
Средневековое право во 
Франции

Фатима и Гульнора



● Источниками Кутюмов явились решения Клермонского суда, общеизвестных 
обычаев территории Бовуази, соседних земель, общего права Франции (под ним 
Бомануар понимает не римское право, а обычное). Юридические положения труда 
Бомануара долгое время служили образцом, которым руководствовались и в 
последующие столетия). 

● Важнейшим источником права, придававшим ему осо-бую пестроту, был обычай. К 
X в. во Франции практически перестали действовать Салическая правда и другие 
вар-варские обычаи, которые применялись по персональному принципу. На смену 
им в условиях феодальной раздроблен-ности пришли территориальные правовые 
обычаи (кутю-мы) отдельных регионов, сеньорий и даже общин. В рамках крупных 
феодальных владений (Нормандия, Анжу, Бре-тань и др.) они отличались большим 
разнообразием. Особен-но велика была роль кутюмов в северной Франции, 
которую даже называли в связи с этим "страной обычного права".

Источники права. 
Кутюмы (обычное право)



● Ордонансы (фр. ordonnance — приказ) — королевские 
указы во Франции и Англии, имевшие силу 
государственных законов (в Англии — без 
обязательного утверждения их органами сословного 
представительства)

● В середине XVI в. королевских ордонансов накопилось 
так много, что Генеральные штаты неоднократно 
требовали от короля их кодификации с целью 
устранения путаницы и противоречий в 
законодательстве. В связи с этим известным юристом 
Бриссоном была подготовлена обширная компиляция, 
составленная на основе действующего королевского 
законодательства. Эта компиляция, известная под 
названием Кодекс Генриха III, была опубликована в 1587 
году как частное произведение, но пользовалась 
большим авторитетом в судах.

Королевское законодательство. 
Кодекс Генриха III 1587 г.



● Обновление и систематизация королевского законодательства проводились 
под руководством специального координационного Совета по реформе 
законодательства, воз главляемого Жан Батист Кольбером и работавшего под 
патронажем самого короля.

● Большие ордонансы: Гражданский ордонанс – был введен единообразный 
порядок рассмотрения частноправовых споров. (1667 г.), Большой уголовный 
ордонанс - кодификация уголовно-процессуального права, завершившаяся 
изданием (1670). 

● Ордонанс о водных ресурсах и лесном хозяйстве - был урегулирован единый 
порядок использования вод и лесов в королевстве, которые признавались 
находящимися под покровительством и в привилегии короля (1674). 

● Морской ордонанс - устанавливал порядки в королевском флоте, взаимные 
права и обязанности моряков (1681) 

● Черный ордонанс - посвященного порядкам управления в американских 
колониях. В нем с использованием правил из римского Свода Юстиниана 
были отрегулированы правила обращения с рабами-неграми (1685) Ордонанс 
Людовика XVI 1670 года.

Законодательство Людовика XIV 
(1643–1715 гг.)



● Предусматривая привилегии для ремесленных цехов и купеческих гильдий, 
средневековое право воздвигало непреодолимые препятствия на пути частного 
предпринимательства и ограничивало свободу в договорных отношениях. 
Тщательная правовая регламентация распространилась во Франции не только на 
торговую деятельность цехов и купцов, но и на внутреннюю организацию 
производства и его технологию, что нашло свое отражение в детальном 
определении видов сырья и способов его переработки, производственного 
процесса, номенклатуры и качества готовых изделий и т.п.

● Феодальный характер права в средневековой Франции проявился также в 
многочисленных стеснениях торговли и производственной деятельности. Их 
появление исторически было связано с закреплением в королевских хартиях и 
нормах городского права сословно-корпоративной организации городской жизни.

Цеховая и государственная 
регламентация торговли.



● Развитие торгового и ростовщического капитала, рост 
банковских операций потребовали специальной 
регламентации профессиональной деятельности 
купцов, банкиров, маклеров и т.п. С учетом 
сложившейся международной торговой практики в 
1673 году был издан королевский ордонанс о торговле, 
известный по имени его составителя как Кодекс 
Савари, а в 1681 году - ордонанс о морской торговле. В 
них актах определялся правовой статус купцов и 
порядок образования торговых товариществ и т.д.

● Тем самым было положено начало созданию во 
Франции наряду с общими нормами, регулирующими 
имущественный оборот (гражданское право), 
обособленных норм торгового права, что в 
последующем привело в этой стране к дуализму 
частного права

Ордонанс о торговле («Кодекс Савари») 
1673 г.



● 7.В средневековой Франции право феодальной собственности на землю закрепляло 
исключительные привилегии дворянства и духовенства. Феод являлся единственной формой 
поземельной собственности.

● К XI в. полностью исчезает свободная крестьянская собственность на землю, а также иные формы 
аллодиальных владений, которые дольше сохранялись на юге страны. Феод утверждается в 
качестве основной и практически единственной формы поземельной собственности. В результате 
развития процесса субинфеодации складывается правило, что каждый держатель земли должен 
иметь сеньора по принципу "нет земли без сеньора". Это правило, возникшее первоначально на 
севере, к XIII в. распространяется по всей территории Франции. С усилением власти короля 
легисты и королевские судьи стали исходить из того, что все земли в стране держатся от имени 
короля.

● Другой чисто феодальной чертой права поземельной собственности во Франции была его 
расщепленность. Как правило, земля не находилась в неограниченной собственности одного лица, 
а выступала как собственность двух или более феодалов, принадлежавших к разным ступеням 
сословной лестницы. Четко разделяя правомочия верховного и непосредственного собственника 
земли, право закрепляло иерархическую структуру феодальной земельной собственности.

Право феодальной 
собственности на землю (фьеф)



● Сезина представляла собой земельное держание, зависимое от сеньора, но 
признанное обычным правом и охраняемое как собственность в судебном порядке. 
Особая конструкция поземельных прав была выработана в стране обычного права, 
где кутюмы не знали права собственности на землю как такового, а признавали 
особые владельческие права (сезину).  Фактически сезина могла приобретать 
форму феода и передаваться вассалу с помощью инвеституры.Сначала обычное 
право предусматривало для этого короткий срок (год и один день), но позднее этот 
срок увеличился от 10 до 30 лет.

Институт сезины



● Своеобразие права феодальной собственности на землю заключалось также в том, 
что оно было неразрывно связано с владельческими правами крестьян. Эти права 
были ограниченными, но постоянными. Первоначально крестьянин не мог 
отчуждать свой земельный надел без согласия сеньора, но и последний также не мог 
произвольно сгонять с земли даже лично зависимого серва

Крестьянское землевладение.



● С XIII в. основной формой крестьянского держания земли становится цензива. 
Цензитарий освобождается от личных повинностей и получает большую свободу 
распоряжения землей. Однако право крестьян на землю по-прежнему 
рассматривалось как производное от права поземельной собственности сеньора, а 
поэтому крестьянское хозяйство было обременено различными феодальными 
поборами.

Цензина



● В средневековой Франции брачно-семейные отношения регулировались 
каноническим правом. Лишь в XVI - XVII вв. семейное и наследственное право 
отступило от церковных норм, относящихся к заключению брака.

● Сам брак, хотя по-прежнему фиксировался лишь в церковных книгах, стал 
рассматриваться не только как религиозное таинство, но и как акт гражданского 
состояния. Было пересмотрено старое каноническое правило, согласно которому 
при вступлении в брак не требовалось согласие родителей. Отныне дети, 
нарушившие волю родителей, могли быть лишены наследства. Кроме того, в XVII в. 
родители получили право обращаться в Парижский парламент с жалобой на 
действия кюре, заключившего браге без их согласия. В связи с нерасторжимостью 
брака по каноническому праву парламент не мог признать его недействительным, но 
объявлял заключенным незаконно. В результате брак не порождал юридических 
последствий.

Брачно-семейное и наследственное 
право. 



● Имущественные отношения супругов были различными в 
северной и южной частях страны. В стране обычного права 
родительская власть рассматривались как своеобразная опека 
и сохранялась в основном до совершеннолетия детей. Здесь 
также длительное время действовал режим общности 
имущества супругов, которым распоряжался муж. На юге под 
влиянием римского права утвердилась сильная отцовская 
власть над детьми, но существовал раздельный режим 
имущества мужа и жены.

●  Также, на юге все сделки, заключенные ею без согласия мужа, 
признавались ничтожными. Напротив, на севере режим 
общности имущества перестал быть обязательным, и за 
супругами закрепилась большая свобода решать свои 
имущественные взаимоотношения по обоюдному согласию.

Лично-имущественные отношения 
супругов. Родительская власть.



● В наследственном праве Франции наиболее характерным 
институтом был майорат, т.е. передача по наследству 
земельного имущества умершего старшему сыну. Такой 
порядок позволял избегать дробления феодальных 
сеньорий и крестьянских хозяйств. На наследника 
возлагалась обязанность помогать своим 
несовершеннолетним братьям, выдавать замуж сестер. На 
юге Франции под влиянием римского права широкое 
распространение получили завещания. В них особенно было 
заинтересовано духовенство, поскольку священники 
считались исполнителями завещательной воли умершего и 
часть завещанного имущества отказывалась церкви. Под 
воздействием церкви завещание все более начинает 
проникать и в обычное право, хотя завещательная свобода 
на севере была существенно ограничена в пользу законных 
наследников. Последние не могли быть лишены наследства 
завещательным распоряжением без особо серьезных к тому 
оснований.

Наследование родовых и 
благоприобретенных имуществ.



● Согласно «Праву мёртвой руки» феодал имел право изъять после смерти 
крестьянина часть его имущества (обычно — лучшую голову скота, лучшую одежду) 
или её стоимость в деньгах. Это право основывалось на личной зависимости 
крестьян и до XI века в той или иной форме распространялось на всех лично 
зависимых крестьян.

Право «мёртвой руки». 



● На юге Франции под влиянием римского права широкое распространение получили 
завещания. В них особенно было заинтересовано духовенство, поскольку 
священники считались исполнителями завещательной воли умершего. Под 
воздействием церкви завещание все более начинает проникать и в обычное право, 
хотя завещательная свобода на севере была существенно ограничена в пользу 
законных наследников. Последние не могли быть лишены наследства 
завещательным распоряжением без особо серьезных к тому оснований.

Развитие наследования по 
завещанию



● В IX - XI вв. во Франции в основном продолжала существовать система 
преступлений и наказаний, восходящая к раннему средневековью. Преступление 
рассматривалось как действие (частная обида), затрагивающее интересы отдельных 
лиц, а наказания, которые еще не были отмечены печатью жестокости, сводились 
прежде всего к компенсации за вред, причиненный частным лицам.

● Однако к XI - XII вв. феодальные черты уголовного права раскрываются достаточно 
полно. Преступление перестает быть частным делом, а выступает как "нарушение 
мира", т.е. утвердившегося феодального правопорядка. Получают развитие такие 
качества уголовного права, как уголовная ответственность без вины, жестокость 
наказаний, неопределенность составов преступлений. Если еще в среде самих 
феодалов вопрос о преступлениях и наказаниях рассматривался в "суде равных", 
исходя из правовых обычаев и представлений о феодальной чести, то по отношению 
к подвластному крестьянскому населению сеньор в уголовных делах был по 
существу одновременно и законодателем и судьей. Он мог применять уголовную 
репрессию против крестьян за самые различные проявления неповиновения, вплоть 
до невыполнения сеньориальных повинностей.

Уголовное право. 



● Кутюмы Бовези подтверждали принцип непреложности правовых обычаев не 
только для местных жителей, но и для государственной власти: "Король должен сам 
соблюдать обычаи и заставлять других соблюдать эти обычаи".

● За Кутюмами Бовези последовал ряд других подобных сборников: Кутюмы Тулузы 
(1296 год), Древний кутюм Бретани (1330 год). Особым авторитетом в судах 
пользовался сборник Большой кутюм Франции, составленный в 1389 году.

Преступления против религии и государства. Регулирование 
уголовно-правовых отношений в «Кутюмах Бовези». 



● При рассмотрении дел крестьян в сеньориальных су-дах наряду с традиционными 
доказательствами еще в XI в. стали применяться пытки, и процесс утрачивал свой 
былой состязательный характер. К этому времени розыскная (ин-квизиционная) 
форма процесса, называвшаяся еще римс-ко-католической, утверждается в 
церковных судах, а с XIII в. постепенно вводится в судах короля и крупных феодалов.

● Окончательное закрепление розыскного процесса про-исходит с утверждением 
абсолютизма путем издания серии королевских актов: ордонанса 1498 года, эдикта 
1539 года и Большого уголовного ордонанса 1670 года.

Развитие обвинительно-
состязательного процесса



● Учебник  "История государства и права»
● Wikipedia.org 
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