
Тема 4. Государство и право 
средневековой Франции 

План
1.  Сеньориальная монархия во Франции IX-XIII вв.: 
общественный и государственный строй.  
Реформы Филиппа II Августа  (1180 - 1223) и  
Людовика IX (1226—1270 гг.). 
2.  Источники права периода сеньориальной 
монархии. Кутюмы Бовези (1282).
3.  Сословно-представительная монархия во 
Франции: общественный и государственный 
строй.
4.  Абсолютная монархия во Франции: 
общественный и государственный строй. 
Реформы Генриха IV и Ришелье. 



1 вопрос. Сеньориальная монархия во 
Франции 

IX-XIII вв.: общественный и государственный 
строй.  Реформы Филиппа II Августа  

(1180 – 1223) и  Людовика IX (1226—1270 гг.). 
• Как самостоятельное государство Франция 
начала развиваться после раздела 
империи Карла Великого по Верденнскому 
договору 843 г. 



Раздел Каролингской империи по Верденскому 
договору 

843 года;   Королевство Лотаря 
I,   Королевство Людовика II 

Немецкого,   Королевство Карла II Лысого 



• Раннефеодальная (семейная) 
монархия  как форма правления уже в 
период империи Карла Великого 
стала постепенно уступать место 
сеньориальной монархии.



Сеньориальная монархия -

форма правления феодального 
государства, построенная по 

принципу сюзеренитета-вассалитета, 
при которой политическая власть 
разделена между монархом и 
феодалами различного уровня, 

связанными сюзеренно-
вассальными отношениями. 



В 987 г. на смену династии Каролингов 
пришла династия Капетингов (987-1328)

•  Первый 
представитель этой 
династии Гуго Капет 

(граф Парижский)  был 
избран на ассамблее 
знати, затем прошел 
помазание на трон и 

коронацию. 
Фактически его власть 
распространялась 

только на 
королевский домен.

Капетом его прозвали за 
монашеский капюшон, который 
он носил, потому что был 
светским главой монастыря 
Святого Мартина.



Французское королевство в 
начале правления Гуго Капета 

(987 год)
 Капетинги 
положили 
начало 
объединени
ю 
отдельных и 
самостоятел
ьных 
владений 
герцогов и 
графов в 
единое 
государство
. 



• Чтобы укрепить династический 
принцип передачи власти и 
исключить междоусобицы, первые 
Капетинги короновали и проводили 
через обряд помазания наследников 
при своей жизни, что приводило к 
своеобразному двоевластию отцов и 
сыновей.



Возникновение сеньориальной монархии 
было тесно связано с развитием 

неравенства и формированием феодальных 
отношений.

• на уровне высших сословий 
неравенство усиливается за счет 
раздачи бенефициев, которая 
осуществлялась не только королем, но и 
герцогами и графами.

• бенефиций - условное держание за 
службу королю, который сопровождался 
заключением договора и передавался 
посредством коммендации. 



Коммендация - 

 особая процедура передачи себя и 
своего имущества 

под покровительство сюзерена 
(сеньора) - более     

«сильного», могущественного 
человека в присутствии свидетелей (от 
лат. commendatio - рекомендация, пору

чение). 
Отдающийся под покровительство – 

вассал (младший, низший)



За сеньором стало признаваться 
"прямое право собственности" 

(dominium directum), а за вассалом - 
"полезное право собственности" 

(dominium utile).

Обязанности вассала:

Хранить верность сеньору;

Являться по его призыву на военную 
службу на коне, с оружием и слугами;

Поддерживать порядок и 
осуществлять суд на переданной ему 

территории



Обязанности сюзерена 
(сеньора) по отношению к 

вассалу:
• защищать его лично и его владения; 
• в случае малолетства вассала, сеньор 
являлся его естественным опекуном.

• Вассалы одного и того же 
сеньора считались равными между 
собою и со своим сеньором; они 
назывались пэрами (pares, т. е. равные); 
сеньор был  первым среди 
равных (primus inter pares). 

• споры между феодалами должны были 
решаться судом на съездах вассалов 
(куриях), которые обязан созывать 
сюзерен (сеньор).



К XI в. бенефиций превратился в 
наследственное владение и стал называться 

феодом, а система договоров, 
регулирующих отношения вассалитета-

сюзеренитета – феодализмом
• На севере Франции феод получил 

название сезины. 
• Сезина - земельное держание, 

зависимое от сеньора, но признанное 
обычным правом и охраняемое как 
собственность в судебном порядке 
на основании давности владения 

(сначала срок давности составлял 1 
год и 1 день, позднее этот срок 
увеличился от 10 до 30 лет).



На уровне низших сословий неравенство 
усиливается за счет исчезновения 

свободной крестьянской собственности на 
землю

Разорившиеся крестьяне отдают свои аллоды под 
покровительство богатых и влиятельных  
людей, по письменному договору с ними – 
прекарию и попадают в зависимость от них 

(lat. precaria - просьба). 

• Прекарий - письменный договор, по которому  
владелец-аллодист  добровольно передавал 
свой земельный участок  другому владельцу, 
более богатому и влиятельному, а взамен 
получал защиту,  покровительство и право 
последующей аренды (держания) этой земли за  
повинности, установленные договором.



Таким образом свободные крестьяне  
попадали в зависимость от феодала.

Формы зависимости крестьян были различны:
1) Крестьяне-сервы были близки крепостным; их 
положение было самым тяжелым; серваж 
означал ограничение права перехода в другую 
сеньорию и хозяйственных прав, обязанность 
платить оброк и работать на барщине; 

2) Крестьяне-вилланы были лично свободны, но 
должны были нести след. повинности:

формарьяж - выплата на свадьбу дочери 
господина;

 право первой ночи господина; 
 менморт - переход надела к феодалу в случае 
отсутствия наследника мужского пола у 
умершего крестьянина.



• В результате сложной системы 
взаимоотношений владельцев, 
собственников и держателей 

(арендаторов) земли, представляющей 
иерархию (соподчиненность) во 
Франции возникла такая форма 

правления, как сеньориальная монархия 
(IX–XIII вв.).



 Черты сеньориальной 
монархии 

• политическая децентрализация, 
территориальная раздробленность, 

• утрата королевской властью своего 
былого значения,

•  Король - «первый среди равных» 
(primus inter pares),

•  его власть распространялась только на 
королевский домен (владение).



Филипп II Август 
(1180-1223).

Памятник Филиппу II в 
Версальском дворце

selon Louis-Félix Amiel (1802-1864). Peinture 
conservée à Versailles, musée national du 
château et des Trianons.

впервые стал 
использовать 
титул «король 

Франции»  вместо 
титула «король 
франков» и  
первым 

из Капетингов 
передал власть 
наследнику, не 
коронуя его при 
своей жизни.

Dieudonné



Королевский домен Филиппа-Августа 
вырос в 5 раз в результате войны с 

Англией. 



Реформы Филиппа II 
Августа:

• 1) опора на города, предоставление им 
привилегий в торговле и прав защиты 
зависимых крестьян («городской 
воздух делает свободным»);

• 2) создание счётной палаты.



• 3) создание королевской курии 
(королевского совета) как 
законосовещательного и судебного 
органа с привлечением в него 
легистов – юристов, знатоков 
римского права; королевская курия 
получила название парламента (от 
фр. parler – говорить, обсуждать); 
создана взамен Мартовских, позднее 
Майских полей



продолжение

• 3) установление контроля за назначением 
прево и бальи в 20 сеньорий, не входивших 
в королевский домен. Жалобы на их 
действия  разбирались в Парижском 
парламенте;

   
   Заложены основы аппарата управления по 
всей стране.

  



Система управления при 
Филиппе II Августе (1180-1223).

• Помимо королевской курии  
королевском дворе состояли 

министериалы:

    великий сенешаль (глава 
администрации, должность Филиппом II 
Августом была упразднена в 1191 г.),

• коннетабль (глава королевской 
конницы),

• королевский казначей, 

• королевский канцлер



• На местах в королевском домене 
управляли:

• прево (административное  - полицейское 
управление)

• бальи (суд)



Реформы 
Людовика IX 

Святого (1226—1270)
• центральным судебным 
учреждением стал Парижский 
парламент;

• был запрещен суд божий (ордалий) и 
судебный поединок;

• составлен сборник «Установления 
Святого Людовика»;



• создано наемное войско и 
ограничено права частных войн («40 
дней короля»);

• введена королевская  монополия на 
чеканку монеты, тогда как раньше 
монету чеканили герцоги и графы.



2 вопрос.  Источники права периода 
сеньориальной монархии. Кутюмы Бовези 

(1282).

•                     Для Франции в Средние века 
характерен партикуляризм – 
разобщенность правовых отношений: 
свой феод – своя правовая система.

•  



Источники права во делятся на 
две группы:

• 1) писаное право: в южной части 
Франции действовали римские законы; 
здесь активно осуществлялась 
рецепция (заимствование, 
восприятие) римского права 
(«Бревиарий Алариха» 506 г.);

• 2) неписаное (кутюмное) право - 
обычаи, по-французски "кутюмы", 
сохранившие нормы "варварских 
правд". 



Кутюмы Бовези (1282) – cборник, 
составленный юристом-бальи Филиппом 

де Бомануаром (1247—1295)

Philippe de Beaumanoir remettant symboliquement son 
ouvrage terminé au Christ et à la Vierge.



В Кутюмах Бовези были 
закреплены важные политико-

правовые идеи:

• 1) идея сильной королевской власти, 
верховного суверенитета короля;

• 2) договорная теория происхождения 
государства;   

• 3) идея естественного права 
(Бомануар отрицательно относится к 
серважу).



Вещное право по Кутюмам 
Бовези 

• Бомануар уделяет особое внимание 
сейзине - особому вещному праву на 
землю, регулирующему отношения 
между сеньором и вассалом, в 
котором как бы стираются грани 
между правом собственности и 
правом владения. 



Другие виды вещных прав на 
землю по Кутюмам Бовези: 

Феод - земельное 
наследственное владение 
феодала за службу королю 
или герцогу, графу.  Общее 
понятие, включающее 
разновидности зависимого 
владения 
привилегированных 
сословий.

 
 



Серваж -

•земельное владение 
крестьянина-серва с 
обязанностью 
отрабатывать на земле 
феодала и/или платить 
оброк феодалу. Серв не 
мог перейти к другому 
сеньору.



Цензива -

• наследственное, 
неотчуждаемое земельное 
владение крестьянина-виллана 
с обязанностью нести 
фиксированные повинности в 
пользу сеньора. Виллан был 
лично свободен, мог сменить 
сеньора.



Уголовное право по Кутюмам 
Бовези: 

• закреплена презумпция 
невиновности, принцип зависимости 
меры ответственности от тяжести 
проступка; 

• однако сохраняется принцип 
объективного вменения;

• введены понятие умысла, понятие 
покушения на преступление.



Судебная система по Кутюмам 
Бовези: 

• закрепляется существование различных 
видов судов со своей подсудностью. 

• Различались светские и церковные 
суды. Светские суды в свою очередь 
делились на королевские и 
сеньориальные. 

• Систему королевских судов 
образовывали суды прево, бальи и 
созданный в 1260 г. в результате 
судебной реформы Людовика IX высший 
апелляционный суд во Франции — 
Парижский парламент.



Виды доказательств в 
судебном процессе (пар. 

1145-1175):
• признание вины, исполнение требований 
сторонами и примирение;

• письменные доказательства (обязательства);

• дуэль (самое спорное);

• свидетельские показания (числом не менее двух, 
одинаковые);

• утверждения одной из сторон не оспариваются 
другой;

• обстоятельство, которое подлежит 
доказательству, ясно само по себе;

• доказательство при помощи презумпции 
(предположения), которому другая сторона не 
может противопоставить своих убедительных 
предположений. 



Основная тенденция развития 
права Средневековой Франции 

-
• Постепенное стирание   различий 
между правом Франции южной и 
северной осуществлялось на всем 
протяжении Средневековья. 
Обычное право и римское право 
перерабатывались в одну правовую 
систему, которая  нашла выражение в 
Кодексе Наполеона 1804 г.



3.  Сословно-представительная 
монархия во Франции: общественный 

и государственный строй.

• К XIV в. во Франции сформировались 
три основных сословия:

• духовенство, включавшее 
архиепископов, епископов, аббатов, 
священников и монахов; 

• дворянство, включавшее герцогов и 
графов, маркизов, виконтов и 
рыцарей. 
• Дворянство и духовенство были 

немногочисленны.





Третье сословие 
было самым 

многочисленным 



Третье сословие включало
• горожан (делившихся на городскую 
знать и городскую бедноту), 

• крестьян (делившихся на свободных 
- вилланов и зависимых - сервов).

Сеньор посылает на работу крестьян. 
Миниатюра из французской рукописи
 XV в.

Средневековый крытый рынок 
(предположительно парижский). 
Миниатюра XV века





Сословно-представительная 
монархия -

• форма правления, при которой монарх 
опирается на выборные от сословий, 
представительные органы в центре и на 
местах.

• Во Франции центральным сословно-
представительным органом были 
Генеральные Штаты, созванные 
впервые в 1302 г. королем Филиппом IV 
Красивым. 

• На местах (в провинциях) созывались 
штаты.



Цели королей при созыве 
Генеральных Штатов:

• 1) обеспечить поддержку для сбора 
налогов для ведения войн или для 
других целей;

• 2) обеспечить поддержку в борьбе с 
орденом Тамплиеров;

• 3) для заключения договоров с 
Англией;

• 4) для ведения религиозных войн.



Великий 
мартовский 

ордонанс 1357 г.
Причины 
принятия

• В 1337 г. Во Франции 
началась Столетняя 
война (шла до 1453 г.) 
В 1356 г. Франция 
потерпела 
поражение от 
Англии в битве при 
Пуатье. Король 
Иоанн II попал в 
плен. Его сын дофин 
(наследник) Карл 
(будущий король 
Карл V) увеличил 
налоги и провел 
перечеканку (порчу) 
монеты, что 
вызвало Жакерию - 
восстание крестьян 
на севере (в Бовези) 
в 1357 г. 



На Генеральных штатах 1357 
года депутаты третьего 

сословия
под предводительством 

парижского прево 
богатого купца-суконщика 

Этьена Марселя
воспользовались 

затруднениями власти и 
добились от будущего 

короля Карла V 
издания Великого 

мартовского ордонанса. 
Этьен 
Марсель



Великий мартовский ордонанс 
1357 г. Содержание:

• 1) обязанность короля регулярно 
созывать Генеральные штаты;

• 2) запрет устанавливать налоги без их 
согласия;

• 3) запрет устанавливать изменять 
ценность монеты без их согласия.



Иллюстрация одного дня восстания в 
Париже (9 июня 1358 г.) из «Хроник» Жака 
Фруассара

После подавления 
Жакерии в 1358 г. король 

отменил  Великий 
мартовский ордонанс. 
В  Париже вспыхнуло 
восстание горожан. Во 
главе восстания стал 

Этьен Марсель. 
Восстание было 

подавлено, Э. Марсель 
предательски убит 

бывшими соратниками. 



Значение Великого 
мартовского ордонанса 1357 г. :

• 1) создал прецедент ограничения 
монархической власти,

2) направил  правовое сознание 
третьего сословия на достижение 

стабильной сословно-
представительной монархии, 

3) способствовал зарождению 
традиции избирательного права.  



4 вопрос. Абсолютная монархия во Франции: 
общественный и государственный строй. 

Реформы Генриха IV и Ришелье. 

         Абсолютная монархия — 
    разновидность монархической формы 
правления, 

    при которой исполнительная, 
законодательная, судебная, а иногда и 
духовная власть находятся в руках 
монарха. 

    Во Франции период абсолютной монархии 
занял период с начала XVI по конец  XVIII вв. 
(1789 г.) 

     Абсолютная монархия во Франции 
приобрела наиболее законченную, 
последовательно выраженную 

форму. 



Социальная структура  
французского общества 

в XVI – XVIII вв.

• Все население страны – 15 млн. 
человек

• Духовенство 130 тысяч чел.  Владело 20% 
земельного фонда. Не платило налогов.

• По Болонскому конкордату 
(соглашению)(1516), Франциска I с  Римским 
Папой, король получил право назначения на 

высшие церковные должности. 
Представители духовенства стали занимать 

ключевые посты в государственном 
управлении (кардиналы Ришелье, 

Мазарини). 



Дворяне
• 400 тыс. чел. Владели 80 % земельного 
фонда. Не платили налогов.

•  Наряду со старым родовитым дворянством 
- дворянством шпаги - появляется новое 
чиновное - дворянство мантии. К середине 
XVIII в. - 4 тысяч дворян мантии. 

• Для пополнения казны правительство 
продавало должности, предоставляющие 
наследственный дворянский титул. Ряды 
дворян пополнялись выходцами из рядов 
городской буржуазии. 



Третье сословие

• 14, 5 млн. чел. Включало горожан и 
крестьян, среди которых усиливалось 
расслоение. Все платили налоги.

• Из богатых горожан постепенно 
формировался класс буржуазии.



Формирование абсолютной 
монархии

• Основы абсолютизма  были заложены 
еще в XV в. после окончания Столетней 
войны (1337-1453).

• При Людовике XI (1461-1483) по всей 
стране были введены королевские 
суды и налоги. С феодальной 
раздробленностью было покончено. 



Заседание парламента под 
председательством Карла VII. 
Иллюстрация Жана Фуке 1450 года



• Однако упрочению абсолютизма  
помешал религиозный раскол 
общества. Под влиянием идей 
Реформации во Франции 
развернулось движение гугенотов 
(французских кальвинистов), 
которое приняло политический 
характер и  объединило 
представителей знати, 
недовольных усилением 
королевской власти. 



Реформа Генриха IV

•  Генрих IV  (1589-1610), основатель 
династии Бурбонов,  издает 
компромиссный Нантский эдикт о 
веротерпимости (1598), по которому 
господствующей была признана 
католическая церковь, но гугеноты 
получили свободу вероисповедания, 
право занимать государственные 
должности и иметь крепости и 
гарнизоны.



Реформы кардинала 
Ришелье (1585-1642) 

• 1) подавление 
движения

•  гугенотов; согласно 
Эдикту милости (1629) 
гугеноты сохранили 
свободу 
вероисповедания, но 
все  их крепости были 
срыты, а  гарнизоны 
распущены. Ришелье 
добился сдачи 
гуенотами важнейшей 
крепости Ла-Рошели. 

Неизвестный художник. Портрет 
Людовика XIII и кардинала Ришелье под 
Ла-Рошелью



• 2) введение должности интендантов, 
назначаемых королем, для 
управления всеми территориями 
Франции; их нельзя было купить; 

• 3) запрет дуэлей и введение права 
эвокоции – изъятия дел из 
сеньориальных судов с передачей их 
королевскому суду; 

• 4) создание системы 
государственных должностей для 
управления всеми сферами жизни 
общества, назначаемых королем;

• 5) отказ от созыва Генеральных 
Штатов



Высшая точка развития 
абсолютизма во Франции -

• время правления Людовика XIV 
(1643-1715), которому 
приписывают высказывание 
"государство - это я". При нем  
сложились:

• - стабильный аппарат 
государственного управления 
в виде Королевского совета, 
члены которого назначались 
королем. 

• - специализация по отраслям 
управления, выделились 
коллегии управления в составе 
министра и секретарей, 
позднее получившие название 
министерств.  



Казнь на Гревской площади в XVI 
веке


