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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Салическая правда - запись обычного 
(основанного на устоявшихся обычаях) 
германского права. Была составлена в 
правление Хлодвига в конце V - начале VI 
вв. и является уникальным документом из 
эпохи франкского общества. Она дает 
возможность частично представить 
социальную структуру народа. В таком 
юридическом источнике можно почерпнуть 
сведения не только о материальной стороне 
жизни, но и о мыслях людей, создавших 
этот судебник.
По форме изложения Салическая правда не 
свод законов и не кодекс, а фиксированный 
перечень правовых обычаев. Наибольшее 
число статей посвящено преступлениям 
против личности и имущества. 



ПОЛОЖЕНИЯ САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Многие нормы Правды носят переходный характер (от 
рабовладельческих отношений к феодальным). В тексте 
упоминаются рабы, но они уже не играют такой 
экономической роли, как, например, полусвободные литы; 
положение женщин всё ещё носит привилегированный 
характер, но уже чувствуется влияние христианства и 
правовой статус женщины всё больше снижается в поздних 
редакциях.
Раб лишен всяких прав и является вещью. Только рабы 
подвергались пыткам и смертной казни. По Салической 
правде в суде за раба действовал его хозяин. Рабами 
становились дети несвободных в результате браков 
свободного и рабыни, свободной женщины и раба. Раб мог 
получить свободу, только если хозяин отпускал его на 
волю.



Также зависимое сословие 
составляли полусвободные 
литы или крестьяне. В 
отличие от рабов, литы не 
считались вещью и не могли 
быть проданы без своего 
двора. Однако перемещаться 
без согласия владельца они не 
могли. Согласно титулу,  
Литы могли заключать сделки 
и вступать в браки между 
собой. Однако для полной 
воли им тоже необходимо 
было разрешение от 
владельца. Браки между 
литами и свободными были 
невозможны и каралась 
потерей свободы.



ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 
САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ
Салическая правда предусматривает телесные наказания, большие штрафы (вергельд) за 
убийство.
Наказание было дифференцировано в зависимости от положения человека. Штраф 
исчислялся в солидах и денах. Один солид равнялся стоимости годовалого быка. 
Вергельд за убийство раба равнялся 35 солидов, штраф шел его хозяину. Убийство раба 
из челяди наказывалось так же, как воровство быка (80 солидов). 
Закон предусматривал наказание за телесные повреждения тем, кто в драке откусил нос 
своему противнику, выколол глаз, оторвал ухо и т.д. За оторванный нос франка 
полагалось платить столько, сколько стоила жизнь лита. Салическая правда знает 
преступления, порочащие достоинство франка. Всякий, кто назовет его уродом, зайцем, 
платит три солида, доносчиком или лжецом - 15 солидов. 
Статьи Салической правды охраняют и защищают жизнь и достоинство женщины. 
Кража чужой жены - 200 солидов. «Кто схватит свободную женщину за руку, кисть или 
палец», платит 15 солидов, кто ложно назовет свободную женщину блудницей, - 45 
солидов. За побои беременной женщины, повлекшей смерть, - 700 солидов, убийство 
женщины - 600 солидов. Надо полагать, что у франков женщина занимала высокое 
общественное положение. За убийство мальчика в возрасте до 10 лет - штраф равнялся 
600 солидов.



Салическая правда, как и Русская правда Киевской Руси, в своем 
первоначальном виде вообще не упоминает смертную казнь. Однако в другом 
памятнике - Саксонской правде (начало IX в.) - со ссылкой на закон франков, 
смертная казнь предусматривалась не только за участие в заговоре против 
короля, но и за замысел его убийства. 
Судебный процесс мог начаться только по инициативе потерпевшего. Он же был 
обязан предоставить суду доказательства, привести соприсяжников, которые 
могли бы подтвердить его хорошую репутацию. Для проверки истинности 
показаний обвиняемого разрешалось применять «суд божий» (ордалии) - 
испытание раскаленным железом или кипятком. Однако состоятельный франк 
мог откупиться от процедуры «божьего суда».


