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В период римской колонизации швейцарских земель начал складываться дуализм пра-

вового регулирования: в III - II вв. до н.э. наряду с местным обычным правом, в том чис-
ле западно-кельтских племен и народа гельветов, стали использоваться источники права
Римской империи и галльское право. Постепенно право Гельвеции надежно интегрирова-
лось в римское правовое пространство. После падения Западного Рима эти территории
были подвергнуты правовой экспансии со стороны германских обычаев алеманнов и бур-
гундов.

Интересный правовой документ был подписан в 1291 г. между представителями ари-
стократии нескольких земель центральной Швейцарии - «Союзная грамота» (Bundesbrief
von 1291 ), своего рода договор о взаимопомощи с целью охраны границ и защиты общих
интересов [1]. Приведем фрагмент в авторском переводе: «Для нашей лучшей охраны и
безопасности обещаем друг другу оказывать помощь, совет и поддержку лично и имуще-
ством в наших долинах и за их пределами в соответствии со всеми нашими способностя-
ми». Данный документ рассматривается историками как учредительная грамота будущей
Швейцарской конфедерации (die Schweizerischen Eidgenossenschaft) [4, s. 116]. И хотя по-
добные договоры заключались и ранее в больших количествах, именно данная грамота
закрепила правовую независимость местных знатных родов [6, с .78].

Спустя полстолетия вместо трех первоначальных кантонов уже пять новых земель
входили в союзное государство, а к 1353 г. образовали уже «Союз восьми старых земель»
(Die Acht Alten Orte), который просуществовал вплоть до 1481 г. Это была конфедерация
свободных городов и земель, основанная на ряде договоров, в том числе регионального
характера. Их объединяла цель избежать прямого подчинения кому-либо из великих фео-
далов, особенно Габсбургам. И в то же время Союз стремился не к свободе от Священной
Римской империи, а к имперской свободе в виде непосредственного подчинению самому
королю или императору с правом самоуправления и отправления местного суда [4, s. 132].
В этот период значительная часть Европы, включая швейцарские земли, активно реципи-
ровали римское право, за исключением правовой системы немецкой Швейцарии, которая
лишь отчасти подверглась римскому юридическому влиянию и до сих пор сохраняет гер-
манизированный характер своего права [3, s. 43].

По мере присоединения новых кантонов кШвейцарской конфедерации издавались раз-
личные постановления, юридически оформлявшие объединение отдельных кантонов. Ис-
торико-правовой интерес представляет принятая в 1370 г. «Священническая грамота» (Der
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Pfaffenbrief ), как своего рода договор между шестью кантонами [2]. На основе авторского
перевода покажем специфику его политико-юридических оборотов и формулировок: «По-
хищение осенью 1370 года епископа Люцерна Петермана фон Гундольдингена привело
к изданию “устава священников” (all. Pfaffenbrief), названному так со времен Реформа-
ции. Когда Цюрих захотел принять меры против подозреваемого преступника, проректор
Гроссмюнстера в Цюрихе Бруно Брун обратился за помощью к Австрии. В пакте от 7
октября 1370 г. конфедераты (Цюрих, Люцерн, Цуг, Ури, Швиц и Унтервальд, без Бер-
на) постановили, что австрийские служители должны будут также принести присягу в
честь конфедератов, которая в случае конфликта будет иметь преимущественную силу
над другими обязательствами. Духовные лица, которые не являются ни гражданами, ни
соотечественниками, ни конфедератами, могут обращаться в иностранный суд только по
делам духовного и брачно-семейного характера. Кроме того, кантоны обязались обеспе-
чивать безопасность на дорогах между Готардом и Цюрихом, запретили междоусобицы и
регламентировали процедуры, касающиеся долгов, принятия на работу и уголовного пре-
следования. Хотя “устав” ограничивал власть церкви, он не содержал антиклерикальных
положений, а скорее демонстрировал намерение властей усилить свое территориальное
превосходство в судебной и военной сферах в пределах отдельных кантонов и образо-
ванной ими Конфедерации, впервые названной Unser Eydgnoschaft. В этом отношении
“устав” дополняет и унифицирует различные положения договоров XIII и XIV вв. как
федеральных пактов». Таким образом, данная грамота знаменовала собой переход от
персональной к территориально понимаемой концепции права.

На завершающем этапе становления средневековой правовой системы Швейцарии в
период с 1499 г. (после вооруженного конфликта с Швабским союзом) и вплоть до 1648
г. (заключение Вестфальского мира) на фоне освобождения территорий от Священного
Рейха была фактически подтверждена независимость страны. В 1520 - 1530 гг. немецкая
Реформация распространилась на швейцарские земли. Ульрих Цвингли перевел Библию
на немецкий язык и попытался распространить реформацию по всей стране, мечтая об
укреплении движения реформаторов. Споры между католическими сторонниками и ре-
форматорским сословием привели к двум гражданским войнам с кантонами центральной
Швейцарии. Компромисс был закреплен в виде мирного договора после второй Каппель-
ской войны, в котором кантонам предоставлялся полный религиозный суверенитет, и от-
ныне они сами могли решать, какую веру распространять в своих владениях. В 1648 г.
Конфедерация стала де-юре независимой по Вестфальскому мирному соглашению. С тех
пор ее внутреннее право, основанное главным образом на германских и римских обыча-
ях и феодальных договорах стало развиваться уникальным путем, оставаясь в некоторой
изоляции от континентально-европейской правовой культуры.
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