непосредственно выслушать и должен был выполнить приказ 

своего господина.  

РАБОТНИКИ "БЕЛЫХ ДОМОВ" – многочисленная группа, 
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работавшая в центрах по переработке, хранению и распределению 

сельскохозяйственных продуктов и изделий ремесла. 

РЕЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – речная 

полиция, обеспечивавшая безопасность навигации на реке НИЛ. Вела 

борьбу с пиратством, досматривала подозрительные суда, охраняла 

порядок на реке.  

"СПУТНИКИ ЦАРЯ" – специальные формирования кадрового 

офицерства, выполнявшие особо важные военные поручения 

фараона. 

СУДЕБНЫЕ КОМЕНДАНТЫ ПОЛИЦИИ – во время 4-й 

династии Старого царства (2815-2294 гг. до н.э.) должностные лица, 

отвечавшие за общественную безопасность в провинциях. 

ФАРАОН – монарх в Др. Египте, букв, означает "высокий дом". 

Обладал неограниченной властью, считался лицом божественного 

происхождения - сыном бога солнца Ра. Его решения по вопросам 

управления, финансов, суда, командования войском имели 

наивысшую силу. 

 

1.3. ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

 

БРАХМАНЫ – священнослужители, жрецы – высшее сословие 

в Др. Индии, якобы рожденное из уст бога Кришны. Поэтому только 

они могли заниматься управлением, изучать, толковать и 

проповедовать религиозное учение. Б. занимая, особое положение в 

обществе, освобождались от всех видов налогов, повинностей и 

телесных наказаний. Даже цари должны были считаться с их 

мнением.  

Наиболее тяжким преступлением в Др.Индии считалось 

убийство Б. Самого же Б. нельзя было убивать ни за какое 

преступление, даже, если он "погряз во всяческих пороках", а 

следовало изгнать из страны, со всем имуществом, без (телесных) 

повреждений", говорилось в ст. 230 Законов Ману. 

ВАРНА – замкнутая и наследственная особая сословная 

общественная группа, обусловленная неравным правовым 

положением людей в обществе (см. брахманы, кшатрии, вайшья, 

шудра, чандал). Замкнутость варн запрещала смешанные браки. 

В. как социальные группы возникла в период разложения перво-

бытнообщинного строя. Начало их образованию было положено 

отделением завоевателей от покоренного населения. Разделение на В. 
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предопределялось главным образом родом занятий, отчасти 

имущественным положением и принадлежностью к ариям и неариям.  

ВАЙШЬЯ – от "ВИШ" (народ, племя, поселение) - третья каста 

дважды рожденных. К ней относилась основная масса трудового 

люда: торговцы, земледельцы, ремесленники. По преданию они 

произошли из бедер бога Кришны. 

При совершении правонарушения В. подвергался более 

строгому наказанию, нежели представители других каст дважды 

рожденных. Так, В.обругавший брахмана, штрафовался на сумму в 

два с половиной раза больше, чем кшатрий.  

ВЕДЫ – священные книга в Др. Индии, состоящие из 4-х 

частей: Ригве-да, Самаведа, Яджурведа, Атхарведа, представляющие 

собой определенные трактаты по регулированию различных сторон 

общественных отношений и устанавливающие правила поведения. 

ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЕ – представители первых трех каст в 

Др.Индии (брахманы, кшатрии, вайшьи). Вторым их рождением 

считался совершаемый в детстве специальный обряд посвящения.  

ДЕВАРАДЖИ – индусское политико-религиозное учение 

"богоудобного царя", согласно которому на монарха возлагалась 

особая обязанность (дхарма) - охрана подданных (Законы Ману, VII, 

2-3). В ответ за эту царскую заботу подданные должны платить ему 

налоги, меру которым царь не всегда знал. 

ДХАРМА – высшее религиозно-нравственное предписание или 

совокупность религиозных и юридических предписаний для членов 

каждой варны (касты) в Др.Индии, их права и обязанности. Д. как 

свод правил и норм поведения, основной регулятор общественных 

отношений, являлась обязательной для каждого правоверного индуса. 

ДХАРМАШАСТРЫ – сборники религиозно-правовых 

предписаний, составленные брахманами, в которых правовые нормы 

еще не выделились из общей массы правил (религиозных, этических 

и т.д.), регламентировавших повседневную жизнь древних индийцев. 

Их появление связано с социально-классовым расслоением, 

обострением классовых противоречий в древнеиндийском обществе. 

В этих сборниках наряду с нормами общественного поведения 

рассматривались и вопросы мироздания, медицины, философского 

учения. Важнейшим из таких сборников являются Закону Ману (см.: 

Законы Ману). 

КШАТРИИ – военно-служилая знать, воинская верхушка, 

военная аристократия, относящаяся ко второй касте дважды 
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рожденных. По Законам Ману якобы созданы из рук бога. Их 

главным предназначением являлась охрана брахманов. Только им 

разрешалось ношение оружия, участие в походах и сражениях. За 

убийство К. устанавливался штраф в 4 раза меньший, чем за убийство 

брахмана, т.к. 9-летний брахман считался отцом 90-летнэго кшатрия 

Каста К. первоначально сформировалась из народов - завоевате-

лей, в последствии же в нее вошли и представители других 

этнических групп. 

МАГАРАДЖА – (РАДЖА) - царь, представитель высшей знати. 

В отличие от других государств Др. Востока царь хотя и считался 

представителем бога на земле, но обожествлялась лишь его власть, а 

не он сам. Поэтому власть его не была деспотичной. Например, 

религия исключала законодательные функции царя. С помощью 

опытных брахманов ему вверялось осуществление правосудия, он 

считался опекуном всех малолетних больных, вдов, на него 

возлагалась организация общественных работ, освоения и заселение 

царских земель. В его компетенцию также входило назначение и 

увольнение должностных лиц государства, он являлся главой 

административного аппарата. Наряду с этим ему предписывалось 

почитать брахманов - поступать по их совету.  

МАНТРИПАРИШАД – совещательный коллегиальный орган, 

состоящий из советников царя (в основном из брахманов и 

рабовладельческой аристократии), представлявший собой некоторый 

пережиток органов периода военной племенной демократии. Наряду 

с сановниками в этот орган иногда приглашались и представители 

городов. Главной его задачей являлась дача советов царю по 

важнейшим вопросам внутренний и внешней политики. 

МАНТРИНЫ, МАХАМАТРЫ – высшие сановники, советники 

царя.  

ПУРОХИТА – главный, судья, юридический и религиозный 

советник царя, воспитатель его сыновей и верховный придворный 

жрец.  

ЧАНДАЛЫ – каста отверженных в Др. Индии. Произошли от 

браков брахманов и шудр. Им не разрешалось жить вместе со всеми в 

селении, пользоваться новой или целой домашней утварью. Их 

главным занятием являлась подготовка покойников к погребению, 

оказание помощи палачам. Одежду Ч. носили казненных 

преступников.  

ШАСТРА – закон, содержащий правовое предписание или 
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запрет. ШУДРЫ – низшая каста в Др. Индии, якобы происшедшая из 

ступней или плевка бога Кришны. Категория слуг, наемных рабочих, 

батраков, рабов. Их главная обязанность состояла в смиренном 

служении дважды рожденным. За убийство Ш. ответчик подвергался 

штрафу как за убийство собаки. Сам же Ш. даже за брань дважды 

рожденных подвергался отрезанию языка. Формирование этой касты 

связано как с порабощением побежденных в ходе межплеменных 

войн, так и с развитием внутриобщинного социального неравенства. 

 

1.4. ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

 

"БРОСОК КАБАНА" – войско, созданное правителем Ван 

Маном (I в.н.э.) из рабов. 

ВАН – племенной вождь, впоследствии обожествленный 

правитель Иньского царства. Титул "Ван" появляется в период ШАН 

(Инь) (ХV–ХVI вв.н.э.) как титул вёрховного правителя 

"Поднебесной". С этого времени Ван называет себя "единственным и 

первым-человеком". 

"ВОСЕМЬ СНИСХОЖДЕНИЙ" – или закон “О восьми 

условиях благоприятного рассмотрения дел” правило, закрепленное в 

законе, согласно которому суду предписывалось смягчать уголовное 

наказание в отношение представителей знати, заменять их штрафом, 

служебным понижением.  

Вступивший в силу в III в. до н.э. закон просуществовал вплоть 

до 1912 г. 

ДУШУЙЯ – должность в ведомстве императорского двора, на 

которую возлагались задачи по руководству строительство: и 

эксплуатацией ирригационными сооружениями. 

"КОЛОДЕЗНЫЕ ПОЛЯ" (или система цзиньтянь) – 

определенная внутренняя организация древнекитайской общины, 

связанная с системой землепользования, при которой вся земля 

общины делилась на 2 части: урожай с "общего поля шел вану или 

другому правителю, а с индивидуального поля – общиннику. Система 

цзинтянь ликвидирована реформами Шан Яна в 350 г. до н.э.  

КОНФУЦИАНСТВО – этико-политическое учение, 

разработанное в VI в. до н.э. Конфуцием. Объявляло власть 

правителя (императора) священной, дарованной небом, а разделение 

людей на высших и низших - всеобщим законом справедливости. СО 

2-го в. до н.э. до начала XX в. являлась официальной 
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государственной идеологией. На основе учения Конфуция в 

уголовном праве Китая сложилась классификация тяжких 

преступлений на 10 зол, - ставшая традиционной, в период 

феодализма. К первым трем относились заговоромятеж, бунт, измена, 

затем "неподчинение" и "непокорство", "несправедливость" и 

"неправедность", "великое непочтение", и “великое пренебрежение". 

Завершало перечень преступлений зло кровосмесительных половых 

связей. 

ЛОГИСТЫ – (букв, законники) сторонники сильного 

централизованного государства, наличие в нем строгих обязательных 

законов лежащих в основа государственного управления. Учение Л. 

возникло и оформилось в эпоху Чжаньго (V-III в. до н.э.). 

САНЬЛА – духовные лица в эпоху Чжоу (.XI-III в.до н.э.), 

возглавлявшие межобщинные культовые объединения. 

СЯН – первый и ближайший помощник чжоуского вана по 

управлению и руководству чиновничьим аппаратом. 

ТАЙВЕЙ – командующий вооруженными силами в Циньской 

империи, входившей в состав наиболее привилегированной категории 

чиновников, - "трех гунов (см.: "Три гуна"). 

"ТРИ ГУНА” – высшие чиновники в Циньской империи 

(см.:"чэнсян, тайвэн, юйшадафу"). 

ТЯНЬЦЗЫ – (букв, "сын неба") в период Чисоу (XI-III вв.до 

н.э.) ваны (см.: "Ван") начинают рассматриваться как сыновья 

"небесного владыки", поэтому небесный владыка дает ему не только 

право на владение "поднебесной", но и народом. В дальнейшем было 

категорически запрещено произносить и писать имя "тянцзы" 

(аналогично египетскому фараону). 

ФАЦЗИН – ("Книга законов") сборник законов, 

подготовленный в царство Бой Ли Куем (424-387 гг. до н.э.), 

излагавший в 6 главах действовавшее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство. 

ФУ – букв. "ведомство". В правление поздней династии Хань (I-

III вв.н.э.) все государственное управление было сосредоточено в 5 

фу. ЧИНОВНИКИ центрального управления подразделялись на группы, 

каждая из которых относилась к одному из главных Фу.  

ФУЛАО – букв.'"отец", "старейшина" – выборное должностное 

лицо в сельской общине во время Чисоу (XI-III в. до н.э.) в органе 

общинного самоуправления. Из фулао затем избирался староста 

(Личжон) для руководства повседневной жизнью селян. 
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ХУАНДИ – император. Впервые данный титул установил в 22 г. 

до н.э. основатель династии ИН Чжэн, известный в истории под 

именем Цинь Шихуана. 

ЦЗАЙ – управитель в период Чжоу (XI-III в..до н.э.), ведавший 

дворцовыми ремесленниками и следивший за храмами предков вана.  

ЧЖОХОУ – удельные правители из числа местных вождей в 

эпоху Шань (Инь) (ХV-ХI в. до н.э.) и Чжоу (XI-III вв. до н.э.) они 

обязывались платить (собирать) Вану дань, регулярно бывать у вана 

для обсуждения вопросов о "наказаниях", о ритуале, о 

справедливости".  

ЧЭНСЯН – ближайший помощник (советник) циньского 

императора, возглавлявший работу аппарата по выполнению 

указаний императора. При императоре было одновременно два таких 

советника.  

ЧЭНСЯН – канцлер, первый министр императора в ханьской 

империи, в число главных обязанностей которого входила разработка 

финансовой политики государства. 

ШАНШУТАЙ – название императорского совета в эпоху 

Поздней династии Хань (I-III вв.н.э). С созданием Ш. заметно ослабла 

власть высших чиновников империи, т.к. теперь важнейшие вопросы 

государственной жизни стали рассматриваться в императорском 

совете.  

ШАНИФУ – букв, "стольники" – категория придворных при 

императоре эпохи Чжоу (XI-III вв. до н.э.) по обслуживанию его 

личных нужд и выполнению особо доверительных административных 

и военных поручений.  

ШАН ЯН – философ и государственный деятель (IV в. до н.э.). 

Осуществил реформы: сословную, земельную; военную, 

административную и др. приведшие в централизации царства Цинь и 

созданию Циньской империи. 

ЮЙШИ – должностное лицо в империи Цинь, наделенное 

монархом инспекторскими функциями по надзору за деятельностью 

командного состава армии и являвшееся представителем императора 

в войсках.  

КЙШИДАФУ – высший чиновник в импёрии Цинь, у которого 

хранились наиболее важные документы государственного архива, 

письменные доклады, отчеты и т.п. Одновременно он являлся 

верховным цензором. 
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1.5. СПАРТА 

 

АПЕЛЛА – народное собрание всех полноправных граждан, 

высший орган государственной власти. В компетенцию А. входило: 

объявление войны и заключение мира, избрание высших 

должностных лиц и военного командования; решение вопросов о 

наследовании царской власти, освобождение элотов, утверждении 

законопроектов (в апелле не допускалось обсуждение законов, она 

могла только утвердить или отвергнуть законопроект, не имела она и 

права законодательной инициативы, этим нравом пользовались лишь 

члены Совета геронтов и эфоры (см.: " Совет геронтов" или "эфоры"). 

Наряду с этим в ней не могли обсуждаться финансовые вопросы, 

рассматриваться судебные дела, контролироваться деятельность 

магистратов. 

А. собиралась от случая к случаю, по мере необходимости или 

один раз в месяц архагетами (см. "архагеты"). В собрании участвова-

ли все спартиаты, достигшие 30-летнего возраста. Выступать в нем 

могли только должностные лица или послы иностранных государств. 

Голосование проводилось криком или расхождением участников в 

разные стороны. 

АРХАГЕТ – высшее должностное лицо в Спартанском 

государстве. В Спарте во главе государства стояло два архагета, 

иногда именуемых царями. Несмотря на то, что власть их была 

наследственной, они могли быть в любое время смещены или по 

процедуре гадания по звездам, или без нее. 

В целом же положение их было достаточно высоким. Они 

получали большую часть добычи, были высшими жрецами, а 

первоначально и военно-начальниками, вершили суд по делам, 

тлевшим значение для всей общины. 

АТЕМА – отряд телохранителей спартанских царей, 

состоявший из. 300 отборных юношей. 

БАСИЛЕЙ – один из титулов спартанских царей. В Афинах - 

сначала глава племени или союза племен, позже - второй архонт.  

ГЕРОНТ – букв, "старик" - высшее должностное лицо 

Спартанского государства, член Совета Геронтов (см."Совет 

геронтов" или,"герусия"), избиравшийся в него после достижения 60-

летнего возраста. Геронты избирались из среды спартанской 

аристократии пожизненно.  

ГЕРУСИЯ или Совет геронтов – совет старейшин высший 
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государственный орган или власти, унаследованный от 

родоплеменной организации, состоящий нз 30 членов (28 геронтов и 

2 архагетов) (см.: "геронт", "архагет"). 

Г. не подчинилась и не контролировалась даже народным 

собранием (см. "Апелла") хотя существовала рядом с ним. 

Имея неограниченную компетенцию и сосредоточив под своим 

контролем всю государственную жизнь Г. могла отменять решения 

даже апеллы, руководила всеми финансовыми, военными, судебными 

делами, заслушивала отчеты эфоров (см."коллегия эфоров"), 

выносила, приговоры о смертной казни, изгнанию из страны, 

лишению гражданских прав, возбуждала судебное преследование 

спартанских царей, являвшихся членами герусии. 

ГИПОМЕЙОНЫ (опустившиеся) – категория спартиатов, не 

получивших земельных наделов, вследствие чего они теряли право 

гражданства и участия в народном собрании. Ввиду того, что 

наследование землей переходило к старшим сыновьям, остальные 

братья могли получать лишь так называемые выморочные земли 

(наделы), которых тоже не хватало, вследствие чего человек 

переходил в разряд Г., т.к. не мог участвовать в сисситиях, что 

приводило к сокращению численности спартиатов (с 9 до 4 тыс. к 

концу IV в.н.э.).  

ЗАКОНЫ ЛИКУРГА – серия важных социальных реформ, 

вошедших в историю под именем З.Л. Время этих реформ точно не 

установлено, как не установлена и историчность личности Ликурга. 

В этих законах было предусмотрено все вплоть до мельчайших 

деталей, таких, как покрой одежды, форма бороды и усов, дозволен-

ных носить гражданам спарты. Наряду с этим регламентировались 

деторождение и брачные отношения. 

ИЛОТЫ – местное население Лаконии и Мессении, 

порабощенное в IX- первой половине VIII в. до н.э. спартанцами и 

превращенное в рабов. Разделив всю страну примерно на 9 тыс. 

разных и неделимых клеров (см. "клер"), спартиаты прикрепили к 

каждому из них по нескольку семей И., обязав их своим трудом 

обеспечивать всем необходимым владельца клера и его семью. 

Ежегодно они выплачивали своему господину натуральный оброк 

(ячмень, мука, вино, масло и др. продукты). Норма повинности 

составляла примерно половину урожая. 

В отличие от других рабов, спартиат не мог убить или продать 

И., т.к. рабы в Спарте, как и земля, считались собственностью го-
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сударства. Исключением являлись только убийства И., совершенные 

во время криптий (см. "криптий"). В целом экономическое - и 

социальное положение илотов было близким к положению 

крепостных крестьян.  

КОЛЛЕГИЯ ЭФОРОВ – ("надзирателей") – третий 

коллегиальный высший орган Спартанского государства, состоящий 

из 5 свободных граждан, избранных на один год (см. "апелла") и 

считавшихся независимыми ни от кого. Аристотель сравнивал власть, 

эфоров с властью тиранов (см. "тирания"). По имени старшего эфора 

– назывался очередной, год. В компетенцию коллегии входило 

решение следующих вопросов: они отвечали за прочность и 

стабильность законодательства; контролировали деятельность всех 

должностных лиц, в т.ч. и царей (см. "архитег"), с целью не допустить 

усиления, единоличной власти и перерастания спартанской 

олигархии в монархию; вели переговоры с послами; созывали и 

председательствовали на заседаниях апеллы и даже герусии (см. 

"герусия"); осуществляли контроль за реализацией системы спар-

танского воспитания (см. "спартанское воспитание"); привлекали к 

судебной ответственности за упущения всех должностных лиц, 

включая царей (сами же не подлежали судебной ответственности 

вообще ни за какие преступления), а также выполняли другие 

контрольные и надзорные функции. Деятельность их ни кем не 

контролировалась. Отчитывались же они только перед своими 

преемниками. 

КРИПТИЯ – (от греч. "критос" – "тайный", "скрытый") - 

система санкционированных государством облав и тайных убийств 

илотов (см."илоты"), в ходе которые молодые вооруженные 

спартиаты выслеживали и нападали из засады, стремясь уничтожить 

наиболее физически крепких и сильных илотов, в целях 

предупреждения возможного мятежа с их стороны. 

ПЕДОНОМЫ – особые должностные лица в специальных 

школах Спартанского государства, занимавшиеся воспитанием и 

обучением молодежи. Их обязанности заключались в выработке у 

молодых спартанцев дисциплинированности, беспрекословного 

подчинения указаниям старших, также силы и выносливости, 

военных, навыков и храбрости (см. "спартанское воспитание"). 

ПЕРИЭКИ – букв, "живущие вокруг" – категория свободных, 

но неполноправных граждан. П. были представителями лаконской 

общины и занимали малоплодородные земли предгорий. П. 
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добровольно приняли главенство Спарты и вошли в состав его 

государства. В отличие от илотов (см. "илоты") они считались лично 

свободными, даже пользовались на своих территориях гражданскими 

правами. Однако спартиаты на них смотрели как на людей "второго 

сорта" и не допускали к участию в делах своего государства. Наряду с 

этим они обязаны были служить в армии в качество 

легковооруженных воинов. Главным их занятием являлись ремесло и 

торговля. 

РЕТРА «договор по социальному политическому устройству 

Спартанского государства, составленный якобы легендарным 

законодателем Ликургом в VIII–VII вв. до н.э., и имевшем целью 

обеспечение единства спартиатов путем сдерживания 

имущественного расслоения (закон против роскоши) и создании 

организации совместного господства спартиатов над завоеванным 

населением, прежде всего илотами (см. "илоты").  

СИССИТИЯ (фидития) – общественно-политический институт 

в системе Спартанского государства, содержание которого состояло в 

осуществлении общественных трапез, организуемых за счет установ-

ленных ежемесячных взносов спартиатов. В каждую С. входило 

около 15 чел. и она представляла собой военное подразделение, 

члены которого вместе питались и проводили большую часть 

времени. Участив в С. было обязательным. Если из-за бедности 

спартиат не мог шести свою долю продуктов в С., то он лишался 

почти всех гражданских прав (см. "гипомейоны"). 

СПАРТАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – система государственного 

воспитания и обучения, предусматривающая подготовку хорошо 

тренированных и физически развитых воинов, способных стойко 

переносить все трудности и невзгода, беспрекословно повиноваться 

старшим и властям. Система воспитания предусматривала 

прохождение 3-х ступеней: I - воспитание мальчиков 7-12 лет в 

вагалах (стадах), где приучали к совместной игре и учебе, 

сопровождавшихся бесконечными драками; 2- в возрасте 12-20 лет 

воспитание осуществлялось в илах (отрядах), где в основном 

занимались суровой военной подготовкой, обучая мастерскому 

владению оружием и привыканию к суровым условиям походной 

военной жизни; 3 – вступление в члены сисситии (см."Сиссития") и 

несение военной службы до 60-летнего возраста.  

СПАРТИАТЫ – полноправные граждане, господствующий 

класс в Спартанском государстве. В течение IX - первой половины 
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VIII в. до н.э. С. завоевали территорию соседних племен Лаконии и 

Мессении, превратив их население в порабощенных илотов и лично 

свободных, но неполноправных граждан периэков (см."илоты", 

"периэки"). Жизнь С. отличалась чрезмерным аскетизмом, 

подчинением всех к подготовке и ведению войн. 

 

1.6. ДРЕВНИЕ АФИНЫ 

 

АГАРАНОМЫ – должностные лица, наблюдавшие в 

древнегреческих городах за порядком на рынках. 

АПОДЕКТЫ – должностные лица в греческих государствах, 

собиравшие платежи за аренду и откупы. 

АРЕОПАГ – древнейший орган государственного управления в 

Афинах (Совет (IX-VIII вв. до н.э.). В отличие от Совета 500 

(см.:"Совет Ареопага) 500") был органом аристократическим (состоял 

из 60-70 чел.) пожизненно. 

В него не избирались, а кооптировались афинские аристократы. 

С V-VI вв. до н.э. утратив функции гос.управления, стал одной из 

судебной инстанций, рассматривавший дела об убийствах, поджогах, 

следил за соблюдением нравов.  

АРХОНТ – высшее должностное лицо в др.-греч.полисах 

(см.:"коллегия 9 архонтов"). 

АРХОНТ-ЭПОНИМ – высшее должностное лицо в 

древнегреческом государстве после свержения царской власти. Он 

обладал судебными полномочиями и участвовал в отправлении 

религиозных обрядов. Его именем обозначался год. Рассматривал 

некоторые семейные, а затем уголовные дела, направляя их для 

окончательного разрешения в суд, и председательствовал в суде при 

их рассмотрении. 

АТИМИЯ – бесчестье - процедура лишения политических и 

гражданских прав в др. Греции. 

БАЗИЛЕЙ (базилево, басилей) – букв, "скипетродержатель" - 

обычный эпитет, используемый для характеристики царей. 

Племенной царь, верховный военачальник, главный жрец и судья. Б. 

именовался "зевсомрожденным” или "вскормленным Зевсом". Ему 

принадлежало исключительное право хранить и толковать законы. Во 

время войны он становился во главе ополчения и должен был первым 

бросаться в битву, показывая пример храбрости. 

В пределах своей филы или фратрии Б. выполнял в основном 
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жреческие функции, заведуя родовыми культами. 

Постепенно, соединив в своих руках военные, жреческие и 

судебное функции, Б. превратился в царя.  

ГЕЛИАСТЫ – члены судебной коллегии в Афинах. 

ГЕЛИЭЯ – суд присяжных (создан в ХII-VI вв. до н.э.), высший 

судебный орган, состоящий из 5 тыс. судей и 1 тыс. запасных: по 600 

чел., из каждой 10 фил. Члены Г. избирались по жребию на 1 год из 

граждан, достигших 30 лет. В составе Г. действовало 10 коллегий (по 

500 основных и 100 запасных судей). 

Являлась судом первой инстанции по делам о гос. 

преступлениях и о злоупотреблениях должностных лиц и 

апелляционной инстанцией. В качестве контрольного органа 

обладала правом отвергать законопроекты, принятым народным 

собранием (см. "экклесия"). 

“ГРАФЕ ПАРАНОМОН” или “ЖАЛОБЫ НА 

ПРОТИВОЗАКОНИЕ” – процедура специального разбирательства 

для защиты афинской конституции. Суть разбирательства состояла в 

праве каждого афинянина выступить с заявлением Народным 

собранием закон противоречит существующему законодательству. 

Если жалоба подтверждалась, то автор закона наказывался вплоть до 

смертной казни за введение в заблуждение Народного собрания. 

Институт "Графэ параномон" давал право каждому гражданину 

выступить в защиту существующих законов, всего строя афинской 

демократии. 

ДЕМОС – с греч. букв, "народ". В Др. Греции Д. включал В себя 

земледельцев, ремесленников, торговцев, моряков и прочих 

простолюдинов.  

ДОКИМАСИЯ – проверка на политическую зрелость 

кандидатов на должность в гос. аппарате. 

ДРАКОНТОВЫ ЗАКОНЫ – законы, являющиеся символом 

жестокости. Приняты в VII в. до н.э. Их составителем был архонт 

Драконт (621 г. до н.э.). По этим законам отменялась кровная месть, 

вводились новые правила судопроизводства. Законы оформляли 

незыблемость права частной собственности. По Д.З. любое 

посягательство на частную собственность наказывалось смертной 

казнью, даже кража овощей. Еще древние говорили, о них, что они 

написаны кровью. 

КЛЕР – букв, "жребий" - земельный надел греческого 

крестьянина общинника, гомеровской эпохи; получаемый в 
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результате регулярного распределения участков при помощи 

жеребьевки.  

КОЛЛЕГИЯ 10 СТРАТЕГОВ – возглавляла военную 

организацию Афинского государства, проводила набор войска, 

военное финансирование, распоряжалась военной добычей. 

КОЛЛЕГИЯ ДЕВЯТИ АРХОНТОВ – коллегиальный гос. 

орган (создан в VIII в. до н.э.) создан вместо базилея. 

Ведала военными и судебными делами. Контролировала 

важнейшие религиозные церемонии и празднества. По имени первого 

архонта обозначался очередной год. Определяла порядок 

рассмотрения многочисленных судебных дел. 

Первым архонтом считался архонт-эпоним, в компетенцию 

которого входили судебные функции по семейным и наследственным 

долам.  

КОЛЛЕГИЯ ОДИННАДЦАТИ – коллегиальный орган, 

выполнявший полицейские функции, надзор за тюрьмами, 

исполнявший смертные и другие приговоры судов. В ее подчинении 

находился отряд из 300 государственных рабов, называвшихся 

скифскими стрелками. 

ЛИТУРГИИ – государственные повинности в Афинах, 

выполнявшиеся состоятельными гражданами. 

МЕТЭК – свободный человек Афин, но не имевшей прав 

(статуса) гражданина. Обычно это был иностранец. 

НАВКРАРИЯ – округ, административно-территориальная 

единица, появившаяся в результате реформ, Клисфена 509 г. до н.э. 

Аттика была разделена на 48 навкратий, жители которых 

независимо от родовой принадлежности, обкладывались налогом: 

построить корабль, поставить для него экипаж и двух вооруженных 

всадников.Во главе К. стоял притан.  

ОСТРАКИЗМ – "суд черепков" - изгнание из страны человека, 

представлявшего угрозу государству и афинской демократии. 

Народное собрание путем тайного голосования могло изгнать из 

Афин сроком на 10 лет без конфискации имущества всякого, кто 

приобрел чрезмерное влияние, представлял угрозу государству, 

всеобщему миру и афинской демократии. 

ПЕЛАТЫ (шестидольники) – категория населения (VII в.до 

н.э.), находившаяся экономической зависимости от знати. Они на 

условиях 1/6 или 17% платы за аренду земли обрабатывали участки 

богачей. 
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ПОЛЕМАРХ – один из афинских архонтов, предводитель 

войска.  

ПОЛИС – особая форма рабовладельческого общества и 

государства, сложившаяся в VIII-VI вв. до н.э. , представлявшая 

определенную экономическую систем, социальную структуру, 

политическую организацию и сложный комплекс культуры. Наиболее 

распространенный тип полиса имел территорию 100-200 км
2 

 с 

населением в 5-10 тыс. чел., т.к. городской центр являлся 

единственным на всю территорию (включая и сельские районы), 

полис определяется еще как город-государство. В греческих полисах 

выделялось два основных вида-1-полис аграрный, с преобладание 

сельского хозяйства (Лакедемон, или Спарта), 2 общество и 

государство с большим удельный весом ремесленных производств и 

торговых операций, товарно-денежных отношений (Афины).  

ПРИТАНЫ – дежурная часть афинского Совета, занимавшаяся 

текущими делами управления. 

РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА (ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ КЛИСФЕНА) – в 509 г. Клисфен вместо 4 

племенных фил образовал 10 территориальных фил, положил конец 

деланию населения по родам. Новые филы подразделялись на 

береговые, горные и равнинные тритии, состоявшие в свою очередь 

из более мелких административных единиц - демов. Каждая фила 

обязывалась сформировать подразделение пахоты, всадников и 

снарядить 5 новых судов.  

Вместо "Совета четырехсот" был создан "Совет пятисот", (см.: 

"Совет пятисот"). 

С именем Клисфена связано возникновение остракизма (см. 

“остракизм"). 

РЕФОРМЫ СОЛОНА (СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

СОЛОНА) – избранный в 594 г. до н.э. первым архонтом Афинского 

государства, Солон осуществил ряд реформ: отмена долговой кабалы 

(см.:"сисахфия"); реформа органов управления (учреждение “Совела 

четырехсот") (см. "Совет четырехсот"); цензовая реформа, которая 

была направлена на уничтожение наследственных привилегий знати, 

замену привилегий происхождения привилегиями богатства. Солон 

разделил всех граждан на 4 разряда по имущественному признаку. 

СИКОФАНТ – букв, "доносчик" - лицо, выдвинувшее ложное 

обвинение в совершении политического преступления. С. выступал 

против кого-либо с обвинением и угрожал судом, с целью вынудить 
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отступную плату или возбуждал судебный процесс, чтобы в случае 

если обвинение принималось судом, получить часть отобранного по 

суду имущества. 

СИНОЙКИЗМ – процесс объединения, частью добровольное, 

частью насильственное всех родовых общин Аттики в единую 

общину. Синойкизм по преданию завершил Тезей, упразднивший 

старые родовые органы управления. 

СИСАХФИЯ – т.е. "стряхивание бремени" - реформа долгового 

рабства и кабалы, осуществленная в 594 г. до н.э. первым архонтом 

Афинского государства Солоном. По реформе полностью отменялось 

долговое рабство, проданных в рабство за долги выкупало 

государство, с полей убирались долговые камни, свидетельствующие 

о закладе земельных участков, запрещался самозаклад должника, 

устанавливался максимум земельного надела. 

СОВЕТ ПЯТИСОТ (БУЛЭ) – высший орган управления, 

учрежденный Клисфеном (см. "реформы Клисфена"), который 

формировался путем представительства по 50 чел. от 10 афинских 

фил (см.:"фила”). Члены совета (булевты) избирались по жребию на 1 

год из граждан, достигших 30 лет. Главной его задачей была 

подготовка и ведение работы Народного собрания, компетенции - 

относились вопросы: внешняя политика, управление финансами, 

регулирование торговли, надзор за арсеналами, флотом, доками, 

контроль над должностными лицами. 

Для ведения текущих дел Совет делился на 10 комиссий по 50 

членов в каждой, КОМИССИИ ПО очереди исполняли обязанности 

Совета, ежедневно избирался по жребию новый председатель, 

который во время работы народного собрания являлся и его 

председателем. 

СОВЕТ ЧЕТЫРЕХСОТ (ЕУЛЭ) – высший орган управления. 

Формировался путем выборов из граждан первых трех разрядов по 

100 чел. от каждого племени. Совет четырехсот учрежден Солоном 

(см.: "реформы Солона").  

ТЕЗЕЙ (ТЕСЕЙ) – легендарный царь, которому приписывается 

организация Афинского государства. Якобы при нем произошло 

слияние 12 племенных поселений в одно с центром в Афинах, первое 

разделение всех свободных на 3 социальные группы: эвпатридов - 

родовой знати, геоморов – землевладельцев и демиургов-

ремесленников. 

ТИРАНИЯ – своеобразная форма правления в некоторых 
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греческих полисах, характеризующаяся единоличной властью 

правителей, понижением роли выборных демократических органов 

власти и управления. Тиран - верховный правитель полиса. 

ТРИТТИИ – в Древней Греции территориальные округа, на 

которые была разделена Аттика по реформам Клисфена. 

ФЕТЫ – в Древней Греции свободные, но неимущие люди, 

работавшие по найму; лица, отнесенные к 4-му разряду по реформе 

Солона. 

ФЕСМОФЕТЫ – высшие ДОЛЖНОСТНЫЕ лица в Древних 

Афинах, исполнявшие судейские функции. Входили в коллегию 9 

архонтов. 

ФИЛЫ – при первобытнообщинном строе племена, при 

рабовладельческом - территориальные округа в Древних Афинах. 

ЭККЛЕСИЯ – народное собрание граждан в древнегреческих 

рабовладельческих городах-государствах, высший орган гос. власти, 

в котором участвовали все граждане государства. На Э. принимались 

законы, заключался мир, объявлялись войны, ратифицировались 

договоры, заслушивались отчеты должностных лиц, решались другие 

гос. дела и регулировались многие стороны общественной жизни 

(воспитание юношей, избрание должностных лиц, продснабжение и 

т.д.). 

Деятельность Э. была разбита на 10 циклов, включавшие 36 

дней. В каждом цикле проводилось 4 собрания, т.е. каждые 9 дней. 

 

1.7. ДРЕВНИЙ РИМ 

 

БОНИТАРНАЯ (ПРЕТОРСКАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ – 

отчуждение собственности без соблюдения процедуры манципации 

(см. "манципация"). 

ВИНДИКЦИЯ (ОТ BИНДИКTA) – юридический акт 

отпущения раба на свободу, совершаемого в форме мнимого 

судебного процесса; иск собственника с возврата вещи. 

ДЕЦЕМВИРЫ – букв, "десять мужей" - правительственная 

комиссия из 10 чел., которым в 451 г. до н.э. было поручено составить 

текст законов ХII таблиц (см. "законы ХII таблиц"). 

ДЕЦИМАЦИЯ – система наказания по жребию. В Др. Риме 

децимация применялась при бегстве войска с поля боя, за проявление 

трусости и т.д. В таких случаях казнили каждого десятого воина в 

целях устрашения остальных. 
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ДИГЕСТЫ – основная часть византийской кодификации 

Римского права, известная под позднейшим названием Свод 

цивильного права. Изданы в 533 г. в правление императора 

Юстиниана, составлены комиссией под руководством Трибониана. 

ДИОЦЕЗ – в Древнем Риме, первоначально (с 1 в. до н.э.) 

городской округ; в период принципата - часть провинции; со времени 

Диоклетиана - крупная административная единица, в состав которой 

входило несколько провинций. Во главе стоял подчиненный 

префекту претория викарий. 

ДОМИНАТ – период абсолютной монархии в Древнеримском 

государстве (III-V вв. н.э.). Название произошло от "доминус" - 

господин, владыка. В этот период окончательно утрачивают свою 

роль республиканские органы: сенат, магистратуры. Первым 

неограниченным монархом стал Диоклетиан (284), получивший титул 

августа и доминуса. 

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – форма уголовного 

процесса, при котором расследование преступлений осуществляется 

непосредственно судом, т.е. функции суда, обвинения и защиты 

сосредоточены в руках одного и того же органа. Характерен для 

рабовладельческого и феодального государства. 

ИНСТИТУЦИИ – название элементарных учебников римских 

юристов, дающих систематический обзор действующего, в основном 

частного права. Наиболее древними из дошедших до нас являются 

институции римского юриста II в. Гая. По мнению, Гая, всякое право 

относится либо к лицам, либо к вещам (сюда же включаются и 

обязательства), либо к искам. Такая система изложения материала 

получила название институционной. В IV в. на основе институции 

Гая с использованием материалов других юристов-классиков 

составлены институции Юстиниана. 

В своде Гражданского права (533 г.) Институциям Юстиниана 

была придана сила закона и на них могли ссылаться судьи при 

вынесении решений. Институционная система подучила широкое 

распространение в буржуазных государствах. Ее принципы легли в 

основу французского гражданского кодекса 1804 г. 

ИНТЕРЦЕССИЯ – право должностных лиц (магистров) в Риме 

противодействовать решению своих коллег. Чаще всего применялась 

народными трибунами против консулов. 

КВЕСТОР – должностное лицо римской магистратуры. 

Первоначально помощники консулов без специальной компетенции, 
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со времен стали ведать (под контролем сената) финансовыми делами 

и расследованием некоторых уголовных дел. 

КВИРИТЫ – в Древнем Риме эпохи республики название 

граждан, употреблявшееся обычно в официальных обращениях. 

Первоначально – члены курий, совокупность которых составила в 

процессе формирования римского государства римское гражданство 

(исключительных носителей "квиритского права" и "квиритской 

собственности"). 

КОЛОНАТ – система аренды земли свободными, 

вольноотпущенниками и рабами в Древнем Риме, при которой 

происходил процесс их прикрепления к земле на основе 

экономической зависимости от землевладельца. Одна из ранних форм 

феодальных поземельных отношений. 

КОГНАТЫ – в Древнем Риме родственники по женской линии. 

Когнатство - родство кровное, а не юридическое. 

КОМИЦИИ – в Древнем Риме народные собрания; место на 

форуме, где созывались народные собрания, отправлялось 

правосудие, исполнялись приговоры и т.д.; Было три вида комиций: I. 

Куриатные (по куриям - 30 курий); 2. Трибуатные (по трибам - 3 

трибы); 3. Центуриатные (по центуриям - сотням - 193 центурии). 

КОММЕНДАЦИЯ – в Древнем Риме право, присвоенное 

Юлием Цезарем, а затем Августом и его преемниками, рекомендовать 

сенату своих кандидатов на должности; в Западной Европе в период 

раннего средневековья договор, закреплявший акт отдачи себя под 

покровительство другому, более "сильному", становившемуся 

сеньором первого. 

КОНКУБИНАТ – в римском праве регулировавшееся законом 

фактическое сожительство мужчины и женщины (в отличие от 

законного полноценного брака) с намерением установить брачные 

отношения. 

КОНСИСТОРИУМ – государственный совет при императоре в 

период домината.  

КОНСТИТУЦИИ – акты императора, имевшие высшую 

юридическую силу – закона. Делились на эдикты - всенародно 

публикуемые решения императора; рескрипты - ответы или советы 

императора частным лицам и магистратам по правовым вопросам; 

декреты-решения, вынесенные императором в судебных делах; 

мандаты - императорские инструкции, даваемые чиновникам или 

магистратам. 
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КОНСУЛ – высшее лицо магистратуры (в Риме избирались два 

консула), наделенное полномочиями набора в армию и командование 

ею, назначения военачальников, заключения перемирий и 

распоряжения военной добычей, вынесения смертного приговора 

подсудимому. 

КУРИЯ – совокупность 10 патрицианских родов в Древнем 

Риме, 10 курий составляли, трибу; здание,
 
в котором собирался сенат 

в Древнем Риме, провинциальный сенат в Римской империи; в 

средние века - совет и суд при сеньоре, состоявший из его вассалов. 

КОЭМПЦИЯ – процедура покупки жены мужем в присутствии 

5 свидетелей. 

ЛЕГАТ – высшее должностное лицо римской провинции в 

период принципата, осуществлявшее военную и гражданскую власть 

с помощью собственного совета и канцелярии на подведомственной 

территории; в Древнем Риме посол или уполномоченный, назначений 

сенатом, выполняющий политические поручения. В эпоху поздней 

республики назначался - помощником полководцев и наместников в 

провинциях; титул высшего класса дипломатических представителей 

римского папы. 

ЛИКТОРЫ – в Древнем Риме служители и свита высших 

магистратов Позднее осуществляли охранные и парадные функции 

при них. 

МАГИСТРАТУРЫ – название государственных должностей, 

избираемых центуриатными или трибуатными комициями на один 

год, делились на ординарные (обычные) и экстраординарные 

(чрезвычайные). К ординарным относились должности консулов, 

преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др., к чрезвычайным - 

диктаторов. 

Власть магистраторов подразделялась на высшую (диктаторы, 

консулы, преторы - включала в себя право суда и назначения 

смертной казни) и общую (все магистраты - включала в себя право 

отдавать распоряжения и налагать штрафы за их невыполнение). 

МАНЦИПАЦИЯ – от "мануис"- правая рука, торжественный 

обряд купли - продажи вещей. 

ПЕКУЛИЙ – одна из форм эксплуатации рабов, состоящая в 

наделении их земельным участком, ремесленной мастерской и т.д. и 

получении от этого определенной части дохода.  

ПЕРЕГРИНЫ – так назывались свободные жители 

завоеванных Римом провинций и стран, находящихся вне Италии, а 
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также свободные граждане иностранных государств. 

П. являлись лично свободными, но прав римских граждан не 

имели, хотя получили возможность (III в. до н.э.) иметь в Риме 

собственность и заключать сделки (см.: "претор перегринов"), 

ПЛЕБЕЙСКИЙ ТРИБУН – специальная магистратура, 

учрежденная в 494 г. до н.э. для защиты интересов плебеев. Всего 

избиралось 10 трибунов. Они наделялись правом "вето" на 

исполнение распоряжений любого должностного лица, включая 

постановления сената. В 11 в. до н.э. плебейские трибуны, после 

попытки Гая Гракха усилить их роль, были упразднены. 

ПОНТИФИКИ – члены одной из важнейших жреческих 

коллегий. В Древнем Риме лицо с титулом "великого понтифика" 

обладало обширными полномочиями, кроме высшего надзора за 

культом. Составляли и исправляли календарь, вели списки консулов с 

ежегодными записями важнейших событий, были хранителями и 

толкователями обычаев и законов, составляли сборники религиозных 

предписаний и свод юридических формул. 

ПОПУЛЯРЫ – политическое течение в Древнем Риме, 

группировка рабовладельческой демократии, сложившаяся в 1-й 

четверти II в. до н.э. во время движения Гракхов. Опиралось на 

римское крестьянство и городское плебе. Программа: наделение 

неимущих крестьян земельными участками при помощи передела 

государственного земельного фонда. 

ПРАВО НАРОДОВ – правовая система регулирования 

отношений между римскими гражданами и иностранцами 

(перегринами). Будучи не связанным нормами цивильного права 

(см."претор перегринов") в своем правотворчество претор перегринов 

обладал свободой усмотрения на началах "справедливости" и 

"естественного разума". Наряду с этим это право являлось не 

международным, а внутригосударственным, т.е. римским правом, но 

наиболее развитой и совершенной его частью. 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ – законодательный акт, 

изданный византийским итератором Юстинианом I после завоевания 

византийскими войсками королевства остготов в Италии. Посвящена 

организации управления в завоеванной Италии, была направлена на 

реставрацию социально-экономических отношений Римской 

империи; акт французского короля Карла VII статус церкви во 

Франции. Согласно постановлению Базельского собора, 

прагматическая санкция провозглашала главенство церковных 
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соборов над папой, устанавливала выборность епископов и аббатов 

монастырскими общинами, отменяла раздачу папами церковных 

бенефициев, запрещала апелляцию к суду папы до рассмотрения дела 

в судебных инстанциях. Сохранила силу до Болонского конкордата 

1516 г. Закон о престолонаследии, изданий. Карлом VI Габсбургом в 

1713 г. Устанавливала нераздельность наследственных земель 

Габсбургов и такой порядок престолонаследования, по которому в 

случае отсутствия у императора сыновей престол переходил к его 

дочери. 

ПРЕТОР – одна из высших должностей в Римской республике 

(появилась в 1У в.до н.э. в качестве помощника консула). Ввиду 

частого отсутствия консулов (участие их в войнах) к преторам 

перешло управление городами и руководство судопроизводством, что 

позволило им издавать общеобязательные постановления (см."эдикт 

претора") и тем самым создавать новые нормы права. Вначале 

избирался один претор, затем два (1-й городской, 2-й перегринов). 

Постепенно их число возросло до восьми; наряду с этим П. ведал 

полицией безопасности, главной задачей которой являлось 

обеспечение внутреннего порядка. В распоряжении П. имелась 

преторская гвардия (полицейский аппарат), предназначенная для 

подавления беспорядков и выступлений народных масс, защиты 

рабовладельческого правопорядка. 

ПРЕТОР ПЕРЕГРИНОВ – должность в магистратуре 

(учрежденная в 242 г. до н.э.), в компетенцию которой входило 

регулирование отношений с иностранными гражданами, а также 

Лицами, не имеющими римского гражданства, с римлянами. 

ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ – высший чиновник в период 

принципата (см. "принципат"), назначавшийся из числа сенаторов 

или всадников. В его ведение входило командование императорской 

гвардией. 

ПРИНЦИПАТ – период ограниченной монархии (I в. до н.э. - 

III в. н.э.). Произошел от "принцепс-сенатус" - первый сенатор. Этот 

титул первым получил Октавиан Август, поставленный первым в 

списке сенаторов и получивший право первым выступать в сенате, 

что позволяло предопределять решения этого органа (см. "сенат").; 

форма государственного правления, при которой диктатура 

рабовладельцев, установившаяся в Древнем Риме в результате 

ликвидации римской аристократии (2-я половина I в. до н.э.), была 

прикрыта республиканскими атрибутами. 
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ПРИНЦЕПС СЕНАТА – в Древнем Риме по списку первый 

сенатор. Его положение считалось почетным. Не имея особых 

полномочий и привилегий, обладал правом выражать свое мнение в 

сенате. 

ПРОВОКАЦИЯ К НАРОДУ – право осужденного 

апеллировать на приговор осудившего его магистрата к народному 

собранию. 

ПРОСКРИПЦИЯ – в Древнем Риме обнародование списков 

лиц, объявленных вне закона, а также сами списки. За выдачу или 

убийство поскрибированного назначалась награда (даже рабу), за 

укрывательство - казнь. Имущество жертв проскрипции подвергалось 

конфискации, потомки лишались почетных прав и состояния. 

Использовались для сведения личных счетов и как средство 

обогащения. Впервые такие списки были составлены диктатором 

Суллой (I в. до н.э.) в отношении своих врагов. 

РЕПЛИКАЦИЯ – опровержение истцом возражений ответчика 

в ходе рассмотрения гражданских дел в Древнем Риме. 

РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ – реформы, положившие в 

основу общественной организации Рима имущественный и 

территориальный принципы (VI в. до н.э.). Все свободное население 

Рима (римские роды и плебеи) было разделено на 6 разрядов по 

имущественному положению. По территориальной реформе в Риме 

образовывалось 4 городских и 17 сельских округов, что усилило 

процесс ослабления кровнородственных связей, лежавших в основе 

родовой организации. Эти реформы завершили процесс ломки основ 

родового строя и положили начало государственной организации. 

РЕСКРИПТ – в Древнем Риме письменный ответ императора 

на представленный ему для разрешения вопрос, имевший силу 

закона; в феодальных и буржуазных монархических государствах акт 

монарха, адресованный определенному должностному лицу, 

например министру. Посредством рескрипта на должностных лиц 

возлагались определенные поручения, объявлялись благодарности за 

службу, назначались награды и т.д. 

СЕКВЕСТР – лишение владельца распоряжаться своим 

имуществом, в Древнем Риме. 

СЕНАТ – совет старейшин родов, высший орган управления До 

I в. до н.э. в Сенате было 300 чел., по числу патрицианских родов, 

затем число сенаторов было увеличено до 600, а позже до 900. 

Формально сенат был совещательным органом и его постановления 
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назывались сенатус-консульты. Но в действительности он обладал 

широкой компетенцией: контролировал законодательную 

деятельность народных собраний, распоряжался казней, устанавливал 

налоги, решал вопросы общественной безопасности, 

благоустройства, религиозных культов, заключал мирные и союзные, 

договоры, разрешал набор в армию, принимал решение об 

установлении диктатуры. 

СЕРВИТУТ – право на чужую вещь. Установление такого 

ограниченного вещного права, в особенности в области земельных 

отношений, имеет место в тех странах, где господствует право 

частной собственности на землю. Имел широкое применение в 

римском праве, известен также праву современных 

капиталистических стран. 

СЕЦЕССИЯ – в Древнем Риме выход плебеев из состава 

Римской общины и уход за черту города, преимущественно на 

священную гору или Авентинский холм. Была средством борьбы 

плебеев с патрициями, уход из Рима плебеев, бывших основной 

массой армии, оставлял город фактически без военной защиты. 

ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА – крутой юго-западный склон 

Капиталийского холма в Риме, с которого сбрасывали преступников, 

приговоренных к смертной казни. 

ТРИБЫ – в Древнем Риме первоначально три римских племени, 

из которых состояла римская патрицианская община, впоследствии - 

административно-территориальные округа. 

ТРИУМВИРАТ – в Древнем Риме (в I в. до н.э.) союз трех 

политических деятелей, заключенный с целью захвата власти в 

государстве. 

ЦЕНЗОРСКИЕ СПИСКИ – перепись римских граждан 

специальными магистратами - цензорами. В обязанности цензоров 

входило также составление списков сенаторов (см."сенат"). Два 

цензора избирались на 5 лет. Списки составлялись для распределения 

граждан по трибам и разрядам. 

ЦЕНЗОРЫ – в Древнем Риме выборные должностные лица. 

Составляли списки сенаторов, осуществляли надзор за нравами 

граждан, контроль над финансами, вели перепись населения. 

ЦЕНТУРИЯ – единица военно-политического деления граждан 

в Древнем Риме. 

ЭДИКТ ПРЕТОРА – правила, которые обнародовал претор 

(см."претор") при вступлении в должность, содержавшие 
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юридические формулы, с помощью которых он намеревался 

поддерживать порядок и вершить суд. Положения, содержащиеся в 

эдиктах, не имели силу закона, но были обязательными, т.к. 

поддерживались властью самого претора. Так появился новый 

источник римского права - преторское право. 

ЭДИКТЫ – в Древнем Риме устное заявление, в частности 

заявление магистрата на собрании. В специальном смысле - особое 

объявление, делавшееся судебными магистратами при их вступлении 

в должность и фиксировавшееся в письменной форме; наименование 

некоторых королевских актов в феодальной Франции. 

ЭДИЛ – должностное лицо, ведавшее наблюдением за 

общественным порядком в городе, торговлей на рынках, 

организацией празднеств и зрелищ, за покупкой и раздачей хлеба. 

ЭКСЦЕПЦИЯ – ссылка на фактические обстоятельства или 

правовую норму, которая исключала возможность удовлетворения 

иска по римскому праву. 

ЭМФИТЕВЗИС – в Древнем Раме наследственная или 

долгосрочная аренда земли. 
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II. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

2.1. ФРАНКИ 

 

АЛЛОД – целое имущество, полная собственность на землю. 

Отчуждаемое, переходящее по наследству землевладение свободных 

франков. Сложился в процессе разложения общинной собственности 

на землю. А. лег в основу будущего вотчинного землевладения 

феодалов, а с другой стороны - земельного держания зависимых от 

феодалов крестьян. 

АРХИКАПЕЛАН – духовник франкского короля, старший 

среди дворцового духовенства. 

БЕНЕФИЦИЙ – букв, "благодеяние", "подарок", "милость" 

надел земли, находящийся в условном пожизненном держании от 

короля, на условиях несения той или иной службы в его пользу. 

Отказ от службы или измена королю влекли за собой потерю 

земельного надела (бенефиция). Бенефициаров получал землю с 

зависимыми крестьянами, несшими в его пользу барщину или 

платившими оброк. Использование такой формы пожалований 

другими крупными феодалами привело в последующем к 

складыванию отношений суверенитета-вассалитета. 

ВЕРГИЛЬД – штраф за убийство. По Салической правде если 

убийца был не в состоянии уплатить В., то он расплачивался своей 

жизнью. Размер В. устанавливался в зависимости от социального и 

правового положения правонарушения, а также от пола и возраста 

пострадавшего, За убийство свободного франка В. составлял 200 

солидов. 

ГЕРЦОГ – должностное, лицо (чиновник) короля, 

руководившее территориально-административными единицами, 

состоявшими из нескольких пагов (округов) (см.'паги"). Главкой 

задачей Г. являлась охрана границы и руководство народным 

ополчением. Его компетенция совпадала в графом (см."граф"). 

ГОСУДАРЕВЫ ПОСЛАНЦЫ – одна из должностей в системе 

королевского управления во Франкском государстве. Эта должность 

была учреждена в целях поддержания более тесной связи центра с 

местами и проведения в жизнь на местах королевских распоряжений. 

Должность была коллективной и состояла из I светского и I 

духовного лица, которые были обязаны ежегодно объезжать все паги 

(округи) с контрольными функциями: наблюдение за управлением 
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королевскими поместьями, за правильностью совершение 

религиозных обрядов, за королевскими судьями. 

ГРАФ – должностное лицо короля, назначаемое для управления 

округом (см. "паги"). По эдикту короля Хлотаря II (614 г.) Г. и 

герцоги (см."герцог"), превратившиеся к этому времени в крупных 

феодалов могли быть лишь землевладельцы соответствующей паги. 

Должности их все чаще стали передаваться по наследству. Название 

должности (граф, герцог) начинает рассматриваться как 

наследственный почетный титул. Заместителем Г. (вицеграфом) 

являлся викарий (центенарий) (см."паги"). В IX в. в империи Карла 

Великого насчитывалось 98 графов. 

ДВОРЦОВЫЙ ГРАФ – одно из высших должностных лиц 

Франкского короля, главными обязанностями которого являлось 

выполнение судебных функций: рассмотрение дел, руководство 

судебными поединками, наблюдение за исполнением судебных 

приговоров. При дворе Карла Великого (конец VIII - начало IX вв.) 

верховным судьей и заместителем императора в его отсутствие стал 

палатный граф. 

ИММУНИТЕТНАЯ ГРАМОТА – (формула) - королевский 

документ (VII в), предоставляющий на определенной территории 

право феодалу на независимость (иногда частично) от 

государственной власти в судебных, податных, административных и 

других делах. 

Подобные грамоты освобождали и от государственной 

юрисдикции, чем позволяли вотчиннику получать и политическую 

власть над своими крестьянами. 

Формулы предоставляли образцы грамот, договоров и других 

официальных документов. Их разработка находилась в основном в 

руках духовных лиц. Наибольшую известность имеет сборник 

формул монаха Малькульфа (VII в.). 

КАПИТУЛЯРИЙ – законодательный акт короля, имевший 

общеобязательное значение (силу закона).  

КОЛЛЕГИЯ СКАБИНОВ – высший судебный орган в округе 

(см."паги"). До Карла Великого (конец VIII - начало IX вв.) скабины 

(члены судебной коллегии) избирались из числа меровингцких судей 

(см."рахинбург") При нем же графы и герцоги получали от его имени 

назначать членов коллегии (скабинов) из числа местной знати. 

КОМЕНДАЦИЯ (КОММЕНДАЦИЯ) – патронат, особая 

форма договора, заключающаяся в просьбе мелких землевладельцев о 
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покровительстве феодала (отдача себя под покровительство). Суть К. 

состояла в следующем: 

Передача господину права собственности на землю с последу-

ющим ее возвращением в виде держания; 

Установление личной зависимости "слабого" от своего сеньора; 

Выполнение в пользу патрона (сеньора) целого ряда повиннос-

тей. 

Первые договоры К. возникли из отношений крестьян с католи-

ческой церковью, монастырями. Последствия такого договора 

привели через 2-3 поколения к полному закрепощению крестьянства. 

КОМПОЗИЦИЯ – денежный выкуп потерпевшему за 

совершенное членовредительство. К. можно рассматривать как одну 

из форм принципа талиона (см."принцип талиона"). 

КОННЕТАБЛЬ – конюший, начальник королевской конницы 

при дворе Карла Великого. 

КОНКОРДАТ – совместный нормативный акт папы и короля. 

МАЙОРДОМ – букв, "старший по дому", т.е. по дворцу. При 

первых Меровингах (см. "Меровинги") майордомом назывался 

королевский дворецкий. В VII-VIII вв. стала высшая 

административная должность, существовавшая в каждой из 

отдельных частей распавшегося по существу в это время Франкского 

государства (Нейстрия, Бургундия, Австразия и др,). Постепенно М. 

стал фактически главой государства, а его должность стала 

наследственной. Наследственные обладатели этой должности 

упразднили ее после того, как сами заняли королевский трон. 

МАЛЬБЕРГ – вид народного собрания во Франкском 

государстве. Это собрания свободных ладей по сотням, (адм.-

территор. единицы: паг - сотня - община). 

МАРКГРАФ – военный начальник в пограничных графствах, 

главной задачей которого являлось наблюдение за безопасностью 

границ Франкского государства. 

МАРШАЛ – "старший по королевской конюшне", затем 

ставший начальником конного войска. Нередко выступал в качестве 

старшего военачальника при ведении боевых действий. 

МЕРОВИНГИ – первая королевская династия во Франкском 

государстве, начало которой положил предок короля Хлодвига 

Меровей. Он бил один из первых салических королей. 

Окончание "инг", соответствующее русскому "ович" указывает 

на происхождение фамилии или династии от определенного 
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родоначальника. 

МИНИСТЕРАЛЫ – высшие должностные лица при 

королевском дворе. Первоначально они являлись управляющими 

королевским хозяйством, затем возглавили государственное 

управление и суд в отдельных королевских имениях, разбросанных 

по всей стране. 

ОРДАЛИЯ (СУД БОЖИЙ) – вид судебного доказательства, 

при котором преступник устанавливается при помощи божественной 

силы. Напр. "Салическая правда" устанавливала "испытание 

котелком", т.е. при помощи кипящей воды, когда руку обвиняемого 

опускали в котелок с кипящей водой и затем завязывали, приложив к 

повязке печать. Если в течение трех дней рука заживала (т.е. ему бог 

помог залечить рану), обвиняемый считался невиновным. К 

подобному испытанию прибегали в тех случаях, когда обвиняемый не 

мог представить в суд соприсяжников (свидетелей из числа родичей). 

ПАГ – округ, административно-территориальная единица. Во 

главе П. стоял граф (см."граф), в распоряжении которого находился 

военный отряд и ополчение. В свою очередь П. делились на сотни, 

первоначально возглавлявшиеся выборным лицом, а затем 

назначенным чиновником (на "Севере") - центенарием, на "Юге" - 

викарием"). Они подчинялись графу, обладали его полномочиями в 

масштабе сотни. 

Общины (марки), входившие в состав сотни, сохраняли 

самоуправление. 

ПРЕКАРИЙ – от лат. "просьба" букв, ''участок данный по 

просьбе", одна из форм закабаления свободных крестьян. 

Первоначальный вариант П. предусматривал передачу крестьянину 

участка господской земли в пользование, за что крестьянин должен 

был нести определенные повинности (барщина, оброк). Затем П. 

представлял собой отдачу крестьянином своего земельного надела, 

из-за невозможности сохранения своей экономической 

независимости, господину или церкви, которые возвращали его 

обратно, иногда с дополнительным наделом, но уже в качестве 

держания с обязанностью выполнять в их пользу соответствующие 

феодальные повинности. 

Формально прекарный договор не устанавливал отношений 

личной зависимости, но создавал для этого условия. Поэтому сын или 

внук прекариста обычно превращался уже в полного крепостного. 

Всего же существовало три формы П. I. "Прекарий данный" - 
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своеобразная форма аренды земли; "Прекарий -возмещенный" - 

получение своего участка назад вследствие залога земли в 

обеспечение долга; 3. "Прекарий подаренный" - получение своего 

надела в качестве держателя от феодала. 

ПФАЛЬЦГРАФ – одно из высших должностных лиц короля, 

первоначально наблюдавшее за королевскими слугами, а затем 

возглавившее дворцовый суд. 

РАХИНБУРГ – судья, избиравшийся мольбергом 

(см."мольберг") народным собранием сотни. У франков на судебных 

заседаниях должны были присутствовать все свободные и 

полноправные граждане сотни. При Карле Великом (IX в.) 

рахинбурги, вследствие повышения королевского контроля, 

становятся председателями судов вместо тунгинов (см. "тунгин"). 

Одновременно с этим утрачивалась выборность судей, они стали 

назначаться королем или его чиновниками (см."коллегия скабинов"). 

РЕФЕНДАРИЙ – одно из высших должностных лиц 

Франкского короля, в компетенция которого входило королевское 

делопроизводство. Р. ведал королевскими документами, оформлял 

соответствующие нормативные акты, следил за исполнением 

предписаний короля и т.д.  

РЕФОРМА КАРЛА МАРТЕЛЛА – Карл Мартелл ("Молот") 

правил в качестве майордома - герцога с 715-741 гг. С его именем 

связаны важные преобразования в социально - политической 

структура франкского общества. 

Суть его реформ сводилась к следующему:  

 покончено с дарением земель в полную собственность, а 

положено начало раздачи их в виде бенефиция (см."бенефиций"); 

 осуществлена конфискация земель у непокорных (не 

подчинившихся) светских к духовных феодалов; 

 осуществлено в основном объединение многих частей 

Франкского государства в единое целое; 

 заложена основа профессионального рыцарского войска. 

САЦЕБАРОН – должностное лицо во франкском государстве. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – отчуждение церковных земель. Одну из 

первых в истории секуляризаций осуществил и VIII в. майордом Карл 

Мартелл (см. "реформы Карла Мартелла"), превратив некоторую 

часть церковных земель в бенефиции (см."бенефиции"). 

СЕНЕШАЛЬ – во Франкском государстве Меровингов 

управляющий дворцовым хозяйством, превратившийся со временем в 
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одно из самых значительных должностных лиц французского 

королевства. С усилением королевской власти эта должность 

утратила свое значение. С начала III в. - глава административно-

судебного органа. 

ТЕЗАУРАРИЙ (КАМЕРАРИЙ) – букв, "хранитель сокровищ", 

должностное лицо, руководящее учетом материальных ценностей, 

поступавших в казну короля (государственный казначей). 

ТУНГИН – выборный председатель суда сотни (см. "паги", 

"рахинбург") По мере укрепления Франкского государства (VIII-IX 

в.в.) и усилении королевского надзора и контроля за местными 

судебными органами должности тунгинов упраздняются, их место 

первоначально занимают рахинбурги, а затем скабины (см."коллегия 

скабинов"). 

ХЛОДВИГ - военный вождь салических франков, положивший 

начало раннефеодальной королевской династии Меровингов (см. 

"Меровинги") под его руководством (48I-5II г.) салические франки 

завоевали ряд германских королевств и Галлию, чем была заложена 

основа образования Франкского государства и возникновения 

раннефеодальной монархии. 

 

2.2. ФРАНЦИЯ  

 

БАЛЬИ – королевский губернатор, стаявший во главе округа 

(бальяжа) (см. "бальяж"). Б. напоминали по своим функциям графов 

времен Карла Великого. В их компетенцию входили: отправление 

правосудия, сбор налогов, созыв ополчения и др. функции. С конца 

ХV в. в бальяжи назначаются лейтенанты, а Б. превращаются в 

слабое промежуточное звено чиновничьего аппарата. 

БАЛЬЯЖ – административный округ, введенный по реформе 

Филиппа II Августа (II80-I223 гг.), когда все королевские владения 

были разделены на равные административные округа. Всего было 

создано 20 бальяжей. Бальяжи делились на округа - превотажи во 

главе с прево. (см. "прево"). 

БАНАЛИТЕТЫ – в Западной Европе, в частности в 

феодальной Франции, заповедные права сеньоров, в силу которых в 

отношении крестьян ими проводились соответствующие 

правоограничения и налагались повинности. В частности, крестьяне 

должны были молоть свое зерно только на мельницах сеньора, печь 

хлеб только в господской печи и т.д. За это феодал взыскивал с 
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крестьянина плату, устанавливая ее по своему произволу. Во 

Франции сохранились до буржуазной революции конца ХVIII в.  

БОЛЬШОЙ СОВЕТ – главный совещательный орган при 

короле, созданный на базе Королевской курии (см."Королевская 

курия") и состоявший из легистов и 24 представителей высшей 

светской и духовной знати. Функционировал с 1314 до 1497 год. 

В период абсолютизма ему на смену пришел Государственный 

совет, состоявший, из высшей придворной аристократии и 

"дворянства мантии". 

ВАССАЛИТЕТ – система отношений личной зависимости 

одних феодалов (вассалов) от других (сеньоров) в средние века. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР – устный, словесный, с 

соблюдением строгих форм. 

ВАССАЛЬНЫЙ ДОГОВОР – договор между сеньором и 

вассалом, содержащий в себе элементы иерархии и зависимости, по 

которому получатель феода (фьефа) обязывался признавать 

верховенство сеньора ("сюзерена"). 

ВЕЛИКИЙ МАРТОВСКИЙ ОРДОНАНС – программа 

реформ, выдвинутая представителям. 3-го сословия в Генеральных 

штатах в 1357 г., требовавшая установления контроля за сборами и 

расходованием налогов со стороны Генеральных штатов, а также 

права созыва этого органа трижды в год без согласия на то короля. 

После подавления в 1358 г. Парижского восстания и Жакерии король 

отверг эти требования (см::"Генеральные реформаторы"). 

ВЕРХНИЙ СОВЕТ – совет при короле Людовике ХIV для 

обсуждения внешнеполитических вопросов, в состав которого 

входили государственные секретари по иностранным и военным 

делам. 

ВИЛЛАНЫ – группа феодально-зависимого крестьянства, 

считавшегося лично свободными держателями земли и уплачивавшая 

в пользу сеньора оброк (см."?алья"). До ХII в. вилланы уплачивали 

шеваж (см.: "шеваж") в качеств - оказания чести сеньору, а не как 

проявление личной зависимости. 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ – высшая полицейская 

должность в Париже, учрежденная в 1667 г., в функции которой 

входили: охрана порядка в городе, розыск преступников, судебные 

функции, обеспечение Парижа продовольствием и др. В дальнейшем 

аналогичные должности были учреждены и в других городах 

феодальной Франции. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕФОМАТОРЫ – избранные Генеральными 

штатами лица, которые получили право контроля за королевской 

администрацией, полномочия увольнения и наказания чиновников 

вплоть до смертной казни. 

Избраны в соответствии с "Великим мартовским ордонансом" 

1357 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ – букв, "всеобщие сословия" 

общенациональное сословно-представительное учреждение 

(собрание сословий: духовенство, дворянство, горожане, легисты), 

образованное в 1302 г. королем Филиппом IV Красивым. 

Г.Ш. состояли из трех палат. I палата включала высшее духовен-

ство; 2 - выборных от дворянства; 3- выборных от "третьего сосло-

вия" (городов) и легистов. Феодальная знать (герцога, графы) в состав 

палат не входили, т.к. будучи вассалами короля участвовали в 

выработке решений в составе Королевской курии (см."Королевcкая 

курия"). Г.Ш. созывались королем для решения вопросов войны и 

мира, введения новых налогов и др. 

Аналогичный учреждения с конца ХIII в. возникли в различных 

провинциях Франции, получившие в ХV в. название "штаты", 

"провинциальные штаты". 

ГЛОССАТОРЫ – юристы, комментировавшие и толковавшие 

право путем составления заметок (глосс) на полях текстов римских 

кодексов и законов. 

ДВОРЯНСТВО – замкнутое и наследственное сословие 

светских феодалов, рассматривавшееся не просто как вассалы 

монарха, а как его слуги. Образовалось в ХIV в. 

ДОМЕН – королевские наследственные земельные владения в 

странах Западной и Центральной Европы в средние века; 

сеньориальная часть вотчины (поместья). 

ЖАКЕРИЯ – крестьянская война во Франции середины ХIV в. 

ИММЕДИАТИЗАЦИЯ – процесс превращения аррьер-

вассалов в непосредственных вассалов короля, когда короли начали 

добиваться от всех феодалов признания их вассалитета и принесения 

себе клятвы верности. 

ИММУНИТЕТ – в средневековой Европе привилегии крупных 

земельных собственников, заключавшиеся в обладании правами 

политической власти над населением вотчины. Оформлялся 

королевскими пожалованиями, которые передавали магнатам право 

на производство суда (как правило, в объеме низшей юрисдикции), 



42 

взимание налогов и других поборов, отправление полицейских и 

военно-административных функций в пределах их владений (а иногда 

и на более обширной территории). Запрещал доступ на 

иммунитетную территорию должностным лицам короля. 

ИНВЕСТИТУРА – в средние века в Западной Европе 

юридический акт передачи земельного феода (лена), должности, сана, 

закреплявший вассальную зависимость и сопровождавшийся 

символическим обрядом: передачей сеньором вассалу горстки земли, 

перчатки, меча, копья, знамени, скипетра и т.п. символов власти. 

Особым видом была церковная инвеститура, составлявшая в 

назначении на церковную должность и введение в сан; процесс 

официального введения вассала во владение землей. 

ИНКВИЗИЦИЯ – от лат “розыск" - судебно-полицейское 

учреждение для борьбы с ересями, католической церкви в ХI-ХIХ вв. 

Начало инквизиции положили постановления IV Лютеранского 

собора 1215 г. и Тулузского собора 1229 г. в соответствии с которыми 

церковь должна была выявлять еретиков, осуждать их и передавать 

светской власти для наказания. Все население каждого прихода 

должно было 2 раза в год приносить присягу на верность 

католической церкви и давать клятву о преследовании еретиков. 

Окончательно организация и компетенция инквизиционных судов 

была определена папскими буллами середины ХIII в. 

КАМЕРАРИЙ – королевский, казначей. 

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО – совокупность религиозно-

правовых предписаний, регулирующих отношения внутри церковной 

организации, а также между церковью и светскими лицами. 

Каноническое право называлось потому, что его руководящими 

правилами являлись церковные нормы, именуемые канонами. Его 

источниками являлись: священное писание, постановления 

церковных сборов, нормативные акты пап (конституции, буллы, 

энциклики), 

КАНЦЛЕР – высшее должностное лицо в государстве, 

ближайший помощник короля, ведавший королевской канцелярией, 

подготовкой нормативных актов, назначением на судебные 

должности. В отсутствие короля председательствовал в Королевской 

курии и Большом Совете (см. “Королевская курия", "Большой 

совет"). 

КАПИТАЦИЯ – подушная подать для покрытия военных 

расходов, введенная Людовиком XIV. 
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КОММУТАЦИЙ – замена натуральных повинностей 

денежными. 

КОННЕТАБЛЬ – командир конного рыцарского ополчения. С 

ХIII в. командующий королевской армией. 

КОНФЕССИОЛИЗМ – распределение мест в высших органах 

власти по религиозному принципу. 

КОРОЛЕВСКАЯ КУРИЯ (Великий совет) – великий совет 

королевских вассалов и высших иерархов церкви, представлявший 

собой своеобразный съезд феодалов страны. Создана в эпоху 

Каролингов. 

КУТЮМЫ – местные обычаи в северной части Франции. В 

1453 г. Карл VII предписал собрать и обобщить все обычаи. Первый 

неофициальный сборник обычаев составил в 80-х годах ХIII. бальи 

Филипп Боманаур, получивший название "Кутюмы Бовези". 

ЛЕГИСТЫ – от лат. "закон", "право" - чиновники судебного 

ведомства, изучившие право в университете; в средние века юристы, 

способствующие распространению римского права в Западной 

Европе. Являясь сторонниками централизации королевской власти, 

выступали за ограничение компетенции сеньориальных и церковных 

судов. 

ЛЕГИСЛАТУРА – срок полномочий представительного органа 

(парламента, муниципального совета), или выборного должностного 

лица (президента, вице-президента, губернатора, мэра). Синоним 

парламента. 

ЛЕГИТИМИСТЫ – монархисты, реакционеры, сторонники так 

называемой легитимной (буквально "законной) династии монархов, 

свергнутой революцией. Во Франции монархическая партия 

легитимистов, сторонников свергнутой династии Бурбонов, возникла 

после июльской революции 1830 года. 

ЛЕЙТЕНАНТ СУДЕБНОЙ МАНТИИ – помощник прево 

(см.:"Прево") в Париже. Должность учреждена в 1526 г. В его задачи 

входили розыск и арест преступников. У Л.С.М. был вооруженный 

отряд из 20 лучников. Считается, что учреждением этой должности 

было положено начало зарождению уголовной полиции Франции. 

МАЙОРАТ – институт наследственного права,. 

предусматривающий передачу по наследству земельного владения 

умершего старшему сыну. 

ОММАЖ – обряд посвящения в рыцари. Клятва верности 

своему сеньору. 
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ОТКУПЩИК – частное лицо, получившее от правительства 

право сбора налогов, которое еще до начала сбора выплачивало ему 

всю валовую сумму, а впоследствии собирали налог в свою пользу. 

 ПАЛАТИНЫ – специальные королевские советники, 

выполнявшие особо важные поручения короля. 

ПАРИЖСКИЙ ПАРЛАМЕНТ – особая судебная палата, 

выделившаяся из Королевской курии в первой половине ХIII в. и 

ставшая высшей апелляционной инстанцией в стране. 

ПАРЛАМЕНТ – букв, совет, где происходит судоговорение. П. 

учрежден в 1260 г. в качестве высшей судебной инстанции. Состоял 

из назначаемых королем духовников, рыцарей, логистов, активно 

поддерживавших короля, хотя не отличались знатностью 

происхождения. 

ПАРТИКУЛЯРНОЕ ПРАВО – местное право, 

распространяющееся только на определенную территорию. 

ПОСТГЛОССАТОРЫ (БАРТОЛИСТЫ) – юристы, 

занимавшиеся толкованием правовых норм и отрывков из 

кодификации Юстиниана, имевшихся в работах, глоссаторов 

(см."глоссаторы".) 

ПРАВО "МЕРТВОЙ РУКИ" – при смерти крестьянина его 

имущество переходит к феодалу. 

ПРЕВО – должностное лицо (чиновник) части королевского 

домена (специального округа - превотства (превотажа)), введенное в 

середине IX в. В деревнях помощниками прево были сержанты, в 

городах - майоры. Их функции включали в себя сбор налогов, 

комплектование ополчения, отправление правосудия, управление 

своим превотством. 

ПРЕКАРИЙ – средневековое право пользования землей, 

предоставляемой собственником на более или менее длительный срок 

по обращенной к нему письменной просьбе. Получил широкое 

распространение во всех странах раннесредневековой Европы и 

существовал вплоть до ХIII в. Юридически заключение прекарного 

договора не вело к возникновению отношений зависимости, однако 

различные его формы, например, возможность собственника земли 

изменять и ухудшать условия прекарии путем увеличения чинша, 

вели к закрепощению крестьянства. 

ПРЕЛАТ – титул высшего католического духовенства; в 

англиканской церкви - архиепископа и епископа. 

ПРЕРОГАТИВА – требование ограничения королевских 
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полномочий. 

ПРОКУРАТУРА – специальный орган уголовного 

преследования и обвинения, учрежденный в ХIV в. 

РЕГЕНТ – в монархических государствах временный 

правитель, назначаемый в случае вакантности престола, а также 

длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха. 

РЕГЛАМЕНТ – совокупность правил, определяющих порядок 

работы государственных органов, учреждений, организаций; порядок 

ведения заседаний, собраний, конференций, сессий и съездов 

представительных органов. 

РЕЛЬЕФ – особая плата за право отчуждать феод без согласия 

сеньора. Исключение составляли лишь случаи частичной продажи 

феода и отчуждение его земли церкви; феодальный платеж вассала 

своему сеньору в средневековой Англии и Франции при смене 

сеньора или вассала (обычно в порядке наследования). Уплачивался в 

размере годового и двухгодичного дохода с феода (лена), был 

обязательным взносом за право вступить во владение землями. 

РЕМОНСТРАЦИЯ – букв. (возражение). Право суда, 

парижского парламента напоминать королю о несоответствии нового 

указа короля прежним актам или обычаям страны, на основании чего 

отказывалось в регистрации такого акта. 

СЕНЕШАЛ – королевский чиновник из местного дворянства, 

назначенный для управления округом в южной части Франции 

(Лангедоке). По административной реформе Филиппа II Августа 

здесь вместо бальи (см. "бальи") для руководства бальяжем 

назначался сенешал. Как правило, сенешальства создавались на 

пограничных территориях. 

СЕРВЫ – категория зависимого крестьянства, находившегося в 

личной наследственной зависимости от своего господина. Их 

правовой статус был унаследован от рабства, поэтому они 

рассматривались как простая принадлежность земли. 

СЕНЬОРИАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – форма феодального 

государства, построенная по принципу сюзоренитета-вассалитета, 

при которой политическая власть была разделена между королем и 

феодалами различного уровня, связанными сеньориально-

вассальными отношениями. 

СИМОНИЯ – продажа и покупка церковных должностей, 

распространенная в средние века в Западной Европе. Практиковалась 

королями и владетельными феодалами под видом назначения на 
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церковные должности, являлась для них средством обогащения и 

усиления власти. 

СИНЕКУРА – в средние века церковная должность, 

приносящая доход, но не связанная с выполнением каких-либо 

обязанностей или хотя бы с пребыванием в месте служения. Раздача 

этих должностей особенно широко практиковалась в католической 

церкви. 

СОВЕТ ДЕПЕШ – королевский совет по вопросам внутреннего 

управления, образованный Людовиком ХIV в 1661 г. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – высший орган финансового управления, 

выделившийся в XIII в. из Королевской курии (см."Королевская 

курия"). Вела учет поступления судебных пошлин. 

ТАЛЬЯ – денежный налог (оброк) в пользу феодала, 

уплачиваемый вилланами (см."вилланы"). Духовенство и дворянство 

были освобождены от него. 

ТРИАЖ – выделение в пользу сеньора l/3 общинной земли. 

ФИЛЕРЫ ЗА УБИЙЦАМИ – тайные агенты полиции, в 

обязанность которых входило расследование убийств и розыск 

преступников. Считается, что с учреждением этого негласного 

аппарата были сделаны первые шаги в установлении системы 

допросов и судебного расследования со стороны государства. 

ФОРМАРЬЯЖ – уплата особой брачной пошлины - выкуп за 

плату вилланами (см."вилланы") разрешения на вступление в брак 

(женитьбу).  

ШЕВАЖ – подушная подать сервов (см."сервы"). 

ШЕВАЛЬЕ – низший слой мелких феодалов (рыцарей), не 

имевшие своих вассалов, но выступавшие как сеньоры лишь по 

отношению к своим крестьянам. 

ЦЕЛИБАТ – обязательность безбрачия для всего белого 

(священники) и черного (монахи) духовенства. Ц. был декретирован 

папой римским Григорием УП в середине XI в. 

ЦЕНЗИВА – наследственный крестьянский земельный надел, 

возникший в ХIV-ХV вв. в связи с заменой части натуральных 

повинностей и платежей денежной рентой и личным освобождением 

крестьянина от феодала. 

Ц. предусматривала несение строго-определенных повинностей 

в пользу феодала; крестьянские земельные держания, с которых 

уплачивалась сеньору денежная рента или оброк и талья государству. 

ЦЕНЗИТАРИЙ – лично свободный крестьянин (виллан), 
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вступивший в наследственное владение земельным участком о 

обязанностью нести четко зафиксированные обычный правом 

повинности в пользу сеньора (см."цезива".) 

ЭВОКАЦИЯ – (право эвокации) - процесс принятия 

королевской юстицией к своему производству любого дела из 

некоролевского суда, на какой бы стадии судебного разбирательства 

оно не находилось. 

 

2.3. АНГЛИЯ 

 

АЛЛОД – земельный участок, свободно отчуждаемая 

индивидуально-семейная собственность. С развитием феодализма 

аллода мелких собственников превратились в зависимые 

крестьянские держания, а крупных собственников в феоды. 

АССИЗА – нормативный акт короля. 

АССИЗЫ – в средние века в Англии и Франции термин, 

имеющий значение заседания, собрания. Со времен термин "А" стал 

обозначать собрания присяжных заседателей, созываемых для 

разрешения земельных споров, а позже и уголовных дел. 

БЕЙЛИФ – представитель королевской администрации в сотне, 

помощник шерифа (см."шериф") в ХIII в. 

БОЛЬШЕ (ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЖЮРИ) – орган предания 

суду, образованный в XIV в. в связи с процедурой опроса 

разъездными судьями обвинительных присяжных. В него входило 23 

члена. Решение принималось простым большинством (12 голосов). 

БОРДАРИЙ (БОРДАРИИ) – категория малоземельных 

феодально-зависимых крестьян по переписи 1086 г. (см."Книга 

страшного суда"); в "Книге страшного суда" упоминается как один из 

основных разрядов сельского населения наряду с вилланами и 

коттерами. Отличались от вилланов меньшими размерами своих 

наделов, а от коттеров тем, что обычно принадлежали к крестьянам; 

обладавшим пахотным участком. Считались крепостными. 

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ – нормативный акт короля Иоанна 

(Джона) Безземельного, закрепивший систему отношений между 

короной и крупными феодалами (баронами). Принята 12 июня 1215 г. 

Хартия закрепила новую систему вассально-ленных отношений 

короля и баронов, ограничила произвол короля в использовании его 

земельных прав, узаконила создание комитета из 25 баронов с 

контрольными функциями в отношении короля. Баронам и рыцарям 
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она обеспечивала наследственное обладание их феодами и уплату 

умеренных вассальных налогов, им был представлен 

привилегированный "суд равных" (суд пэров), а также наряду с этим 

хартия закрепила принцип презумпции невиновности всех граждан, 

торжественно обещая, что ни один человек в Англии не будет 

арестован и заключен в тюрьму иначе, как по законному приговору 

пэров по законам страны. В "Хартии" также нашли отражение и 

некоторые интересы третьего сословия. 

ВИЛЛАНЫ – категория крепостных крестьян в Англии, 

сидевших на земле господина и выполнявших в его пользу различные 

службы и повинности. 

ВИТАНАГЕМОТ (УИТАНАГЕМОТ) – совет знати всего 

объединенного королевства англосаксов в VII-VIII вв., совет уитанов, 

"мудрых" при короле Англии, состоящий из детей короля мужского 

пола, епископов, крупных феодалов, а с IX в. служилой знати (тэнов). 

Постоянной структуры не имел (от 30 до 100 членов). В его 

компетенцию входило решение вопросов войны и мира, установление 

налогов, назначение должностных лиц, обсуждение законов, право 

избрания и смещения королей за проступки. Наряду с этим являлся 

высшим судебным органом страны. 

ГЕРЕФ – королевский министериал, назначаемый королем 

обычно из среднего слоя служилой знати. Функции Г. во многом 

были сходны с функциями и компетенцией французского графа 

(см."граф"). В VIII-Х вв. наделен полицейскими и судебными 

функциями. 

ГЛАФОРД (ЛОРД) – категория крупных землевладельцев в 

раннефеодальной Англии, наделенных по имунитетной грамоте от 

короля (см."иммунитетная грамота") фискальной, полицейской, 

судебной властью над всем населением иммунитетной территории 

(округа). 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – оригинальный 

английский правовой институт, содержание которого связано с 

ограничениями распоряжения земельной собственностью, 

установленными "общим правом" (см. "общее право"). Его 

возникновение связано с орденом нищенствующих монахов. С т.з. 

"общего права" передавший землю терял на нее право, а получатель 

(доверенное лицо) свою обязанность передавать доходы с земли в 

пользу назначенного лица, исполнял не на основе права, а на основе 

совести. 
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ЗАПОВЕДНЫЕ ДЕРЖАНИЯ – вид феодального держания 

земли в средневековой Англии, заключавшийся в том, что 

собственник не мог ею распоряжаться, т.к. она переходила по 

наследству только нисходящему родственнику (принцип майората). 

ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА – чрезвычайный судебный орган, 

специальное отделение тайного совета в период абсолютизма. 

Являлась орудием борьбы с противниками сильной королевской 

власти. Судопроизводство в ней в основном было инквизиционным. 

Позже она была наделена функциями надзора за правильностью 

вынесения вердиктов присяжными, а также главного цензора страны. 

ИММУНИТЕТНАЯ ГРАМОТА – документ, представлявший 

от имени короля право феодалу осуществлять в своих владениях 

отдельные функции (сбор налогов, суд и т.д.) без вмешательства 

представителей центральной власти. Территория, на которую 

распространялось действие этой грамоты, называлась иммунитетным 

округом. 

ИМПИЧМЕНТ – процедура, введенная с конца Х1У в. в 

английском парламенте, суть которой состояла в „разбирательстве „ 

палатой лордов, как высшего суда английского королевства, 

обвинения против должностных лиц короля в злоупотреблении 

властью. 

КАМЕРАРИЙ – один из главных управителей королевского 

двора, отвечавший за имущество и финансы короля. 

КАПЕЛЛАН (КАПЕЛАН) – высшее должностное лицо в 

период раннефеодальной монархии, ведавшей делами королевской 

канцелярии. 

КЛАРЕНДОНСКИЕ КОНСТИТУЦИИ – нормативный акт 

короля (см.:"ассиза") Генриха II в .1164 г., в котором он предпринял 

попытку восстановления верховенства королевской власти по 

отношению к церкви. По этим конституциям все духовенство, 

получая лены от короля, должно было отвечать за них перед 

королевскими судьями и выполнять все повинности, вытекающие из 

владения землей. Генрих II установил также ряд других своих 

прерогатив в отношении деятельности духовных лиц. Однако реали-

зовать полностью намеченное ему не удалось. 

"КНИГА СТРАШНОГО СУДА" – списки, составленные в 

результате переписи населения, произведенной Вильгельмом 

Завоевателем в 1086 г. Перепись дала возможность более правильно 

взимать поземельный налог ("датские налоги"), т.к. королевское 
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казначейство стало располагать точными сведениями о размерах всех 

землевладений. Перепись отразила также стремление нормандских 

завоевателей оформить крепостное право.  

КОММОНЕР – член английской палаты общин. 

КОНСТЕБЛЬ – должностное лицо в местном органе 

управления графством, осуществлявшее полицейские функции в 

населенных пунктах графства. В раннефеодальный период являлся 

одним из высших придворных чинов, первоначально - "великий, 

конюший". В период сословно-представительной монархии - 

помощник мирового судьи. Ныне это низший полицейский чин в 

Великобритании и США. 

КОНТРАССИГНАТУРА – правило, по которому издаваемые 

королем нормативные акты были недействительными, если не 

скреплены подписью соответствующего министра. 

КОПИГОЛЬДЕРЫ – категория крестьян - потомков 

крепостных - формально свободных, но продолжавших нести ряд 

натуральных повинностей по отношению к феодалам в 15-17 вв. 

Право на копигольд (держание земли в копии поместного суда) 

подтверждалось копией - выпиской из протокола суда манора (см.: 

"манор").К. не имели права на судебную защиту и на распоряжение 

наделом. 

КОРОЛЕВСКАЯ КУРИЯ – высший орган центрального 

управления, состоящий из приближенных короля, ведавших теми или 

иными отраслями управления, а также являвшийся высшим судебным 

органом по делам короны, спорам между вассалами; апелляционным 

делам, 

КОРОНЕР – один из представителей королевской 

администрации на местах в ХIII-ХIV вв., осуществлявший 

расследование уголовных дел в случае насильственной смерти. 

КОТТАРИЙ – категория безземельных крестьян по переписи 

1086 г. (см.: "книга страшного суда"). К. имели только приусадебный 

участок. 

КРОВАВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – система правовых 

норм по борьбе с нищенством и бродяжничеством, принятая в период 

"огораживаний" (см.: "огораживание") в конце ХV–ХVI вв. Начало 

этому законодательству положил акт против бродяг и нищих 1495 г. 

Против бродяг и нищих, заполнивших дороги Англии, 

предусматривались строгие меры административной и уголовной 

репрессии: порка, клеймение, отрезание ушей и носа, тюремное 
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наказание и даже смертная казнь (за повторный побег от хозяина). 

Серия подобных законов (1530, 1536, 1547 гг. и др.) получила 

название "Кровавых". 

КЭРЛЫ – свободные крестьяне-общинники в раннефеодальной 

Англии. 

ЛОРД-ЛЕЙТЕНАНТ – должностное лицо в местной 

администрации периода абсолютизма, назначаемое королем. В его 

компетенцию входило руководство деятельностью мировых судей, 

констеблей, а также местным ополчением. 

ЛЭТЫ (ЛЕТЫ) – категория полусвободного населения в 

раннефеодальной Англии. Состояла в основном из зависимых от 

эргов (см.:" эрлы") покоренных КЕЛЬТОВ. Л. сидели на земле своего 

господина и несли в его пользу натуральные и барщинные 

повинности. 

МАЙОРАТ – институт права первородства при наследовании 

феодальных держаний (землю наследовал только старший сын). 

МАЛОЕ ЖЮРИ – разновидность суда присяжных в 

феодальной Англии. В отличие от "Большого жюри" (см."Большое 

(обвинительное) жюри"; члены этого жюри участвовали в 

рассмотрении дел по существу и выносили вердикт, требовавший 

единогласия всех входящих в него 12 присяжных. 

МАНОР – название основной единицы феодального хозяйства, 

представлявший собой совокупность земельных владений феодала, 

которые располагались, как правило, черезполосно, отдельными 

участками среди других держателей земли. 

МАНОРИАЛЬНАЯ КУРИЯ – орган местного управления и 

судопроизводства, в компетенцию которого входило решение дел по 

искам о праве собственности на землю, по делам зависимых 

(крепостных) крестьян. 

МИРОВЫЕ СУДЬИ – институт "охранителей мира" в 

графствах, установленный. в ХIV в. Первоначально в их 

компетенцию входило решение охраны правопорядка (полицейские и 

судебные функции), но с конца ХIV в. они стали выполнять наиболее 

важные функции управления вместо шерифов. По статусу 1390 г. 

М.С. осуществляли контроль за ценами на продукты, надзор за 

проведением в жизнь законов о рабочих (1349,1351 гг.), о еретиках 

(1414 г.) и др. Эта должность исполнялась рыцарями бесплатно. В 

период абсолютизма их компетенция расширилась за счет усиления 

их роли в местном управлении. 
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МИСДИМИНОР – проступок, мелкое уголовное преступление, 

выделенный из фелонии (см.:"фелония") в ХIV в. К М. относились 

преступления, касающиеся интересов частных лиц и не 

затрагивающие интересы короны. За М. не могла быть назначена 

смертная казнь и конфискация имущества. 

ОБЩЕЕ ПРАВО – система неписанных правовых норм 

средневековой Англии, основанная на обычаях, а также практике 

местных судов. О.П. зародилось в результате обобщения судебной 

практики во время выездов королевских судей на места. На основе 

этого утвердился принцип судебного прецедента (см.:"судебный 

прецедента"). О.П. главным образом регулировало только вопросы, 

связанные с феодальным держанием земли. 

ОГОРАЖИВАНИЕ – процесс захвата крупными феодалами 

общинных и надельных крестьянских земель к конца Хv в. 

превращения их в собственность не феодального, а буржуазного типа. 

Это - экспроприация трудовых крестьянских масс крупными 

землевладельцами-лордами, лишение крестьян средств производства 

- земли, т.к. отобранные земли отдавались год пастбища для 

разведения овец. В результате О. исчезли целые деревни, а жители их 

превратились в бродяг и нищих (см.:"кровавое законодательство"). 

ПАЛАТА ЛОРДОВ – верхняя палата английского парламента, 

состоящая из духовных и светских лордов (баронов), архиепископов, 

епископов, аббатов. Образована в 1343 г. с разделением парламента 

на две палаты (см.: "палата общин"). 

ПАЛАТА ОБЩИН – низшая палата английского парламента, 

состоявшая из рыцарей, представлявших графства, и из горожан. 

ПАЛАТА ШАХМАТНОЙ ДОСКИ – высший финансовый 

орган государства, образованный в начале ХII в. при королевской 

курии (см.:"королевская курия"). Наряду с этим эта "палата" являлась 

высшей счетной палатой и судебным органом по делам о 

преступлениях, совершенных чиновниками финансового ведомства 

на местах. 

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТИ – система правовых норм, 

основанная на применении норм "общего", (см."общее право"), 

римского или канонического права, исходя из соображений 

справедливости. Механизм его состоял в том, что истцы, не 

находящие защиты в суде общего права, обращались за милостью и 

справедливостью к королю. Эти дела рассматривал лорд-канцлер, 

считавшийся "проводником королевской совести", при этом он не 
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был связан никакими нормами, а только своей совестью. 

ПРЕЦЕДЕНТ В ПРАBE – состоявшееся ранее решение или 

постановление суда или иного государственного органа, 

принимаемого за обязательный, образец при решении в дальнейшем 

аналогичных вопросов. Один из основных источников права, 

особенно в англосаксонских странах. 

РЕФОРМЫ ГЕНРИХА II ПЛАНТАГЕНЕТА – судебная, 

военная, административно- управленческая, финансовая реформы, 

осуществленные в II54-II89 гг. Направлены на укрепление авторитета 

королевской власти и ослабления позиций крупных светских и 

духовных феодалов. Главным в судебной реформе было введение 

присяжных, института разъездных судей. Каждому свободному 

гражданину король предоставил право обращаться в королевский суд, 

минуя феодальный, баронный суд, чем давал им известную защиту от 

произвола крупных феодалов. По военной реформе Генрих II 

освободил часть рыцарей от военной службы взамен уплаты ими 

военного или щитового налога, чем была сделана первая попытка 

завести постоянное войско. 

СКВАЙР – сокращенная форма английского дворянского 

титула эсквайр, а также титул некоторых должностных лиц, в 

частности судей, в Англии и США. 

СОКАЖ – взаимоотношения, между землевладельцами и 

арендаторами их земли. 

СОКМЕНЫ – категория лично свободных крестьян, 

проживавших на территории иммунитетного округа 

(см.:"Иммунитетная грамота"), в селениях вокруг манора 

(см.:"манор"). По своему положению С. приближались к мелким 

феодалам и аллодистам (см.:"аллод"). 

СПИКЕР – председатель нижней палаты парламента в США и 

Великобритании, в каждой из палат ее доминионов. В Англии он 

формально рассматривается как стоящий вне партии, не участвует в 

прениях и голосует только в случае, если голоса разделились 

поровну. 

СТАТУТ – нормативный акт парламента, утвержденный 

королем. Зародился в конце ХIII в. с возникновением парламента. 

Один из основных источников права феодальной Англии. 

СТАТУТНОЕ ПРАВО – законодательные акты центральной 

власти, совокупность законодательных актов короля и актов, 

принятых совместно королем и парламентом (см.:"Статут"). С.П. 
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считалось высшим правом страны, способным изменять и дополнять 

"общее право" (см.:"Общее право"). 

СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ – особая судебная палата, 

учрежденная королем Генрихом I (1100-1135 гг.), особенности 

деятельности которой состояли в регулярных разъездах судей палаты 

по стране с целью правильного разрешения уголовных дел. В ХIII-

ХIV вв. становится высшей судебной инстанцией по уголовным 

делам и делам, связанным с охраной мира. 

СУД ЛОРДА-КАНЦЛЕРА – один из высших органов судебной 

систем Англии периода феодализма (образован в ХШ в.), 

рассматривавший гражданские дела, исходя не из "общего права" 

(см."общее право"), а из "права справедливости" (см.:"право 

справедливости"), выступавшего таким образом в роли создателя 

новых форм права и процесса. 

СУД ОБЩИХ ДЕЛ – один из высших судебных органов по 

гражданским делам, судов "общего права", образованный в ХIII в. 

Суд рассматривал все иски на сумму не менее 40 шиллингов. 

Просуществовал до 1873 г. 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ – основной принцип "общего 

права" (см.: "общее право"), заключавшийся в том, что решение 

вышестоящего суда, записанное в "свитки тяжб" (см.:"свитки тяжб"), 

является обязательным при рассмотрении аналогичного дела этим же 

судом или нижестоящим судом. 

СУДЫ АСИЗОВ – судебные органы короля, образованные во 

второй половине ХIII в. специально для разбора дел по земельным 

искам. Деятельность этих судов во многом была схожа с разъездными 

судьями. 

ТРИЗН – измена, наиболее тяжкое уголовное преступление 

(ХIV в.), выделенное из фелонии (см.:"фелония") в особую 

категорию. В 1351 г. статут о гос.измене ввел понятия "великой" и 

"малой" измены. Первая предполагала неверность королю (мятеж, 

посягательства на его права, убийство короля или членов его семьи, 

канцлера, королевского судьи, изнасилование женщин королевской 

фамилии и др.), вторая - убийство слугой хозяина, женой - мужа и др. 

В последующие века этот перечень постоянно увеличивался.  

ФЕЛОНИЯ – тяжкое уголовное преступление. Впервые этот 

термин упоминается в Нортгемптонской ассизе (см.:"ассиза") (ХII в.), 

Первоначально. этот термин применялся для обозначения измены 

лорду, влекущей потерю лена. Ф. обычно наказывалась смертью с 
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конфискацией имущества. В ХIV в. из Ф. выделяется измена 

(см.:"тризн") и мисдиминор (см.: "мисдиминор
”
); незаконный или 

оскорбительный поступок в отношениях между сеньором и вассалом. 

ФРИГОЛЬД – свободное держание земли - рыцарское, 

городское, крестьянское. 

ФРИ-СИМПЛ – вид феодального держания земли, при котором 

можно было свободно ею владеть и распоряжаться. Только в случае 

отсутствия законных наследников она возвращалась феодалу 

(сеньору) как выморочное имущество. 

ФЬЕФ – в феодальной Франции земля, которую сеньор 

предоставлял своему вассалу (то же, что феод). 

ШАМПАР – в феодальной Франции сеньориальный налог 

(определенная доля урожая), которым облагались главным образом 

земли, находившиеся в постоянном пользовании феодально 

зависимых крестьян. Чаще всего взимался с различных видов злаков, 

но иногда с винограда, сена, льна и т.д. 

ШЕРИФ – должностное лицо графства, назначаемое королем 

для сбора денег и налогов в пользу королевской казны в период 

раннефеодальной монархии. Сделавший потом первыми 

помощниками элдорменов (см.:"элдормен"), они сосредоточили в 

своих руках главные нити управления графством. Роль Ш. во многом 

совпадала с ролью французских графов этого периода. К концу ХII в. 

шерифы обладали высшей финансовой, судебной, военной, и 

полицейской властью на территории графства. 

ЭЛДОРМЕН (ОЛДОРМЕН) – королевский чиновник, 

назначавшийся с согласия (совета мудрых) (см. : "Витанагемот") из 

представителей местной знати для управления территорией графства. 

Главной его обязанностью являлось руководство военными 

формированиями. Сам Э. и его дом находились под королевской 

защитой. 

ЭРЛЫ – родовая знать, старейшины в раннефеодальном 

государстве Англии (VII в.). 
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2.4. ГЕРМАНИЯ  

 

БАМБЕРГСКОЕ УЛОЖЕНИЕ – первый сборник 

кодифицированных местных обычаев и норм римского уголовного и 

уголовно-процессуального права, изданный в Германии, в 1507 г. 

ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР – заключен в 1648 

г. В договоре признано право князей не только заключать союзы друг 

с другом, но и с иностранными государствами, что в еще большей 

степени усиливало местный княжеский сепаратизм. В 1793 г. в 

Германии насчитывалось 324 самостоятельных государственных 

образований и 1475 свободных рыцарских держаний. 

ВИТТУМ – покупная цена, уплачиваемая отцу невесты при ее 

покупке, которую затем отец передавал дочери после заключения 

брака. 

ГЕРЦОГ – первоначально феодализировавшийся племенной 

князь, превратившийся в период феодализма в крупного 

землевладельца. Г. принадлежали к высшему первому разряду 

родовой аристократии. 

ГОФТАГ – королевский совет (с XI в.), в котором заседали 

крупнейшие феодалы. В Г. рассматривались наиболее важные дела 

государственной жизни. 

ГРАФ – первоначально феодализировавшийся королевский 

чиновник, превратившийся затем (вторая половина X в.) в обладателя 

наследственного феодального титула, стоящего на второй ступени 

иерархической лестницы (см.:"Герцог"). 

ЗАКОН В ПОЛЬЗУ ДУХОВНЫХ КНЯЗЕЙ – принят в 1220 г.: 

значительно расширил права духовенства и светских феодалов, 

закрепив неприкосновенность их имущества, полноту церковной 

юрисдикции, право на пошлины и чеканку монеты. 

ЗЕМСККЙ МИР – специальный вид нормативных актов 

императора ХI-ХV вв., в которых закреплялись нормы уголовного и 

процессуального права, устанавливалась система преступлений и 

наказаний за противоправное поведение. Первый имперский 

"Земский мир" был провозглашен в 1103 г. В середине ХIII в. к 

нарушениям земского мира относили:  

1. неподчинение церковным властям;  

2. еретичество; 

3. месть за обиду; 

4. незаконный сбор пошлин; 
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5. грабеж на большой дороге; 

6. фальшивомонетничество; 

7. мятеж против империи и некоторые другие деяния. 

ЗОЛОТАЯ БУЛЛА – по словам К.Маркса - основной закон 

немецкого многовластия. Издана в 1356 г. императором Карлом IV. 

Нормативно закрепила сложившуюся практику политической 

самостоятельности к независимости 7 курфюрстов (см.: 

"Курфюрсты"), 

ИЗБЕРАТЕЛЬНЫЙ КАПИТУЛЯРИЙ (ИЗБЕРАТЕЛЬНАЯ 

КАПИТУЛЯЦИЯ) – правило, установленное в ХVI в., по которому 

император при избрании его курфюрстами (см.-."Коллегия 

курфюрстов") должен был принимать выработанные ими условия по 

ограничению его власти, последняя капитуляция была принята при 

избрании Франца II в 1792 г. С 1648 г. правом участия в составлении 

капитуляций были наделены все сословия германского общества. 

ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА – города, являвшиеся 

непосредственно вассалами императора. В ХIV-ХV вв. все города 

Германии были разделены на  3 обособленные группы: имперские - 

Любек, Бремен, Гамбург, Аугс- бург, Нюрнберг, Франкфурт и др.., 

имевшие постоянное представительство в рейхстаге (см.:"рейхстаг"), 

вольные (Майнц, Вормс и др) с  такими же правами как и имперские, 

но освобожденные от налогов и поставки войска; земские или 

княжеские (правовое положение регламентировалось князьями). 

ИМПЕРСКИЕ СОСЛОВИЯ – под этим названием 

объединялась категория имперских князей, рыцарей, представители 

имперских городов (ХIII- ХIV вв.). Наряду с этим существовало еще 

земское сословие, к которому относилась жители княжеств дворяне и 

духовенство княжества, а также горожане княжеских городов 

(см.:"Имперские города"). 

ИМПЕРСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД – суд по делам имперских 

подданных и подданных отдельных княжеств (учрежден в 1495 г.). 

Члены суда назначались курфюрстами и князьями (14 чел.), городами 

(2 чел.), а председатель - императором. Все дела суд должен был 

рассматривать на основе римского права, принимая во внимание и 

"доброе немецкое право". 

ИНДЕГЕНАТ – исключительное право дворян на занятие 

должностей в аппарате управления своей провинции. 

ИНВЕСТИТУРА – обряд вступления в должность епископа, 

аббата с вручением ему символа власти. В Германии символом 
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власти являлись кольцо и посох, которые давал вновь избранному 

епископу или аббату император. С 1075 г. декретом папы римского 

Григория VII И. стала даваться исключительно папой. По Вормскому 

конкордату (1122 г.) И. делилась на 2 части: духовную (кольцо и 

посох), которую давал папа, и светскую (скипетр), которую давал 

император, что свидетельствовало о сеньориальных правах над 

епископатом. 

"КАРОЛИНА" – первое общегерманское уголовное и 

уголовно-процессуальное уложение (принято рейхстагом при Карле 

V в 1532 г.), на основе которого позднее образовалось "общее 

немецкое уголовное право", "Каролина" не являлась 

общеобязательным источником права для курфюрстов и князей, а 

служила большей частью для восполнения пробелов в местных 

обычаях и законах. Наряду с нормами уголовного и уголовно-

процессуального права устанавливала систему преступлений и 

наказаний, отличавшихся особой жестокостью уголовной репрессии. 

КНЯЖЕСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ – своеобразная форма 

абсолютной монархии в Германии, заключающаяся в том, что 

абсолютизм сложился не в рамках всей империи, а в пределах 

территорий отдельных княжеств и представлял собой полное 

торжество феодальной реакции над зарождающимся буржуазным 

движением. 

КОЛЛЕГИЯ КУРФЮРСТОВ – постоянно действующий орган 

государственного управления, состоящий из 7 курфюрстов (см.: 

"Курфюрсты") юридически закрепленный "Золотой буллой" 

(см.:"Золотая булла"). Коллегия собиралась на заседания ежегодно 

сроком на I месяц для обсуждения важных государственных дел. 

Приоритетом коллегии являлось право суда над императором и его 

смещение. В 1400 г. император Вацлав за попытку, оказания 

поддержки городам в их борьбе с феодалами был низложен 

курфюрстами. 

КОНКЛАВ – избирательное собрание кардиналов по избранию 

папы римского. Такой порядок выборов папы был введен папой 

Григорием VII (1073-1085 гг.). 

КУЛАЧНОЕ ПРАВО – право сильного, в ХI-XIII вв. наиболее 

распространенная форма судебного поединка - решение споров силой 

оружия. Впервые установлено постановлением 1103 г. Суть этого 

вида права состояла в том, что потерпевший имел право на 

самозащиту в тех случаях, когда его право суд не в состоянии 
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защитить. В действительности "право сильного" санкционировало 

разбой и произвол феодалов, феодальную вольницу. Формально 

"кулачное право" отменено постановлением о "вечном земском мире" 

1495 г. 

КУРФЮРСТ – букв, князья-избиратели. В Германии князья 

(духовные и светские), за которыми с ХIII в. было закреплено право 

избирать императора. Юридически коллегия курфюрстов оформлена 

"Золотой буллой" 1356 г (см. "Коллегия курфюрстов"). 

ЛАНДТАГ – собрания представителей духовенства, рыцарей и 

горожан в каждом отдельном государстве Германии, оформившиеся в 

ХIV в. По мере усиления абсолютизма в германских государствах 

ХVII в., значение ландтагов значительно упало. 

ЛАНДРАТЫ – органы дворянского самоуправления в Пруссии 

ХVII в., земские советники, назначавшиеся королем Пруссии по 

рекомендации дворянских собраний. В ХVIII в. Л. попадают под 

жестокий контроль центральной власти и наделяются военно-

полицейскими полномочиями. 

ЛЕН – в средневековой Германии земельное владение (или иной 

источник дохода), пожалование какому-либо лицу на условии 

выполнения военной или административной службы. В ходе ленных 

пожалований окончательно сложилась иерархическая система 

феодального землевладения в Германии. 

МАРКА – сельская община, объединявшая свободное 

крестьянство. Марка в Германии сохранилась и по наши дани.  

МЕЙРСКАЯ АРЕНДА – форма аренды, состоящая в том, что 

занятые в военных похода немецкие феодалы не имели возможности 

заниматься доменом, сдавали его в аренду крупными долями. Такая 

крупная аренда называлась майорской (т.к. арендаторами чаще всего 

становились бывшие крепостные старосты - мейры). Данная форма 

аренды привела к дальнейшей дифференциации сельского населения. 

МИНИСТЕРАЛЫ – челядь крупных феодалов, получившая по 

реформе Генриха I (919-936 гг.) звания рыцарей за службу в конном 

войске во время войны с венграми (см.: "рыцарство"). 

ПАТРИЦИАТ – городская верхушка, захватившая в ХIV-ХV 

вв. в свои руки вое городские должности. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика монархов 

Пруссии и Австрии во второй половине ХVIII в., выражавшаяся в 

уничтожении "сверху" и в преобразовании наиболее устаревших 

феодальных институтов (упразднение реакционных сословных 
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привилегий, подчинение церкви государству, смягчение цензуры, 

проведение судебной, школьной и др. реформ, как свидетельство 

"союза философов и государей" (французских просветителей и 

монархов). 

ПРУССКОЕ ЗЕМСКОЕ УЛОЖЕНИЕ – сборник норм 

государственного, гражданского и уголовного права, принятый в 

Пруссии в 1794 г. Наряду с этим содержало нормы, закрепляющие 

положение сословий, школы и церкви. Устанавливало единоличную 

власть прусского короля, жестоко регламентировало быт и 

общественную жизнь подданных, закрепляло бесправие крепостных и 

вседозволенность дворянства. Ф.Энгельс назвал его кодексом 

просвещенного патриархального деспотизма. 

РЕГАЛИИ – от лат. "царский" в феодальной Германии (и 

других странах Европы) исключительные привилегии монарха 

неполучение определенных доходов от исключительно королевских 

прав (регалий) - на недра, монету, высший суд, таможенные сборы, 

рыночные пошлины и др. В другом значении понимается как 

внешние знаки монархической власти (корона, скипетр и др.). 

РЕЙХСТАГ – общеимперский постоянно действующий 

сословно-представительный орган. Его структура окончательно 

оформилась в ХIV в. Состоял из 3 коллегий: коллегии курфюрстов, 

коллегии князей, графов и свободных господ и коллегии 

представителей имперских городов. В Р. отсутствовали 

представители мелкого дворянства и бюргерства неимперских 

городов. Все три коллегии заседали отдельно. Компетенция Р. точно 

определена не была. Император не спрашивал его согласия по 

военным, международным и финансовым вопросам. Обладал правом 

законодательной инициативы, но его акты не имели обязательной 

силы. 

РЕФОРМАЦИЯ СИГИЗМУНДА – памфлет, написанный и 

опубликованный анонимным автором в 1438-39 гг. от имени 

императора Сигизмунда. "Реформация" требовала полного 

преобразования всего государственного строя империи. В частности 

предлагалось наделить императора всей полнотой власти, лишить 

всякой защиты жизнь и имущество феодалов, не подчиняющихся 

центральной власти, ликвидировать феодальные суды, запретить 

междоусобные войны, поднять правовой статус городов и др. 

РЫЦАРСТВО – низшая категория дворянства, получившая 

этот титул за службу. 
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САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО – сборник записи обычного права и 

судебной практики северо-Восточной Германии, составленный в 20-х 

гг. ХIII в. шэффеном (см.: "шеффен") Эйке фон Репгофом. Состояло 

из 2-х частей: I) земское право, регулирующее государственно-, 

гражданско-, уголовно-, и процессуально-правовые отношения; 2) 

ленное право, регулирующее отношения между "благородными" 

свободными, т.е. феодалами. 

С.З являлось важным источником права во всех землях Герма-

нии вплоть до конца XIX в. 

СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ ГЕРМАНСКОЙ 

НАЦИИ – название Германии, полученное в ХV в. в результате 

внешней агрессии в Италию и на Славянский Восток, что привело к 

искусственному объединению германских герцогств, насильственно 

присоединенных славянских земель и Северной Италии в империю 

"Священная римская империя германской нации". Пала в 1805 г. под 

ударами армии Наполеона. 

ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высший орган государственного 

управления в Пруссии в ХVIII в. 

ТЕРЕЗИАНА – сборник (уложение) норм уголовного права и 

процесса Марии Терезии (отсюда "Терезиана"), изданное в Австрии в 

1768 г. Т. в основе своей в основном повторяло "Каролину" (см.: 

"Каролина"), 

"УТРЕННИЙ ДАР" – подарок мужа жене после заключения 

брачного союза, который впоследствии вместе с "витумом" 

(см.:"виттум") составлял вдовью долю при наследовании имущества. 

ФОГТЫ – королевские чиновники из крупных 

землевладельцев, осуществлявшие судебные функции в церковных 

вотчинах. Ф. находились на второй ступени родовой служилой 

аристократии (см.:"Герцог"). 

ЦЕЛИБАТ – обязательство безбрачия для всего черного и 

белого духовенства включая епископов. Целибат был введен 

реформами папы Григория VII (1703-1085 гг.) в целях поднятия 

дисциплины среди духовенства и обеспечения неприкосновенности 

церковного землевладения (женатые епископы стремились 

передавать свои земли по наследству, что дробило церковные земли). 

ЧИНШЕВИКИ – группа свободных крестьян, не имевших 

своей земли и платившие чинш (оброк) за аренду (держание) земли у 

феодала. 

ШВАБСКОЕ ЗЕРЦАЛО – сборник записи обычного права и 
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судебной практики Германии. Составлен в ХIII в. неизвестным 

автором. Содержит норvы земского, ленного и канонического права. 

Главными его источниками явились древнегерманские правды 

(Баварская и Аллеманская) римское и каноническое право, 

капитулярии императоров и "Саксонская правда". 

ШЕФФЕНСК0Е СОСЛОВИЕ – "неблагородные" свободные, 

из числа которых подбирались судьи в общинных судах. Позднее 

шеффены превратились в низшую категорию "благородных". 

 

2.5. КИТАЙ 

 

ВЕДОМСТВО ДОХОДОВ – один из отделов (ведомство) 

имперской инспекции (см.: "Имперская инспекция"), ведавший 

учетом населения и сельскохозяйственных угодий. Определяло виды 

налогов и отвечало за их поступление в казну. Ведомство состояло из 

13 территориальных подотделов. 

ВЕДОМСТВО НАКАЗАНИЙ – судебный орган в 

императорской инспекции: (см.: "Императорская инспекция") по 

осуществлению контроля за отправлением правосудия в империи. 

Как и ведомство доходов состояло из 13 территориальных отделов. 

ВЕДОМСТВО ОБРЯДОВ – отдел императорской инспекции 

(см.:"Императорская инспекция"), занимавшийся церемониями и 

обрядами по возвеличиванию императорской власти и 

жертвоприношениями. 

ВЕДОМСТВО ПЕРСОНАЛА – один из отделов 

императорской инспекции (см.: "Императорская инспекция"), в 

компетенцию которого входило решение вопросов назначения, 

перемещения и смещения всех гос.служащих центрального аппарата, 

не имеющих чиновничьих рангов. Этот отдел (ведомство) считался 

одним из самых важных во всей императорской инспекции.  

ВЕЛИКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ – 

центральный административный орган империи во времена 

монгольского господства (до второй половины XIV в.). 

ВЕЛИКИЕ КООРДИНАТОРЫ – категория специальных 

имперских уполномоченных, направляемых в провинции для 

осуществления контрольно-надзорных функций за деятельностью 

местных органов власти и управления. До ХV в. эта категория 

называлась "посланцы мира". С ХV в. В.К. 

стали посылаться в провинции на длительные сроки с 
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предоставлением 1 раза в году отчета в столицу о своей деятельности. 

ДВУХРАЗОВЫЙ НАЛОГ – система налогообложения, 

введенная в 780 г. По этой системе на крестьянина налагался налог 

пропорционально размеру землевладения независимое от его 

возраста и трудоспособности. 

ДЕСЯТЬ ЗОЛ – классификация наиболее тяжких преступлений 

в соответствии с канонами конфуцианской морали в уголовном праве 

Китая: 

I. Заговор о мятеже. 2. Бунт. 3. Измена. 4. Неподчинение или 

непокорство. 5. Непочтительность. 6. Крайняя несправедливость 

(убийство). 7. Великое непочтение. 8. Великое пренебрежение. 9. 

Несправедливость. 10. Кровосмешение или блуд с родственницей или 

наложницей своего деда, отца. 

Преступления, входящие в 10 зол не могли быть прощены. 

Исключения касались лишь "вельмож старинного рода и лиц, 

находящихся у государя в милости", и некоторых других за особые 

заслуги. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ – центральный 

контрольный орган империи. До 1382 г. эти функции лежали на 

палате цензоров; которая ведала дворцовым порядком, 

контролировала деятельность провинциальных властей и столичных 

учреждений. С 1382 г. палата преобразована в инспекцию с отделами: 

обрядов, военный, персонала, доходов, судебный или наказаний и 

общественных работ. 

КАНЦЕЛЯРИЯ ИМПЕРАТОРА – орган, ведавший 

назначением и смещением чиновников во времена маньчжурских 

династий. Ее работой руководил лично император. 

НЭЙЧЭ – государственный совета при династии Мин (1368-

1644 гг.). В его компетенции входило: подготовка императорских 

указов, пересмотр законов, ведение государственной хроники. В 

состав Государственного совета входили чиновники и учение - члены 

столичной императорской академии Ханьлинь. 

МЕЛКИЙ ЛЮД – простонародье, представители второго 

непривилегированного сословия свободных людей (мелкие 

земледельцы, ремесленники, торговцы). 

ПОДЛЫЕ ЛЮДИ – третье сословие, состоящее из 

неполноправных свободных арендаторов, батраков, государственных 

и частных работ. Вплоть до ХIII в. эта сословная группа находилась в 

услужении "сильных домов" - земельной и чиновничьей 
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аристократии. По-своему правовому положению "подлые люди" не 

имели права жаловаться в судебные органы на своих хозяев. В свою 

очередь хозяева могли бить их палками, сажать в частную тюрьму, а 

иногда и безнаказанно убивать (подобное положение сохранялось до 

1724 г., когда формально было запрещено самовольное наказание). 

РАВНЫЕ ПОЛЯ – форма землепользования в Северном Китае, 

введенная с 485 г., при династии Северная Вэй, как один из новых 

разновидностей надельной системы. В VII в. эта система была 

распространена на весь Китай. По этой системе землепользования все 

крестьяне от 15 до 70 лет получили от государства земельные наделы 

с целевым назначением под определенные посевы культур. Большая 

часть этого земельного участка представлялась лишь во временное 

пользование, другая же часть - могла передаваться крестьянином по 

наследству. 

РЕФОРМЫ ВАН АНИШИ (I02I-I086 гг.) – в период 1069-

1074 гг. суньский сановник Ван Аньши провел несколько реформ 

финансово-экономического и социального плана. Им проведена новая 

земельная перепись и обложены налогами земли служилой знати; 

заменена государственная барщина денежным налогом; организована 

система государственных хлебных амбаров по выдаче хлеба 

населению в голодные годы; создан государственный банк для 

выдачи ссуд крестьянам под небольшие проценты. В 1075 г. эти и 

другие проекты реформ были признаны "опасными" для государства. 

Главная цель его реформ состояла в упорядочении феодального 

государства. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УХОДЕ – одна из форм феодальной 

зависимости, состоящая в том, что крестьянин, пожелавший уйти от 

феодала должен был получить его согласие, закрепленное в 

документе – "Свидетельство об уходе". 

СВОД ЗАКОНОВ ДИНАСТИИ ТАН – составлен в VII в. 

Устанавливал 4 разряда законов: люй-уголовные, лин-

административные, ко-дополнения и изменения к уголовным и 

административным законам; ши - положения о применении законов. 

СЫМ ЯН – основатель Цзиньской династии (существовала в 

265-420 IT.) Осуществил земельную реформу: большая часть земли 

была объявлена государственной собственностью, крестьяне стали 

податными держателями государственных наделов. Все население 

подразделялось на категории податных 1,2,3 разрядов. 

ХАН – торгово-ремесленное объединение, образованное в VII в. 
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Ханы уже в это время имели свои уставы, выборного главу 

объединения. 

ЦЕНЗОРАТ – высший контрольный и надзорный орган 

империи с ХV в., в компетенцию которого входило осуществление 

контроля и надзора за деятельностью всех государственных 

чиновников, борьба со злоупотреблениями с их стороны. 

ЧИНЫ ДЕВЯТИ РАНГОВ – система прохождения военной и 

гражданской служб, введенная в 220 г. и воспринятая всеми 

последующими императорскими династиями. По этой системе все 

чиновничество делилось на 9 рангов, каждый из которых 

подразделялся еще на классы. Каждому рангу устанавливалась 

форма, соответствующий покрой одежды, форма посуды, 

архитектура и убранство дома. Нарушителей этой регламентации 

ожидало суровое наказание. 

ШЕНЬШИ – особое сословие северном Китае, состоящее из об-

ладателей ученых степеней имевших право на занятие 

государственных должностей. Позже (ХV–ХVI вв.) это название 

распространилось и на служилое дворянство. Ш. делились на две 

категории: I) лица, составляющие непосредственное окружение 

правителя (сановники, военно-бюрократичский аппарат; 2) большое 

число кандидатов с конфуцианским образованием, но без 

должностей, игравших важную роль В общинном управлении на 

местах. 
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III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

3.1. СЛОВАРЬ КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ РУССКОЙ ПРАВДЫ 

 

Братучадо – сын брата, т.е. племянник со стороны брата.  

Русин – 1) житель Киевской Руси; 2) горожанин. 

Гридин – княжеский воин, дружинник; младший княжеский 

дружинник.  

Ябетник – 1) княжеский приказчик, тиун; 2) должностное лицо 

в суде. 

Мечник – княжеский дружинник, судебный служитель. 

Изгой – человек, вышедший из общины. 

Словенин – 1) житель Новгородской земли; 2) селянин; 

Надъражен (от надразити) – поразить, ударить. 

Видок – свидетель - очевидец. 

Аще – если. 

Знамение – знак, доказательство, следы, отметина. 

Летец – лекарь.  

Мъзда – плата.  

Пясть – кисть руки.  

Рог – сосуд для напитков. 

Тылеснь – 1) тыльная сторона ладони; 2) тупая сторона острого 

орудия. 

Постигнути – догнать, настигнуть, найти. 

Угнети, утяти – ударить, ранить, отсечь.  

Оже-если. 

Чада смирять – В Архографическом списке - чадь.  

Чадь – домочадцы, подвластные домовладыке. 

Смирять – 1) примирить, смирить; 2) смирить обидчика, 

отомстить ему.  

Перст – палец 

Тнети – ударить, ранить, отсечь, убить.  

Ринути – бросить, толкнуть.  

Варяг – житель Скандинавии. 

Колбяг – предположительно житель северных районов Руси.  

Рота – присяга, клятва. 

Челядин – 1) раб; 2) все подвластные домовладыке.  

Поимати – 1) взять; 2) захватить; 3) украсть.  

Порт – одежда. 
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Мир – община, как сельская, так и городская. Термин 

применялся чаще в Новгородской земле. 

Рци – от речи - говорить, сказать. 

Свод – процесс отыскания недобросовестного владельца вещи 

Поручник – поручатель или свидетель.  

Аже – оже-если. 

Друзе – другой, иной, следующий. 

Проче – впредь, наконец, но, возможно, и прок - остаток 

имущества 

Запирати, запиратися – отказываться. 

Извод – 1) показания свидетелей; 2) свод. 

Скот – 1) скотина; 2) деньги; 3) имущество. 

Пояти, поняти – взять, принять, поймать, схватить. 

Налезнуть – встретят, найдут. 

Бити, бьют – 1) бить; 2)иногда: убить. 

Иже – который, кто. 

Приметати – 1) прикидывать, подбрасывать; 2) отдавать, 

уступать.  

Огнищанин – старший дружинник, боярин, приближенный 

князя.  

Подъездной княж – сборщик различных поступлений в пользу 

князя.  

Вири – видимо, дефект текста - верви, т.е. сельской общины. 

Клеть – дом, хозяйственная постройка.  

Говядо – бык, рогатый скот.  

Татьба – кража. 

Убити в пса место – убить как собаку.  

Покон – устав, обычай, порядок.  

Тивунец – 1) домоуправитель, дворецкий; 2) сын дворецкого.  

Тиун – домоуправитель, дворецкий. Конюх старый - конюший, 

старший конюх. 

Сельский и ратаиный старосты – должностные лица, 

следившие за производством сельскохозяйственных работ.  

Рядович, рядовници – обязанный по ряду, договору.  

Кормиличиц – 1) воспитатель, дядька; 2) молочный брат.  

Третьякъ – животное на третьем году жизни.  

Лоныцина – животное на втором году жизни.  

Тель – теленок.  

Яря – ягненок 
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Послух – свидетель-очевидец. 

Борть – колода для пчел, пасека, пчельник. 

Изудрути – изодрати - повредить. 

Мука – физическое насилие. 

Умучать – замучить, подвергнуть наказанию. 

Переорати – перепахать. 

Перетес – межевой знак, сделанный топором на дереве.  

Тать – вор. 

Изъимати – схватить, захватить. 

Десятина – часть княжеского дохода, отделявшаяся в пользу 

церкви. 

Поклон, покон – устав, обычай, порядок. 

Солод – хлебное зерно, проросшее и высушенное. 

Овен – баран. 

Полот – кусок, туша. 

Зобати – есть 

Вирник – сборщик виры. 

Борош(ь)но – 1) пища вообще: 2) мучное кушанье. 

Город(ь)ница – часть моста. 

Урок – 1) правило, установление; 2) плата; 3) налог, пошлина, 

пеня, штраф. 

 

3.2. СЛОВАРЬ ПРОСТРАННОЙ РЕДАКЦИИ РУССКОЙ 

ПРАВДЫ 
 

Кянж муж – приближенный князя. 

Гридь (гридин Краткой Правды) – княжеский воин. 

По Ярославе... – после смерти князя Ярослава. 

Паки – 1) вновь, опять, еще; 2) также, кроме того, потом, затем. 

Совкупившиеся – от съвъкупитися – собраться 

Головник – убийца.  

Виревная (гривна) – вира. 

Вервь – община 

Людин – 1) человек; 2) простолюдин. 

Вира – штраф, который платит убийца. 

Зане же – потому что, в связи с тем что; так как. 

Прикладываеть – от прикладывати – давать долю, участвовать. 

Головничьество – 1) вознаграждение родственникам убитого за 

голову; 2) убийство. 
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Ис дружины…–совместно, в составе общины. 

Дружина – община. 

Свада, сварь – ссора. 

Уборок – мера объема, емкости. 

Голважня – единица измерения количества соли. 

Сути – сыпать. 

Отрок – служитель, помощник при должностных лицах.  

Перекладная (гривна) – пошлина. 

Метелник – 1) должность в Древней Руси; 2) отрок; 3) 

представитель общины, участвующий в сборе вир.  

Съсадная гривна – судебная пошлина. 

Смердин холоп – 1) смерд и холоп; 2) холоп, работающий на 

земле; 3) холоп смерда. 

Послух – свидетель доброй славы.  

Сметная (гривна) – судебная пошлина.  

Клепати – обвинять. 

Помечное – судебная пошлина; возможна ошибка переписчика: 

помочье – судебная пошлина, уплачиваемая общиной.  

Железо – испытание горячим железом, вид ордалии.  

Тяжа – судебное дело, спор. 

Поклеп – 1) бездоказательное обвинение; 2 )  ложное обвинение. 

Лице – украденная вещь, поличное. 

Из неволи – насильно, по принуждению. 

Продажа – денежный штраф за совершенное преступление. 

За век – за увечье. 

Слово противу слова – в подтверждение своих слов.  

Слово – показание, свидетельство.  

Заповесть – объявить. 

Лицем взяти – взять именно пропавшую вещь, взять 

наличностью.  

Мытник – сборщик торговых пошлин, следивший за 

соблюдением правил торговли на торгах. 

На долзе – возможна ошибка переписчика: в более поздних 

списках – на дорозе, т. е. при случайной встрече. 

Протор – 1) расход, 2) убыток, судебные издержки. 

Чернечь – монастырский. 

Купля – торговля. 

Гостьба – торговля, касающаяся купцов из других городов или 

стран. 
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Бологодел – благодетель. 

Рез – процент. 

Настав – придача, лихва. 

Просоп – рост, присыпка при займе хлеба зерном.  

Погренути – отменить, предать забвению.  

Промиловался – ошибся, прогадал.  

Исто – сумма, данная в долг.  

От лета – в год. 

Гость – иноземный, приезжий купец.  

Должебити-длъжници – должник  

Запинати – препятствовать. 

Прок в дел – оставшиеся деньги подлежат разделу. 

Обель – полный холоп. 

Орудье – дело, работа. 

Орудье своя дея – работа на себя. 

Отарица – земельный участок самого закупа. 

Увидеть купу – 1) узнает; 2) повелит; 3)увредит, т.е. повредит; 

4) уведеть или въведеть, т.е. (незаконно) введет оброк. 

Паки ли – а если, или же, если же нет. 

Прииметь – возьмет дополнительно, сверх нужного. 

Наймит – обозначение закупа. 

Перетнеть – от перетнути – перерубить (ограждение в лесу О. 

Наклад – ставка пошлины. 

На мех – 1) возмещение стоимости мешка, в котором хранились 

собранные деньги; 2) кожа для письма. 

Подьтнеть – от подьтяти – подрубить, подсечь. 

Не лажены – из улья еще не вынимали мед. 

Олек – верхняя часть борти, где оставался мед для питания 

пчел. 

Женуть – гнать, преследовать. 

Отсочити – отвести от себя след. 

Гостинец – большая дорога. 

Набойная лодья – большегрузное судно с надставленными в 

высоту бортами. 
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3.3. СЛОВАРЬ ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЫ. 

 

Безвечен – увечен. 

Без дива – 1) известно; 2) правомерно. 

Безименно – без указания имен. 

Безимянно – без указания наименования вещей и их 

отличительных признаков. 

Без исправы – без расследования, без рассмотрения дела. 

Безсудная грамота – судебное решение, вынесенное "без суда", 

т.е. судебного рассмотрения дела в связи с неявкой одной из сторон в 

суд. 

Ближнее племя – близкие родственники. 

Бой-побои. 

Борть – дупло с пчелиной семьей. 

Братань – 1) двоюродный брат; 2) племянник. 

Братыцина – объединение соседей, имеющих хозяйственные 

интересы. 

Взакличь – открыто, публично объявить свои требования на 

торговой площади. 

Виноватый – проигравший дело. 

Владычный наместник – должностное лицо, представитель 

епископа или архиепископа на местах. 

Властель – представитель власти на местах. 

Возклеплет – будет обвинять. 

Вопчи – совместно. 

Всадити его в дыбу – заключить в колодки. 

Въсудить в правду – вынести правосудное решение. 

Выморшина – имущество, переходящее по наследству. 

Вымут – представят. 

Выписать вонь – исключить, отменить. 

Вятший, вятьчий – старший. 

Где инде – в каком-либо ином месте. 

Головник – убийца. 

Головшина – убийство. 

Городские куны – деньги из городской казны. 

Господа – государственный орган в Пскове, имевший право 

осуществлять правосудие. 

Гостинец – проценты. 

Государь – хозяин, наниматель. 
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Грамота – докуменг. 

Грамота на виноватого – судебное решете, выдававшееся 

стороне, выигравшей дело в силу неявки другой стороны в суд. 

Грамоты его посудить – документы признать 

недействительными.  

Грамоты и двои на одну землю – в документах указаны одни и 

те же земли, принадлежащие разным лицам. 

Грамоты старые – документы, удостоверяющие право 

собственности по давности владения. 

Данье – имущество, полученное по договору. 

Дверское – судебная пошлина, идущая подвернику за участие в 

процессе. 

Дела – задание. 

Детина – ребенок; лицо, не достигшее возраста дееспособности.  

Дега выверже – произойдет выкидыш.  

Долики – улики. 

Доска – простой письменный документ. 

Другоичате доставалося – другому удавалось поймать. 

Езд – такса. 

Железное – пошлина при наложении "Железа", оков.  

Ження мать или сестра – теща или сестра жены.  

Живот – 1) движимое имущество; 2) жизнь.  

Живота не дата – казнить. 

Жиучи в одном хлебе – ведя совместное хозяйство.  

Жонка – женщина.  

За друга – за других. 

Зажигалник – поджигатель.  

Зажоги – поджоги. 

Заклад того серебра не судит – заклад не решает дела, так как 

имеет меньшую стоимость. 

Заку пен – 1) закуп, 2) закупщик. 

Заложу весну – заложить часть будущего весеннего улова.  

Запечатать – поставить печать. 

Запись – письменный документ, копия которого хранилась в 

архиве Троицкого собора. 

Заплатить весна – заплатить договорную сумму.  

Зарок – срок. 

За слюблено – по договору, полюбовно.  

Зблюденъе – хранение. 
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Земля его чиста или вода – угодья, свободные от чужих 

притязаний. 

Зсудиа – заем, ссуда. 

Извод – свод (процессуальное действие). 

Изгибшее – потерянное, украденное, утраченное. 

Изгодит – начнет процесс. 

Измены нет – в соответствии с установленными требованиями  

Изможет – выиграет, победит. 

Изневести– до срока, неожиданно. 

Изорник – зависимый крестьянин–пахарь. 

Изымает – требует возраста, расторжения договора. 

Имание – взыскание, долг. 

Имать, имет – требовать возврата. 

Имаются – имеются, есть. 

Имуть – начнут. 

Искористуются сребром у брата – используют общие деньги 

только в своих интересах. 

Исполовник – крестьянин, работавший "исполы", т.е. из расчета 

половины урожая. 

Исправа – доказательства. 

Истец – наименование обеих сторон в процессе. 

Их душа вы дат и – дать свидетельские показания в 

соответствии с их совестью. 

Казнити – наказать. 

Клепать – обвинять. 

Княжая продажа – уголовный штраф. 

Княжой человек – представитель князя. 

Кокошь – петух. 

Корец – ковш. 

Кормля – имущество, предоставленное пережившему супругу 

на праве пользования до его смерти, пострижения в монахи или 

вступления в новый брак. 

Кочетник, котечник – зависимый человек–рыболов.  

К правде ведет – требует принести присягу.  

Крест целовати – принести присягу. 

Крим(с)кий тать – вор, совершивший кражу: 1) из кремля; 2) из 

церкви; 3) церковного имущества; 4) из закрытого помещения, 

храмины.  

Крута, скрута – украшения.  
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Куны – деньги. 

Купленая грамота – документ, оформляющий договор купли–

продажи.  

Ларь – архив. 

Лезет, лезти – идет, соглашается на поединок.  

Лешей земли – земля под лесом. 

Лживые грамоты и доски – фальшивые судебные решения о 

документы. 

Мед – медовуха. 

Межники – должностные лица, производившие размежевание 

земель.  

Назрячее – движимое имущество, кроме скота.  

Наимянуют – определят, позовут по имени. 

Наймит – представитель стороны в судебном поединке, 

бившийся, сражавшийся вместо представляемого на поле. 

Наместник – представитель центра. 

На пьяни – в состоянии опьянения. 

Насед – вступив в должность (посадника). 

Наступался – предъявлял претензии. 

Наход – вооруженное нападение с целью завладения чужим 

имуществом.  

Не вымет – не поймает. 

Не договорит в ты ж речи – не подтвердит все сказанное. 

Не доискался – проиграл дело. 

Не достояв – не доработав. 

Неизменны – честные, верные. 

Нелюба, не любо – не отвечает интересам. 

Не оправить – не признать выигравшим. 

Не отделает – не выполнит. 

Не погубить – не признать выигравшим. 

Не пересужати – не пересматривать. 

Не посужати – не оспаривать, не пересматривать решения. 

Не скормит – не будет содержать.  

Не станет – не придет. 

Не утяжет – не выиграет процесс, проиграет. 

Ни пословицы не было – нет сведений о связи лица с 

пресгупниками.  

Нять вера – верить, доверять.  

Облыгают– оговаривают. 
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Обыскавши правда, обыскать правда – всесторонне 

исследовав, выяснить обстоятельства дела. 

Огородник – зависимый крестьянин, обрабатывающий огород 

господина. 

Ограмочный – истец получивший документ о принудительной 

доставке лица в суд. 

Окладати – обвинять. 

Опослушествует – дает свидетельские показания. 

Опрочнеимет помогать – всем другим будет помогать. 

Опчим – совместным. 

Орудиа – 1) имущество; 2) судебное дело. 

Отделает – выполнит. 

Отличи – отказ. 

Отморщина – наследственная масса, переходящая в порядке 

наследования по закону. 

Отречется, отречися, отрьчет – уйдет, уйти, отпустит. 

Отрок дати – 1) дать отказ, отказать в работе, т.е. уволить; 2) 

отпустить. 

Отстоит – отработает. 

Отчина – недвижимое имущество. 

Пенези, пенязи – деньги. 

Переветник – изменник, перебежчик. 

Переговорит – даст показания, расходящиеся с показаниями 

предыдущих лиц. 

Переможет – одолеет, победит. 

Печатная денга – пошлина за приложение печати. 

Пивцы – участники пира. 

Пировой староста – лицо, ответственное за проведение пира и 

порядок на нем. 

Платиа – одежда. 

Платной (заклад) – заклад в виде одежды.  

Племя – родственники. 

Повинити, повинить – не признавать в качестве 

доказательства, признать недействительной. 

Подверник – должностное лицо в суде, стоящее у дверей 

судебного заседания и наблюдавшее за порядком в помещении, а 

также за проведением поля, судебного поединка. В процессе 

участвовали 2 подверника: один – от Пскова, другой – от князя. 

Подвойский, подвоский – должностное лицо в суде. 
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Поделом – в соответствии с долями.  

Подсудничье – судебная пошлина. 
Подсуседник – наниматель дома или части дома, находившийся 

в зависимости от собственника. 
Позовник – 1) должностное лицо, осуществлявшее вызов 

необходимых лиц в суд; 2) истец. 
Позовница, позовници позовницы – повесткао вызове в суд.  

Поимаются – судятся по поводу имущества. 
Покрал (кормлю) – потерял право пользования. 
Покрута – заем, предоставленный господином своему 

половнику. 
Поле – судебный поединок. 
Полней (земли) – пахотная земля. 
Положат, положит – предъявят, представят. 
Поможет – победит. 
Помочно – с помощниками, с посторонними людьми 
Портище – одежда. 
Поручик – поручитель. 
Порядня – письменный документ, расписка. 
Посадник – высшее должностное лицо в 11скове. 
Посадник слезет степени совей – окончание срока нахождения 

на выборной должности посадника. 

Посаднику сести на посадниство – вступить в должность 

посадника.  

По силе – в соответствии с установленными тарифами.  

Послется – ссылается. 
Послух – свидетель. 
Посудить – признать недействительными.  

Посул – вознаграждение за услуги судьи. 

По торговли – после продажи.  

Поцелует – принесет присягу.  

Почнет – начнет. 
Правая грамота – судебное решение, выдававшееся 

выигравшей стороне 
Правда дать – принести присягу; верить.  

Правый – выигравший судебное дело. 
Пригород – административно–территориальная единица, 

другие, кроме Пскова, города в государстве. 
Приказники – наследники. 
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Приказное – наследственная масса, переходящая в порядке 

наследования по завещанию. 
Приставное – судебная пошлина, идущая приставу за участие в 

процессе.  

Присужает – решает. 

Продажа – уголовный штраф. 

Промеж себе прощенье возмут – помирятся. 

Проторы – издержки. 

Псковъские пошлины – нормы псковского обычного права.  

Разменится – расторгнуть договор мены.  

Рекут – говорят. 

Ркучи – говоря, говорят, дают свидетельские показания. 

Ростяжутся – будут судиться. 

Рота – присяга. 

Рукописание – завещание. 

Ряд – договор. 

Рядница – письменный документ, копия которого хранилась в 

церкви Святой Троицы. 

Седел – жил, находился. 

Сковать – заключить в колодки. 

Слатся – ссылаться. 

Соблюденна – хранение. 

Сотские – выборные должностные  лица в Пскове.  

Сочат – предъявлять как иск, возбуждать дело, обвинять.  

Серебро, сребро – деньги.  

С судья – ссуда. 

Ссылка – проверка показании свидетелей. 

Старики – старожилы. 

Староста – мелкое должностное лицо. 

Старосты губьские – должностные лица в административно–

территориальной единице – губе. 

Стражет – обрабатывает, пашет. 

Строка – статья. 

Стулится, тулится – скроется, убежит. 

Судебница, судебня – помещение, в котором проходило 

судебное заседание. 

Судная рота – присяга на суде.  

Судница – судебное решение.  

Судове – решение.  
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Суплетка – договор. 

Супротивень – противоположная сторона (в процессе).  

Сутяжники – стороны в процессе. 

Съсудиа – ссуда. 

Сябры – крестьяне–общинники. 

Тайный посул – взятка. 

Татба–кража. 

Титяга – шжаное покрывало на возу. 

Торговые деньги – деньги, полученные в кредит для 

проведения торговых операций. 

У креста поставить – привести к присяге.  

Урок – срок.  

Учебное – плата за обучение.  

Учинилась – произошла. 

Целованиа – принесение присяги, целование креста. 

Церковное старощение дръжит – является церковным 

старостой. 

Чернец, черница – монах, монахиня. 

Чести – прочитать. 

Ысад, исад – пруд, озеро. 

 

3.4. СЛОВАРЬ СУДЕБНИКА 1497 г. 

 

Безвечен – увечен. 

Без напраздньства – по своей вине. 

Безсудные грамоты, безсудный список – судебное решение, 

выдававшее стороне, выигравшей дело, при неявки другой стороны в 

суд.  

Безхитростно – без вины.  

Бои – побои. 

Ведомой  лихой – заведомо дурной человек.  

Виноватый – проигравший процесс.  

Взмолвят – дадут обвинительные показания.  

Волостель – должностное лицо, управляющее в волости.  

Вопчей – совместный. 

Выть – часть единицы налогообложения (сохи). 

Вязчее, вясчее – пошлина за связывание подсудимого. 

Головной тать –1) убийца; 2) похититель людей. 

Государский у бойца – убийца своего господина. 
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Грамота не в грамоту – признание документа 

недействительным. 

Грани ссечет – уничтожит межевой знак. 

Дворьский, дворский – представитель князя на дворцовых 

землях. 

Доведуть – обвинят. 

Довод – обвинение, сведение. 

Доводчик – должностное лицо в штате наместника, 

выполнявшее обязанности судебного следователя, иногда – самого 

судьи, а также осуществлявшее вызов в суд. 

Докладной список – протокол судебного заседания.  

Доправити – взыскать.  

Досталь – остальное.  

Духовная грамота – завещание.  

Душегубство – убийство. 

Езд – поишлина неделыцику за выполнение обязанностей за 

пределами города. 

Живот – жизнь.  

Жонка – женщина.  

Зажигальник – поджигатель.  

Имуть – начнут, будут.  

Истина – долг.  

Ищеа – истец.  

Казнити – наказать.  

Клепать – оговаривать. 

Кормленна с судом з боярьским – право исполнения судебных 

функций с обязательным участием местных бояр. 

Кормление – получение натурального жалованья у населения. 

Коромолник – заговорщик. 

Крестное целование – присяга. 

Лай – оскорбление словом. 

Лихого исцу вь его гыбели не выдати – преступника не 

отдавать истцу для отработки. 

Лихое дело – преступление (сто). 

Лутчие люди – уважаемые представители местного населения. 

Наймит – 1) заместитель стороны в судебном поединке; 2) 

лицо, работавшее по найму. 

Наместник – должностное лицо в уезде, находившееся на 

кормлении.  
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Неделщик – судебный пристав, сменившийся по истечении 

каждой недели.  

Не норовити – не помогать, не попустительствовать.  

Окольничий – второй думный чин. 

Опришние, опришные – невиновные, не причастные к делу, 

посторонние. 

Опроче – кроме.  

Оранаа – вспаханная. 

Отказ – переход.  

Отказыватися – переходить. 

Отпустная грамота – документ об отпуске холопа на волю. 

Переорет, сореть – перепашет. 

Пересуд – пересмотр дела по жалобе стороны. 

Печалованиа – ходатайство, заступничество. 

Печатник – должностное лицо, хранившее великокняжескую 

печать и получавшее пошлину за приложение печати к документам.  

Площедная – пошлина недельщикам в городах.  

Подвойский – должностное лицо в суде. 

Подымщик – лицо, подымающее народ на выступление против 

существующего строя. 

Поле – судебный поединок. 

Полетная грамота – документ об уплате долга по "летам", в 

рассрочку. 

Полная грамота – документ о самопродаже в холопы. 

Положит – представит, предъявит. 

Поминки – вознаграждение недельщику. 

Поселский – управляющий дворцовым селом. 

Послух – свидетель. 

Посул – вознаграждение за судебные услуги. 

Правая грамота – судебное решение, выдававшееся стороне, 

выигравшей дело. 

Правда дати – принести присягу.  

Праветчик – судебный исполнитель.  

Правой десяток – пошлина за пересуд.  

Пригоже – подпадает под юрисдикцию. 

Прирочный человек – человек, ранее совершавший 

противоправные деяния. 

Приставная грамота – документ, выдававшийся приставу и 

предоставлявший ему право осуществлять некоторые 
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процессуальные действия.  

Противень – судебная пошлина с противоположной, т.е. 

проигравшей стороны. 

Рост – проценты. 

Срочная грамота – документ, в котором указывался срок явки 

сторон в суд. 

Статок – имущество. 

Строи – лица с прирожденными недостатками, уроды. 

Стряпчеи – помощники стороны при проведении судебного 

поединка. 

Суд святительской – церковный суд. 

Тать–вор. 

Тать ведомой – человек, известный как вор, но еще не 

привлекавшийся к суду 

Урок – срок. 

Урочники – лица, нанятые неделыциком для выполнения 

какого–либо "урока", дела. 

Хожоное – пошлина недельщику за выполнение обязанностей в 

пределах города. 

Христиане – крестьяне. 

Целовалники – лица, приносящие присягу для исполнения 

местных служебных обязанностей. 

Ябедничество – клевета, ложный донос о совершении 

преступления. 

 

3.5. СЛОВАРЬ СТАТУТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО 1529 г. 

 

Вдовье стольце – имущество, выдаваемое вдове в пользование. 

Виж – должностное лицо при суде. 

Врадник – должностное лицо в аппарате управления 

Головщина – возмещение, уплачиваемое убийцей семье 

убитого. 

Державец – управитель великокняжескими имениями 

Дякло – натуральный оброк. 

Завитый рок – окончательный срок для рассмотрения дела в 

суде. 

Земянин – шляхтич.  

Листы – грамоты.  
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Маршалок – придворный чин.  

Мыто – торговая пошлина. 

Повет – административно–территориальная единица.  

Привилен – жалованная грамота. 

Присевок – урожай с участка господской земли, выдаваемый 

вместо платы за работу. 

Серебщизна – чрезвычайная подать на военные нужды. 

Стацея –1) натуральная повинность и прочие припасы; 2) 

фураж. 

Хоруговь – войсковое знамя. 

Хорунжий – начальник хоругови поветовой (поветового 

ополчения). 

Челядь невольная – холопы. 

 

3.6. СЛОВАРЬ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. 

 

Алтын – денежная единица, равная трем копейкам. 

Безгосударное время – время между свержением царя Василия 

Шуйского и избранием на царство Михаила Романова. 

Беломестцы – лица, освобожденные от государева тягла. 

Бесчестье – 1) оскорбление; 2) денежное возмещение в пользу 

оскорбленного. 

Бесчинник – нарушитель порядка. 

Бобыль – как правило, обедневший крестьянин, живущий и 

работающий у феодала в силу отсутствия средств производства и 

свободный от государственного тягла. 

Воротник – служилый человек, приписанный к городским 

воротам. 

Вотяки – удмурты. 

Глухие животы – имущество беглого крестьянина, стоимость 

которого не известна его господину. 

Грамота зазывная – повестка с вызовом в суд.  

Губа – округ губной избы. 

Даточные люди – крестьяне, выставляемые феодалом в войско  

Дача (поземельная) – наделение земельным участком 

(поместьем, вотчиной). 

Езд – вознаграждение приставу за выполнение обязанности вне 

города. 

Жильцы – служилые люди при царском дворе.  
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Завод воровской – преступление против царской власти.  

Извет – донос о совершенном или готовящемся преступлении. 

Искуп – расплата должника–холопа с господином.  

Келарь – монах, заведующий хозяйством в монастыре. 

Лал – драгоценный камень, род яхонта. 

Мостовщика – пошлина за проезд по мосту. 

Наддача – прибавка к поместному окладу. 

Нарядные письма, крепость – подложные, поддельные. 

Неверстанный – молодой человек, еще не призванный на 

службу. 

Недельщик – должностное лицо при суде. Общая (опчая, обчая) 

ссылка – допрос свидетелей, на которых одновременно ссылаются 

истец и ответчик.  

Ослоп – дубина, жердь. 

Освященный собор – собрание верхушки духовенства. 

Переем – плата за поимку холопа или привод пойманной 

лошади. 

Поверстный срок – процессуальный срок, определявшийся в 

зависимости от расстояния. 

Поручная запись – документ, которым поручитель 

гарантировал явку стороны в суд. 

Посул – взятка. 

Правеж–битье палками по икрам. 

Правый десяток–пошлина с выигравшей стороны. 

Приставная память – документ с указанием приставу 

обеспечить явку ответчика в суд. 

Свада – сводничество. 

Скаски – показания. 

Снос – похищенное, унесенное (у господина) имущество. 

С очей на очи – очная ставка.  

Стакався – сговорившись. 

Старинный человек – потомственный холоп. 

Стряпчий – должностное лицо, ведавшее дворцовыми селами и 

деревнями. 

Толочити – выпускать скотину на поле.  

Уговорщик – хлебный подрядчик.  

Урочные лета – определенный срок. 

Хоженое – оплата неделыцику за работу в черте города. 

Целовальники – должностные лица, присягавшие царю 
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(целовавшие крест) верно нести службу. 

Черемисы – марийцы. 

Черная волость – волость, населенная черносошными 

крестьянами. 

Шерсть – присяга. 

Язычная матка – устные показания обвинительного свойства, 

доносы. 

 

3.7. СЛОВАРЬ ВОИНСКОГО АРТИКУЛА 1715 г. 

 

Без рассмотрения персон – невзирая на лица. 

Духовная – здесь завещание. 

Живот – жизнь. 

Порядочно – в установленном порядке. 

Пристойных – надлежащих. 

Реверс – по определению Грибовского В., "обязательства на 

письме", т.е., проще говоря, всякое письменное обязательство, иногда 

просто расписка. 

Сугубый – двойной, двоякий.  

Термин – срок. 
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