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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПРАВО В ГЕРМАНИИ 
 

Городское право – это система правовых норм, которые регламентировали социальные, 
политические и экономические отношения в городах Европы в средние века. Следует 
отметить, что уставы, хартии давались крупным торговым и ремесленным центрам, в 
которых избирался совет, и он наделялся функциями законодательной, исполнительной и 
судебной власти.        

Cамая впечатляющая иллюстрация рождения и роста системы городского права в 
рамках западной традиции права – это процесс, благодаря которому законы более дюжины 
ведущих немецких городов были официально приняты в сотнях новых городов, основанных 
между 12 и 14 веками. Например, законы Любека были приняты в 43 городах, Франкфурта – 
в 49, Гамбурга – в 4, Фрайбурга – в 19, Мюнхена – в 13, Бремена – в 2, Браунвейга – в 3. 
Самым важным явлением было, однако, распространение законов Магдебурга, города на 
Эльбе, на более чем восемь десятков новых городов. 

Магдебургское право стало главным фундаментом письменного права в центральной и 
восточной Европе. В источниках  Магдебургского права можно провести коренное различие  
между правом в широком смысле, “Recht”, которое понималось как общие рамки закона 
(англ.”right”), и правом в более конкретном смысле правового предписания или обычая, 
которое называлось “Willekor”(от нем. ”воля” и “выбирать”). Право Recht содержало общие 
принципы или права, данные самой природой социальной жизни и, в конечном счете, 
божественным проведением; оно было смесью обычного и естественного права. Право 
Willekor было либо законодательным актом, либо указом местных властей и принятым ими 
местным обычаем, иногда его называли “Buyrkor” – “гражданский закон”, что буквально 
означало “выбор города” или “выбор граждан”.  Многие века Магдебург был центром 
торговли со славянами. В 968 году он стал центром епархии архиепископа. Позже он служил 
важной военной базой для походов на славян. Однако только к началу 1100-х годов 
Магдебург создал на основе преемственности собственные управленческие и правовые 
учреждения и выработал собственное гражданское сознание. В 1129 году жители города с 
оружием в руках восстали против архиепископа, но тому удалось подавить бунт. В том же 
году в одном из Магдебургских документов впервые встречается выражение “maiores 
eiuitatis”. В 1160 году появляются упоминание “заседателей и судей города Магдебурга”. В 
это время велика была роль гильдий и цехов, в 1183 году их статус был подтвержден. В том 
же году впервые появляются упоминания о суде заседателей. Наконец, в 1188 году 
архиепископ Вихманн перестроил городское управление, сохранив наследственные 
должности бургграфа и его заместителя, но учредил в дополнении совет из 12 человек, в 
который входили 11 пожизненных членов-заседателей и заместитель бургграфа. 
Архиепископ, правивший всей епархией, сохранил контроль над городом, хотя последний 
получил автономию в отправлении правосудия, налогообложения и подобных вопросов. 
“Коллегия” заседателей заполняла вакансии в своем составе представлениями ведущих 
семейств. Осознанный рост права был тесно связан с его систематическим, или целостным, 
характером. Также значение имел акцент городского права Магдебурга (и это нашло 
выражение в его вариантах Бреслауского права) на право собственности и торговли. Было 
установлено, что человек может заложить в обеспечение долга свою лавку, мясной магазин 
или другое торговое помещение. Владелец такого помещения считался  “владельцем 
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наследуемой собственности или имущим человеком”. Он мог его продать или передать по 
завещанию. Кроме того, купцы, а также паломники не могли подвергаться исковым 
преследованиям во время их отсутствия в городе. Особый интерес представляют положения, 
касающиеся ответственности по долгам покойного. Таким образом, Магдебургское право 
отличалось от феодального и канонического права. Торговое право предписывало купцам 
создавать купеческие гильдии, в которых регламентировались правовые нормы для 
заключения торговых соглашений и т.д. Одной из самых крупных торговых организаций 
была транснациональная гильдия Ганзейского союза.  

В 1181 году император Фридрих Барборосса захватил Любек и позже даровал ему 
хартию вольностей, в которую были включены определенные права самоуправления и 
освобождения купцов от всех дорожных пошлин на территории герцогства Саксонского. К 
середине 14 века Любек стал богатейшим городом севера. Главными формальными 
источниками права были ‘’речения’’ (Spruche) любекских заседателей (Shoeffen), т.е. их 
решения по делам, представленным на рассмотрение. Однако эти Shoeffenschpruche не были 
изолированными решениями ad hoc, они являлись составной частью обычного права. Многие 
менее развитые города заимствовали городское право Любека. Таким образом, видно, как в 
законах и решениях более молодых городов отражается органичный рост любекского –
«материнского права». Особое место занимает городское право Бреслау (ныне г. Вроцлав, 
Польша). Бреслауское право было издано в середине 14 века в качестве систематизированного 
свода права в пяти книгах, содержавших 465 статей. Первая книга трактовала, главным 
образом, вопросы выборов и введение в должность городских советников, их прав и 
обязанностей, публичности и законной силы их действия. Вторая книга была посвящена 
вопросам судебной организации и процедуры, включая и те, которые касались заседателей и 
других судей,  их вознаграждения, времени и места их заседаний, юрисдикции различных 
судов (особенно по уголовным и наследственным делам), требований по судебным взносам, 
наложение ареста на имущество, актов распоряжения имуществом, третейского суда, 
поединков, представительства одного лица другим и иных процедурных деталей. Третья 
книга была посвящена типам судебных жалоб по делам о телесных повреждениях и 
убийствах, по которым одновременно выдвигались и гражданские иски о возмещении 
ущерба; о других  правонарушениях, включая растрату, клятвопреступления, ростовщичество, 
обман, фальшивомонетничество; о долгах, включая ответственность наследников за долги 
покойного; об оплате повинностей и различными другими типами исков. Определялись 
различные типы доказательств, необходимые для обоснования различных исков. 
Регулировались денежные обязательства, включая залог, ипотеку и клятвенное заверение, 
средства возмещения ущерба, включая взыскание долга путем описи имущества, ареста 
бежавшего должника  и, наконец, изгнания. Четвертая книга содержала семейное право, 
включая значительное количество статей о правах членов семьи на наследуемое имущество. 
Первая часть четвертой книги касалось вопросов приданого, женитьбы и договоров 
наследования, права главы дома, жены и детей по распоряжению различными видами 
семейной собственности.  Вторая часть книги включало право наследования и опеки. Пятая 
книга, составленная из 23 статей, по-видимому, была незаконченным собранием важных 
неоднородных норм права и решений, не подходивших под рубрики первых четырех книг. 

Городское право развитых городов Германии оказало влияние на Прибалтийские, 
Польские, Литовские земли, а также земли Восточной Пруссии. Оно явилось важной 
составной частью всей правой системы средневековой Германии и способствовало развитию 
торговли, обмена, формированию рынка. В правовом отношении именно городское право в 
большей степени отразило рецепцию римского права, развивая такие институты как право 
собственности, право владения, сервитуты и т.д.   
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