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Обязательственн
ое право.

В условиях господства натурального 
хозяйства не было основы для 
развития обязательственных 
отношений. Наиболее известным 
договором, порождавшим 
обязательства в ранний период 
феодализма, являлся договор, 
устанавливающий отношения 
вассалитета, заключаемый между 
сеньором и вассалом.



•С развитием товарно-денежных отношений начинается и развитие 
договоров, порождавших обязательственные отношения. Договор 
купли-продажи движимых вещей вступал в силу с момента 
передачи 
вещи.  Окончательно такое положение было закреплено Ордонансо
м 1566 года

•Феодальное обычное право предусматривало право 
землевладельца, его родственников или сеньора выкупить 
проданное имущество. Право выкупа сохранялось в течение года и 
одного дня.

•Сеньор имел право выкупить феод, проданный его вассалом, в 
течение 40 дней, если он был поставлен в известность о 
состоявшейся сделке, и в течение 30 лет, если он об этом не знал.



Одним из распространенных 
договоров был договор займа. 
Каноническое право запрещало 
взыскание процентов по займу. 

Для обхода этого запрета 
существовало несколько путей:

• Договор об установлении ренты
• Залог

a) Живой 

b) Мертвый



В XVII – XVIII вв. залог в ряде мест превращается в ипотеку. 
Ипотека устанавливалась с согласия сеньора. Вместо 
передачи земельного участка во владение кредитора стали 
делать запись в залоговую книгу.



Широко был распространен в 
феодальном праве один из старейших 
договоров — договор дарения. В 
принципе по обычному праву не было 
ограничений для дарения: всякий 
совершеннолетний вправе был 
подарить, за некоторыми 
исключениями, свое имущество. 

Родовое имущество можно было 
дарить только в определенной доле. 
Дарения между супругами, как 
правило, запрещались, они 
разрешались только на случай смерти. 
Обычно такие дарения оговаривались 
в брачном договоре или 
устанавливались в завещании, и 
дарение вступало в силу с момента 
смерти дарителя.



В период разложения феодализма большое 
распространение получил договор аренды 
земли. Согласно этому договору 
землевладелец предоставлял земельный 
участок в полное владение и пользование 
арендатору при условии выплаты ежегодной 
ренты. 

Этот договор носил срочный характер, и 
размер ренты устанавливался по соглашению 
сторон. Рента при договоре аренды могла 
изменяться. В качестве арендаторов 
выступали не только разбогатевшие 
крестьяне, но и горожане, и дворяне, и лица 
духовного звания. Широкое распространение 
получила сдача в аренду различных 
феодальных повинностей и платежей. 



Семейно-брачное 
право

Семейно-брачные отношения в основном 
регулировались нормами канонического 
права, а также кутюмами и королевскими 
ордонансами.

Условием вступления в брак являлось 
достижение определенного возраста, 
который для мужчин колебался от 13 до 15 
лет, а для женщин составлял 12 лет.

Для вступления в брак необходимо было 
согласие сторон, а также согласие их 
родителей.

Сервы не могли вступать в брак ни со 
свободными, ни с крепостными другого 
господина без согласия господ. Позже это 
согласие было заменено уплатой особой 
брачной пошлины — фармарьяжа. 



•Со временем церковь добилась обязательности церковного 
освящения брака. Каноническое право, в принципе, не допускало 
развода. Оно ограничивало также вступление и во второй брак.

•Имущественные отношения между супругами характеризовались тем, 
что, жена не вправе была отчуждать имущество без согласия мужа, 
включая дарение и обмен; не могла без его согласия заключать договор 
и выступать в суде. 

•Обычное право устанавливало общность  имущества со дня 
бракосочетания. Если не было особого соглашения, то в общее 
имущество входили и долги, сделанные супругами до брака. 

•После смерти жены приданое переходило ее наследникам, а после 
смерти мужа — к жене.



Наследственное право

Первоначально из наследования 
феодалами исключались лица, не 
способные нести военную службу, в том 
числе и дочери вассала, и феоды после 
смерти вассала возвращались сеньору, 
который за особую плату 60 (рельеф) в 
порядке инвеституры передавал этот 
феод старшему сыну вассала (принцип 
майората).

В ХIII – XIV вв. устанавливается правило 
наследования родовой вотчины (феода) 
нисходящими родственниками мужского 
пола, т.е. сыновьями, с правом старшего 
сына на преимущественную долю. В 
случае отсутствия наследников мужского 
пола к наследству стали допускаться 
дочери. 



•Жена не считалась наследницей после 
смерти мужа, а муж — после смерти 
жены. В случае смерти одного из 
супругов переживший супруг получал 
половину движимых и 
благоприобретенных 
недвижимостей. Для пережившей жены 
предусматривалась вдовья часть, 
которая устанавливалась при 
заключении брака. 

•После превращения феодов в 
наследственные родовые 
вотчины собственник феода получил 
право распоряжаться им на случай 
смерти в определенном размере. Под 
влиянием римского права 
возникают обычаи, устанавливающие 
обязательную долю в движимых 
и благоприобретенных недвижимых 
имуществах в пользу детей 
и ближайших родственников. 



Институт отказа от 
родства (хренекруда)
Следует отметить, что у франков имелись обычно-
правовые средства для того, чтобы избежать 
претензий родственников на аллодиальное 
имущество.

Речь идет о проведении символической 
процедуры кренекруды (Hrenekruda). Согласно 
титулу LX «О желающем отказаться от родства» 
разорвать родственные узы можно было только 
посредством этой особой символической 
процедуры, совершаемой в судебном заседании 
перед тунгином (судебным чиновником). 

«Отказ от родства» означал освобождение от 
обязанности уплаты вергельда ( денежная 
компенсация за убийство свободного человека), 
соприсяжничества и иных обязанностей по 
отношению к своим сородичам, а также прав 
наследования.
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