
Социальный строй салических 
франков



На огромной территории Римской империи было 
рассеяно множество варварских племен: готы, франки, 
бургунды, аламанны, англосаксы и пр. Римляне все 
чаще использовали германцев в качестве наемных 
солдат и поселяли их на своих границах. В V в. высшие 
звания римских магистратов стали носить вожди 
варварских племен, возглавлявшие союзные Риму 
армии, которые заключили соглашение о переходе под 
власть Рима.

Упадок императорской власти, все возрастающая 
непопулярность римского правления создавали благоприятные 
условия королям-союзникам Рима для расширения полномочий, 
для удовлетворения их политических претензий. Они часто со 
ссылкой на императорское поручение присваивали всю полноту 
власти, взимали налоги с местного населения и пр.



Король
Хлодвиг



Формирование феодального общества и государства франков
▪ Периодизация истории государства франков:
• династия Меровингов (конец V - VII вв.) - раннефеодальная 
монархия;
• династия Каролингов (VIII - сер. IX вв.) - сеньориальная монархия, 
период феодальной раздробленности.

Государство франков миновало стадию рабовладения.
Завоевательные войны франков ускорили процесс создания 
Франкского государства. Глубинные же причины становления 
франкской государственности коренились в разложении 
франкской свободной общины, в ее классовом расслоении, 
начавшемся еще в первых веках новой эры.



Государство франков по своей форме было раннефеодальной 
монархией. Оно возникло в переходном от общинного к феодальному  
обществе , которое миновало в своем развитии стадию рабовладения. 
Это общество характеризуется многоукладностью (сочетанием 
рабовладельческих, родоплеменных, общинных, феодальных 
отношений), незавершенностью процесса создания основных классов 
феодального общества. В силу этого раннефеодальное государство 
несет на себе значительный отпечаток старой общинной организации, 
учреждений племенной демократии.



•  служилая знать;
•  свободные франки (общинники);
•  полусвободные литы;
•  рабы.

Различия между социальными группами (за 
исключением рабов) были не столько экономическими, 
сколько социально-правовыми. Они были связаны 
главным образом с происхождением и правовым 
статусом лица или той социальной группы, к которой это 
лицо принадлежало. Важным фактором, влияющим на 
правовые различия франков, стала принадлежность к 
королевской службе, королевской дружине, к 
складывающемуся государственному аппарату.

Салическая правда указывает также на 
наличие у франков следующих социальных 
групп:





Право франков отражает начавшееся имущественное 
расслоение франкского общества. В Салической правде 
говорится о господской челяди или дворовых слугах-рабах 
(виноградарях, конюхах, свинопасах и даже золотых дел 
мастерах), обслуживающих господское хозяйство.

Вместе с тем Салическая правда свидетельствует о 
достаточной прочности общинных порядков, об общинной 
собственности на поля, луга, леса, пустоши, о равных правах 
общинников-крестьян на общинный земельный надел. Само  
понятие  частной собственности на землю в Салической 
правде отсутствует. Она лишь фиксирует 
зарождение аллода, предусматривая право передачи 
надела по наследству по мужской линии. Аллод - 
отчуждаемое, переходящее по наследству землевладение 
свободных франков - сложился в процессе разложения 
общинной собственности на землю. Он лежал в основе 
возникновения, с одной стороны, вотчинного землевладения 
феодалов, а с другой - земельного держания зависимых от 
них крестьян. Дальнейшее углубление социально-классовых 
различий у франков и было непосредственно связано с 
превращением аллода



V-VI вв. в Западной Европе были отмечены началом 
мощного идеологического 
наступления христианской церкви. Служители 
десятков вновь возникающих монастырей, храмов 
выступали с проповедями о человеческом братстве, 
о помощи бедным и страждущим, о других 
нравственных ценностях.
Возрастающая идеологическая и экономическая 
роль церкви не могла рано или поздно не 
проявиться в ее властных притязаниях. Однако 
церковь в это время не была еще политическим 
образованием, не имела единой организации, 
представляя собой некое духовное сообщество 
людей, 



Бурным ростом феодальных отношений 
характеризуются VII- IX вв. В это время во франкском 
обществе происходит аграрный переворот, приведший к 
повсеместному утверждению крупной феодальной 
земельной собственности, к утрате общинником земли и 
свободы, к росту частной власти феодальных магнатов. 
К ослаблению власти франкских королей привело, 
прежде всего, истощение их земельных ресурсов. 
Только на основе новых пожалований, предоставления 
новых прав землевладельцам, установления новых 
сеньориально-вассальных связей могло произойти в это 
время усиление королевской власти и восстановление 
единства франкского государства. Такую политику и 
стали проводить Каролинги, фактически правившие 
страной еще до перехода к ним королевской короны в 
751 году.



Государственный строй
В процессах становления и развития 
государственного аппарата франков можно выявить 
три главных направления:
перерождение органов племенной демократии 
франков в органы новой, публичной власти, в 
собственно государственные органы;
развитие органов вотчинного управления;
постепенное превращение государственной власти 
франкских монархов в "частную" власть государей-
сеньоров с формированием сеньориальной 
монархии, что выявилось в полной мере на 
завершающем этапе развития франкского общества 
(VIII-IX вв.).



Завоевание Галлии  



Общеплеменное народное собрание в это время 
было заменено смотром войска - сначала в марте 
("мартовские поля"), затем (при Каролингах) в мае 
("майские поля"). Но на местах продолжали 
существовать сотенные собрания ("малюс"), 
выполняющие судебные функции под 
председательством туигинов, которые вместе с 
рахинбургами, знатоками права ("выносящими 
приговор"), были представителями общины.
Роль общины в судебных делах была 
исключительно велика. Община отвечала за 
убийство, совершенное на ее территории, 
выставляла соприсяжников, свидетельствующих о 
добром имени своего члена, сами родственники 
доставляли в суд своего сородича, вместе с ним 
уплачивали вергельд.



Складывающийся государственный 
аппарат отличается еще крайней аморфностью, 
отсутствием четко разграниченных должностных 
полномочий, соподчиненности, организации 
делопроизводства. Нити государственного управления 
сосредоточиваются в руках королевских слуг и 
приближенных.
 Формирование местных органов 
власти происходит в это время под значительным 
влиянием позднеримских порядков. Меровингские 
графы начинают управлять округами как римские 
наместники. Они обладают полицейскими, военными и 
судебными функциями. В капитуляриях тунгин в 
качестве судьи почти не упоминается.  Понятия"граф" 
и "судья" становятся однозначными, их назначение 
входит в исключительную компетенцию королевской 
власти.




