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РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТАНОВЛЕНИИ 

И РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

ВО ФРАНКСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ В VI – IX ВВ. 

КАПИТУЛЯРИИ

Верещагин С.Г.

Аннотация: В статье исследуется становление и развитие законодательства в крупнейшем раннефеодальном 
государстве Западной Европы – Франкском королевстве. Особое место в истории законодательства Франкского 
королевства занимают капитулярии – указы королей и императоров. Основными целями их принятия было 
разрешение судебных и административных дел, регулирование семейных отношений, деятельность церковных 
учреждений, управление хозяйством и организация школ и т.д. Часто, с целью централизации государственной 
власти, короли и императоры использовали капитулярии как орудие политической борьбы, пытаясь разграничить 
конкурировавшую между собою судебную власть короля, графов, вотчинников и сеньоров; обеспечить охрану 
церкви и ее имущества, подавить сопротивление покоренных народов. При написании статьи были использованы 
следующие методы исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, системный метод), а также 
логический и исторический методы научного исследования. В результате проведенного исследования сделан вывод 
о том, что законодательство сыграло важную роль в эволюции феодальных отношений во франкском обществе 
после рабовладельческого строя, а в дальнейшем, в становлении государственности во Франкском королевстве. С 
укреплением государственности наблюдается усиление полномочий королевской власти в законодательной сфере. 
Активно разрабатываются и принимаются нормативные акты в форме королевских полиптик, картуляриев, им-
мунитетных грамот и т.д., но основными формами законодательных актов стали капитулярии – указы королей.
Abstract: The article concerns formation and development of the legislation in the largest early feudal state of the Western 
Europe – the Frankish Kingdom. Capitularies – orders of the Kings and Emperors play a special role in the history of 
legislation of the Frankish Kingdom. The main goal of passing these laws was resolution of judicial and administrative 
cases, regulation of family relations, activities of the church institutions, economic activities, organization of schools, 
etc. Kings and Emperors often used Capitularies for the sake of centralization of the political power as means of political 
strife, they attempted to distinguish overlapping competences of the judicial power of the King, the Dukes, the holders of 
patrimonial estates, Seniors, to guarantee the protection of church and its property, to fight the opposition of the conquered 
nations. When writing the article the author employed the following study methods: general scientific cognition methods 
(analysis, synthesis, systemic method), as well as logical and historical methods of scientific research. As a result of the 
study the author made a conclusion that the legislation played an important role in the evolution of the feudal relations in 
the Frankish society after the slave-owning system, and later in the formation of the statehood in the Frankish kingdom. 
In the process of developing statehood, there is a strengthening of power of a king in the legislative sphere. The various 
normative acts are actively developed and adopted, but the main form of legislative acts was Capitulary – a King’s decree.
Ключевые слова: Династия Каролингов, династия Меровингов, источники права, Карл Великий, Франкское коро-
левство, капитулярий, Салическая правда, королевские поместья, королевская власть, история франков.
Keywords: Carolingian dynasty, Merovingian dynasty, sources of law, Charlemagne, the Frankish kingdom, Capitulary, 
Salic code, royal lands, royal power, the history of the Francs.

В
ся история Рима – от основания города до его 
разрушения – связана с его борьбой против 
многочисленных варварских племен, насе-

лявших Европу и периодически вторгавшихся на тер-
риторию римского государства. Римские полководцы 
покоряли варварские племена и вели дипломатические 
переговоры с вождями племенных союзов, захватывали 
их земли, иногда разрешали им селиться на римских 
территориях. Не стоит, однако, повторять вслед за 

римскими историками, что Рим погубили варвары. Рим 
погубил себя сам. Экономическая и военная политика 
Империи, проводимая в рамках прежней традиции, 
помешала Риму приспособиться к переменам так бы-
стро, как это требовали новые обстоятельства. Власть 
императоров постепенно слабела как под влиянием 
экономических факторов, так и в результате постоян-
ных разделов государства в последние полтора века 
его существования. 
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В IV – V вв. Римское государство находилось в 
состоянии глубокого экономического и политическо-
го упадка. Города теряли прежнее значение. Центр 
тяжести общественной жизни перемещался из центра 
Империи в провинции. Кризис был вызван внутрен-
ними противоречиями рабовладельческого общества: 
рабство стало тормозом дальнейшего развития про-
изводительных сил. Все это закономерно привело к 
тому, что в V веке Римская империя прекратила свое 
существование. 

Наступила эпоха, которую обычно называют 
Темные века, длившаяся примерно с V по Х век. Темные 
века – это почти пятисотлетний период в истории 
Европы, когда на развалинах Римской империи мед-
ленно и тяжело, с огромными потерями и страданиями 
зарождалось новое христианское общество.

Западные территории заполонили орды кочевых 
племен, ищущих новой жизни на просторах Европы. 
Великое переселение народов – перемещение раз-
личных племен в IV – VII вв. с периферии Римской 
империи, как в центр Европы, так и в сердце бывшей 
Империи в пределы Италийского полуострова. Как от-
мечают историки – «Темные века» – это эпоха силы, а 
не мудрости, войны, а не дипломатии.

В этот период были полностью разрушены основы 
общества прежних веков, расчищена «строительная 
площадка» для возведения новой цивилизации – хри-
стианского мира. В истории появился новый фактор, 
значение которого никогда прежде не было столь 
велико во всех сферах жизни общества – религия. 
Христианство в Темные века было не просто одной из 
составляющих общественной жизни – вера являлась 
главным двигателем всей человеческой жизни. Вряд 
ли отыщется еще одна культура, где роль личной веры 
каждого человека, с одной стороны, и религиозных 
институтов – с другой, была бы настолько всеобъемлю-
щей. Именно в эпоху Темных веков оформляются новые 
нации и государства, объединенные по территориаль-
ным, религиозным и языковым принципам. 

Одним из крупнейших государств, образованных 
в рассматриваемый период истории на территории 
Западной Европы, стало Франкское королевство. 

Франки впервые упоминаются в римских источ-
никах в III в. н. э. Это был большой племенной союз, 
сложившийся из нескольких более древних герман-
ских племен. Франки жили по нижнему и среднему 
течению Рейна и морскому побережью по Шельде.1 

1 Река Шельда расположена в Голландии. Примерно в 260 г. н.э. 
устье Шельды, а, следовательно, и судоходство в прилегающей 
акватории Северного моря начали контролировать франки. 

В III – IV веках франки часто нападают на Римскую 
Галлию в поисках новых мест для поселения. Во вто-
рой половине IV века они заняли Токсандрию (область 
между Маасом и Шельдой), поселившись здесь в каче-
стве федератов империи. К середине V в. салические 
франки распространили свои владения на юг и запад 
до реки Соммы.2

В V в. франки захватили значительную часть 
территории Римской империи, а именно Северо-
Восточную Галлию. Во главе франкских владений 
стояли вожди крупных племён. Наиболее известный 
из них – Меровей, при котором франки сражались 
против Аттилы на Каталаунских полях (451 г.) и, от 
имени которого произошло название королевского рода 
Меровингов. Внук Меровея – Хлодвиг стал первым 
королем франков и правил с 481 по 511 годы.

Хлодвиг, вместе с другими вождями завоевал об-
ширные территории римской Галлии. В 486 г. франки 
захватили Суассонскую область (последнее римское 
владение в Галлии), а в дальнейшем и территорию 
между Сеной и Луарой. В конце V в. франки нанесли 
поражение германскому племени алеманнов (аламанов) 
и частично вытеснили их из Галлии обратно за Рейн. 
В 496 г. Хлодвиг крестился, приняв христианство 
вместе с 3 тысячами своих дружинников. Крещение 
было искусным политическим ходом с его стороны. Он 
крестился по обряду, принятому западной (римской) 
церковью. Германские же племена, двигавшиеся из 
Причерноморья, – остготы и вестготы, а также вандалы 
и бургунды – являлись, с точки зрения римской церкви, 
еретиками, так как они были арианами, отрицавшими 
некоторые из её догматов.3 

В начале VI в. франкские дружины выступили 
против вестготов, владевших всей Южной Галлией. 
При этом сказались большие выгоды, вытекавшие из 
крещения Хлодвига. Всё духовенство западнохристи-
анской церкви, жившее за Луарой, стало на его сторону 

При разделе Франкского королевства по Верденскому договору 
843 г. граница между Западно-Франкским королевством (будущей 
Францией) и Восточнофранкским королевством (будущей Священ-
ной Римской империей германской нации) прошла по р. Шельде.
Салические франки – племя франков, жившее с 420 г. в Токсандрии 
и позже в Турнэ. В 486 г. государство салических франков начало 
называться Суассонское королевство.
2 Подробнее см.: История Средних веков. В 2-х томах / Под об-
щей ред. С.Д.Сказкина.  Т.1. Издание 2-е, перераб. М., «Высшая 
школа». 1977.
3 Арианство, христианская ересь IV-VI вв. Возникло в поздней 
Римской империи, получило название по имени ее основателя 
– александрийского священника Ария. Арианство получило ши-
рокое распространение среди германских племён, проживавших 
на территории центральной и западной Европы.
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и многие города и укреплённые пункты, служившие 
местом пребывания этого духовенства, сразу же от-
крыли ворота франкам. В решающей битве при Пуатье 
(507 г.) франки одержали полную победу над вестго-
тами, господство которых с этих пор ограничивалось 
лишь пределами Испании.4 

Так, в результате завоеваний на карте Европы 
появилось большое Франкское королевство, которое 
охватывало почти всю прежнюю римскую Галлию. 
При сыновьях Хлодвига к нему была присоединена 
и Бургундия. 

Причины столь быстрых успехов франков, у кото-
рых были очень крепкие общинные связи, заключались 
в том, что они расселились в Северо-Восточной Галлии 
компактными массами, не растворившись среди мест-
ного населения (как, например, вестготы). При этом 
короли и франкская знать, присоединяя земли бывшей 
Римской империи, старались не вступать в конфликты 
с местным галло-римским населением. Духовенство 
также оказывало Хлодвигу постоянную поддержку 
при завоеваниях.5 

Важнейшие сведения о политическом и обществен-
ном строе франков и соседних с ними народов сообща-
ют нам, так называемые варварские правды – сборники 
старинных судебных обычаев. 

Варварские правды не являлись сборниками си-
стематически изложенных правовых норм, которые 
касались бы всех сторон жизни раннеклассового обще-
ства. Это были судебники, руководства для судей. 
Характерным для варварских правд было подробное 
описание разного рода процедур и ритуальных дей-
ствий. Осуществлялись эти процедуры обязательно 
публично. Например, показания ответчика в суде да-
вались при свидетелях, клятва – в присутствии сопри-
сяжников и т.д. Важная роль правового ритуала была 

4 Подробнее см.: Всемирная история. В 10 томах. / Ред. А. Беляв-
ский, Л. Лазаревич, А. Монгайт. – М.: Государственное издатель-
ство политической литературы, 1957. Т.3. Глава IX. «Возникнове-
ние и развитие феодальных отношений во франкском обществе 
(VI – IX вв.)».
5 См.: Турский Г. Vita Patrum. Житие отцов / Пер. с лат. – Платина: 
Русский паломник, 2005. – 415 с. 
«История франков» в десяти книгах, созданная турским епископом 
Григорием, – исключительный по своему значению памятник ев-
ропейской культуры раннего средневековья. В ней описываются 
события VI в., относящиеся к истории возникновения и развития 
Франкского государства эпохи Меровингов на территории быв-
шей римской провинции Галлии (нынешней Франции). Григорий 
Турский благодаря своей образованности, наблюдательности и 
епископскому сану собрал ценный материал, отражающий жизнь 
различных слоев франкского общества и создал яркую, своеобраз-
ную летопись жизни людей той эпохи, когда зарождалась новая 
европейская цивилизация. 

связана с самим характером судопроизводства, которое 
еще не знало публичного порядка, государственной за-
щиты жизни и интересов отдельной личности. Данный 
порядок еще только складывался, отсюда формализм 
в праве.6

Собственный свод законов с помощью галло-рим-
ского аристократа Сиагрия первыми составили бур-
гунды (443 г.). Они же немного раньше, при франках, 
при няли христианство. Вестготы к этому времени уже 
имели Кодекс Эрика (475 г.) и Бревиарий Аллариха (506 
г.). Судебником другого племени (рипуарских фран ков) 
являлась Рипуарская правда. В основном она сложи-
лась в VI в., но известна и в редакции VIII в.

Наиболее поздним сводом законов среди кодексов 
трех союзных народов бургундов, франков и вестготов, 
проживавших в южной части Галлии, стала Салическая 
правда (Lex Salica).

Создание данного документа датируется прибли-
зительно 510 г. Это время от носится к тому периоду 
развития франкского общества, когда процесс распада 
родоплеменных связей еще не завершился, а феодаль-
ная частная собственность на землю не утвердилась. 
Салическая правда представляла собой запись древних 
обычаев салических (приморских) франков и устойчи-
вых образцов судебных решений франков и герман-
цев, поэтому ее вполне обоснованно можно называть 
судебником франков. Она составлена из конкретных 
судебных случаев (казусов), которые в результате мно-
горазовых повторений в течение длительного времени 
превратились в судеб ные обычаи. 

«Салическая правда» делилась на титулы (главы), 
а каждый титул в свою очередь на параграфы. В этом 
судебнике подробно рассматриваются различные 
правонарушения и преступления, устанавливаются 
штрафы за их совершение, начиная от кражи курицы 
и до убийства человека.7 

В связи с тем, что Салическая правда недостаточно 
полно регулировала политико-государственные и иные 
отношения во франкском обществе (например, порядок 
престолонаследования, управление на местах, регули-
рование вассальных отношений и т.д.), то в VII – IХ вв. 
наблюдается усиление полномочий королевской власти 
в законодательной сфере. Активно разрабатываются и 
принимаются законодательные акты в форме королев-

6 Рубанин В.Е. История государства и права зарубежных стран: 
для бакалавров. СПб, Издательский дом «Питер». 2011. С. 222.
7 Солид – римская золотая монета весом 4,5 грамм. По данным VI 
в. считалось, что 3 солида равнялись стоимости коровы «здоровой, 
зрячей и рогатой».
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ских капитуляриев,8 картуляриев,9 полиптик,10 имму-
нитетных грамот,11 формул-грамот, устанавливающих 
образцы оформления гражданско-правовых сделок, 
например, дарения, купли-продажи и т.д. 

Сначала, законы предложенные королем принима-
лись на общеплеменном народном собрании, на котором 
также присутствовала франкская знать. Они прово-
дились два раза в год – весной и осенью. Принятые на 
весенних собраниях решения становились законами и 
объявлялись в ка питуляриях короля. 

Со временем, с усилением королевской власти, 
общеплеменное народное собрание утратило свое зна-
чение и прекратило деятельность. Вместо него прово-
дился смотр войска – в марте (мартовские поля) и в мае 
(при Каролингах).12 Когда при преемниках Хлодвига 
франкское государство фактически распалось на три 

8 Капитулярии – законодательные и административные акты 
франкских королей в VII–IX вв. Они содержали разнообразную 
информацию о хозяйственных и политических институтах, соци-
альном строе, об управлении завоёванными землями. Часто в них 
содержались разъяснения варварских правд, излагались вопросы о 
порядке управления королевскими землевладениями, финансами, 
таможенным и военным делом. Составление капитуляриев пре-
кратилось в конце IX в. 
9 Картулярии – собрания грамот, сохранившиеся в монастырских 
архивах. Как правило, это дарственные грамоты, подтверждающие 
факты передачи имущества или земли монастырям.
10 Полиптики – опись имущества и доходов, прежде всего цер-
ковных (монастырских) владений (писцовые книги) эпохи Каро-
лингов. Является одним из важнейших источников по аграрной 
истории раннего Средневековья. В полиптике указывалось коли-
чество господской, то есть монастырской земли (пашен, лугов, 
виноградников, лесов, пастбищ и т. д.), а также угодий, строений, 
мельниц и т. п.; давались перечни крестьянских держаний, с ука-
занием местонахождения и причитающихся с них повинностей, 
а также имён и социального статуса держателей наделов земли и 
членов их семей. 
11 Иммунитетные грамоты во Франкском государстве с VII века – 
это королевские документы, предоставлявшие феодалам на опре-
деленных территориях права на независимость (иногда частичную) 
от государственной власти в судебных, податных, административ-
ных и других делах. Подобные грамоты, освобождая феодалов от 
государственной юрисдикции, давали им полновластие над своими 
крестьянами. Территории, на которые распространялось действие 
этих грамот, назывались иммунитетными округами.
12 Мартовские поля – так при королях династии Меровингов у 
франков называлось общее народное собрание, собиравшееся в 
марте и обладавшее высшей государственной властью. С расши-
рением Франкского государства собрание потеряло бо́льшую часть 
своих полномочий. Позже, начиная с 755 г. собрания перенесли 
на месяц май, поэтому они получили название Майского поля. 
Перенос был связан с усилением роли конницы в армии франков, 
а коней проще было кормить свежей травой в мае, а не в марте. 
При Карле Великом они практически утратили свое значение и 
главным образом служили для смотров войск и для подтверждения 
королевских указов.

королевства – Нейстрию, Бургундию и Австразию, 
– мартовские поля сохранились лишь в Австразии, 
где преобладало германское население. Здесь они 
по-прежнему отправляли и некоторые политические 
функции. Сохранялся обычай – собравшиеся на полях, 
ежегодно, преподносили королю подарки.13 

Исследование истории законодательства Франкс-
кого государства позволяет выделить два основных 
периода его становления и развития, закрепленного в 
многочисленных правовых источниках. 

Первый период, эпоха Меровингов (481 – 751 гг.), 
когда основным источником права была Салическая 
правда, но уже начали появляться иные формы нор-
мативных актов: иммунитетные грамоты, картуля-
рии. Постановления королей, которые во времена 
Меровингов назывались эдиктами или декретами, 
при Каролингах (начиная с 779 г.) стали именоваться 
капитуляриями.

Второй период, эпоха Каролингов (751 – 987 гг.), 
когда основными источниками права стали капиту-
лярии – законодательные и административные акты, 
принимаемые королями, а с IX века – франкскими 
императорами.

В эпоху Меровингов наиболее значительным 
Постановлением стал Парижский эдикт короля 
Хлотаря II. С принятием этого эдикта, Хлотарь II 
вынужден был пойти на уступки феодальной знати 
– подтвердить им земельные пожалования и судеб-
но-административные привилегии, полученные 
крупными феодалами от предыдущих королей. В 
614 году король созвал духовный собор в Париже и 
в присутствии франкской знати объявил его текст.

Статьи этого документа также придавали силу 
закона и постановлениям церковных соборов. Эдикт 
признавал, с некоторыми ограничениями, свободу 
церковных выборов, запрещал духовным лицам отда-
ваться под защиту светских лиц, не исключая самого 
короля, требовал для духовных лиц епископского или 
смешанного суда. Образование и наука переходили под 
контроль церкви. 

Светские статьи эдикта заключали ряд уступок в 
пользу народа и, особенно знати, со стороны королев-
ской власти. Запрещалось осуждение на смерть без вы-
слушивания обвиняемого, если только преступник не 
схвачен на месте преступления. Судьи и графы должны 
были назначаться лишь из числа лиц, живущих в данной 
местности и имеющих в ней собственность.

13 Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового обще-
ства и государства. М.: Изд. дом «Книжная находка», 2003. С. 378.
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Король обещал не нарушать своими грамотами за-
конных прав подданных, не принуждать вдов и девушек 
к браку без их согласия; отменялись вновь установлен-
ные налоги; запрещалось пасти королевских свиней в 
лесах церкви и частных лиц без позволения владельцев; 
подтверждались все ранее состоявшиеся пожалования; 
законным владельцам возвращались имения, потерян-
ные ими во время смут и т.д.14

Таким  обра зом ,  прин я тый  Хлотарем  I I 
Парижский эдикт, закрепляя права франкской знати, 
по своему смыслу, был близок к английской Великой 
хартии вольностей.15 

Особое место в истории Франкского государства 
занимает период правления с 768 по 800 гг. короля, а с 
800 по 814 гг. – императора Карла Великого. 

Создав в Западной Европе огромное государство, 
по территории превосходящее Римскую империю, 
Карл Великий дипломатическими путями расширил 
свое влияние не только в Европе, но и на Востоке. 
Эта империя в исторических источниках называется 
Франкской империей, Каролингской империей или 
Империей Запада.

Он заставил признать себя императором не только 
Византию, но и мусульманский мир, в лице могуществен-
ного властителя Востока – Гаруна-аль-Рашида. Между 
этими двумя государями устанавливаются дипломатиче-
ские отношения, происходит обмен посольствами. 

Созданная империя потребовала полностью реор-
ганизовать административный аппарат управления. 
Карл Великий стремился создать сильное централи-
зованное государство, управляемое разветвленным 
аппаратом чиновников. Центр аппарата управления 
находился при Карле Великом в его резиденции в г. 
Аахене (на территории современной Германии). Здесь 
служили самые крупные чиновники империи: палат-
ный граф, верховный судья (с прерогативой замещения 
императора в его отсутствие) архиканцлер (начальник 
имперской канцелярии), камерарий (имперский каз-
начей), коннетабль (конюший, глава конницы) и др. 
Естественно, эти чиновники не могли управлять всей 
империей, не выходя из королевского дворца. Поэтому 
по всей империи, на местах сидели местные чиновники, 
составлявшие определенную феодальную иерархию, 
подобно той, что была оформлена в центре. 

14 См.: Хлотарь II (584 – 629 гг.) – король франков из династии 
Меровингов // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
15 Великая хартия вольностей – документ (грамота), подписанная 
английским королём Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года 
и ставшая самым первым и впоследствии одним из основопола-
гающих конституционных актов Англии. 

Во главе административного округа стоял граф, у 
него были помощники-викарии (вице-графы); самым 
низшим чиновником являлся в имперской табели о ран-
гах сотник – начальник мелкого округа, сотни. На местах 
граф имел широкие полномочия. Ему были приданы 
судебные функции. Большую роль на местах играли 
епископы, которые назначались лично Карлом Великим. 

В это же время появился аппарат контроля за дей-
ствиями чиновников на местах. Из центра империи 
в административные округа посылались ревизоры, 
или королевские посланцы. Они проверяли, как вы-
полняются указы императора, а также сообщали 
местным чиновникам об изменениях, происходящих 
в системе управления империей. Они также должны 
были осуществлять правосудие, добиваться уважения 
королевских прав, надзирать за правлением графов, 
принимать присягу на верность королю, надзирать за 
духовенством.

Как правило, чтобы избежать конфликта интересов, 
посланники отбирались из числа представителей иных 
регионов. Их обязанности были оглашены в капитуля-
рии от 802 г.16

Официальным языком всей государственной си-
стемы управления и переписки был латинский язык. 
Римская терминология использовалась и в наименова-
нии государственных учреждений и должностей. 

Много проблем, в период правления королей 
каролингской династии, к которой относился и Карл 
Великий, выявилось в правовой системе. Начиная с 
середины VIII в, королевской администрации стало 
понятно, что Салическая и иные варварские правды, 
являясь основными правовыми источниками, были 
ограничены по своему содержанию и отставали от тре-
бований своего времени. Многие важнейшие стороны 
общественной жизни правдами были совершенно не 
затронуты. Поэтому короли каролингской династии, 
активно занимались нормотворчеством, посредством 
принятия правовых актов в форме капитуляриев: они не 
только дополняли варварские правды, но и оперативно 
и достаточно полно регулировали различные стороны 
общественной жизни.

Как уже отмечалось выше, капитулярии принима-
лись и ранее: например, короли династии Меровингов 
издавали постановления, которые в те времена называ-
лись эдиктами или декретами, но при Каролингах (на-
чиная с 779 года) они стали именоваться капитуляриями 
(от слова capitula, то есть глава, раздел). 

16 Хэгерманн Д. Карл Великий. / Пер. с нем. В.П. Котелкина. – М: 
ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. С.62-63.
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Карл Великий активно продолжил реформирование 
действующего законодательства, регулирующего по-
литическую, экономическую, церковную, налоговую, 
военную и другие сферы жизни общества. За годы 
его правления было издано около 200 капитуляриев, 
направленных в адрес населения, должностных лиц, 
церкви и т.д. 

Основными целями принятия капитуляриев было 
разрешение судебных и административных дел, 
регулирование семейных отношений, деятельность 
церковных учреждений, управление хозяйством и 
организация школ. Значительное число капитуляриев 
были посвящены вопросам морально-нравственного 
порядка, поддержанию в империи особых отношений 
«королевского мира» и всеобщей взаимной заботы о 
подданных. Эти мотивы были особенно важны в связи 
с провозглашением государством своих задач по созда-
нию христианской монархии мира. 

Содержание капитуляриев было весьма разнообраз-
но: одни дополняли обычное право (capitularia legibus 
addenda); другие были инструкциями королевским 
посланцам (capitularia missorum), контролировавших 
на местах деятельность графов и управителей коро-
левских поместий; принимались капитулярии общего 
содержания (об управлении завоеванными террито-
риями, открытии школ, правах подданных и др.), на-
зывавшиеся capitularia per se scribenda, т.е, все нужды 
государственного управления и частного королевского 
хозяйства находили в капитуляриях свое отражение. 
Уже в то время появилась потребность в систематиза-
ции и кодификации капитуляриев, которую осуществил 
аббат Ансегиз из Фонтанелы. В 823 году он подготовил 
Сборник капитуляриев, который получил статус офи-
циального документа.17 

Капитулярии составлялись Карлом Великим на все 
случаи жизни. Это были и предписания администрато-
рам, и хозяйственные распоряжения, и указы в отноше-
нии завоеванных областей, и наставления духовенству, 
и заботы о школьном деле. Они неодинаковы по форме. 
Некоторые даже не разбивались на главы, а давались 
общим текстом в форме письма («Капитулярий о заня-
тиях науками»), другие, помимо деления на параграфы, 
имели чередующиеся подзаголовки, вроде «К еписко-
пам», «К священникам», «Ко всем» и т.д. 

Французский историк XIX века Ф. Гизо, специ-
ально занимавшийся этим вопросом, насчитал среди 
капитуляриев Каролингов 273 статьи уголовного 

17 Тексты капитуляриев собраны в Monumenta Germaniae historica. 
Leges. Capitularia regum francorum, тт. I–II, изд. Boretius и Krause, 
1881.

и гражданского кодекса, 172 статьи морального и 
религиозного законодательства и 305 статей кано-
нических установлений.18 

Сам законодатель, однако, разграничивал их по 
другому принципу. Согласно ему, все капитулярии 
распадаются на три категории: капитулярии, имеющие 
самостоятельное значение и составленные по какому-
либо конкретному поводу (Capitularia per se scribenda), 
капитулярии, дополняющие уже существующие за-
коны (Capitularia regibus addenda), и капитулярии, на-
писанные как руководство «государевым посланцам» 
(Capitularia missorum). 

Капитулярии первой категории регулировали при-
дворные дела, обязанности чиновников, положение лиц 
и земель, проблемы суда, церкви, армии, эксплуатации 
королевских доменов и т.п. Они обычно издавались по-
сле обсуждения на заседаниях знати и, переписанные 
в нескольких экземплярах, вручались тем лицам, для 
которых были предназначены. 

Капитулярии, дополняющие законы, в основном, 
представляют статьи к «Правдам» – судебным кодексам 
салических и рипуарских франков, аламаннов, баваров 
и др. Карл придавал им большое значение, сохраняя 
принцип «множественности права», согласно которому 
каждый народ должен судиться по законам страны, в 
которой родился. 

Наконец, капитулярии «государевым посланцам» 
содержали инструкции, регулирующие их поведение и 
определяющие их непосредственные задачи.

Среди капитуляриев особое место занимает 
«Капитулярий о поместьях» – яркий памятник эпохи, 
дающий ценнейшую информацию о хозяйственной и 
социальной жизни франкского общества в VIII-IX вв.19 

Согласно общепринятому предположению, ка-
питулярий был принят Карлом Великим, примерно 
в 800 году. Вероятно, он составлялся в спешке: в нем 
много повторов и неясных мест, нет логической завер-
шенности: видно, что автор диктовал секретарю свои 
мысли по мере того, как они приходили в голову, не 
пытаясь их системно выстроить. Но подобный «сырой» 
характер документа как раз и делает его особенно цен-
ным, поскольку он отражает саму жизнь, показывая, 
что волновало законодателя и представлялось ему 
особенно важным.20

18 Подробнее см.: Левандовский А.П. Карл Великий. Через империю 
к Европе. М., Соратник, 1995.
19 «Капитулярий о поместьях» – Устав (инструкция) Карла Велико-
го по управлению королевскими поместьями – доменами.
20 См.: «Из капитуляриев Карла Великого» / В кн: Левандовский 
А.П. Карл Великий. Через империю к Европе. М., Соратник, 1995. 
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Принятие «Капитулярия о поместьях» в этот 
период развития франкского государства вполне за-
кономерно и объяснимо: огромная Франкская империя 
обеспечивала себя за счет домениальных поместий, на-
правляя все доходы от них в государственную казну.21 
Частные земли – родовые домены Каролингов были 
основой могущества императора. Главное место среди 
земель занимали паляции или пфальцы, в каждом из 
которых был дворец. Все домены распределялись по 
33 административным округам или фискам. Во главе 
каждого из них стоял управляющий,  который имел по-
мощников – вилликов или майеров; виллики же имели 
в подчинении лесников, конюхов и т.д. 

Управляющие должны были честно исполнять свои 
обязанности, – Карл был строг с ними и боролся со 
злоупотреблениями с их стороны (присвоение доходов, 
понуждение зависимых крестьян работать на себя, а не 
на королевскую казну и т.п.). И это ему удавалось легко, 
поскольку сам он прекрасно разбирался во всех тонко-
стях своей поместной экономики, умел считать кур и 
гусей на своих птичьих дворах и рыбу в своих садках. 
Он точно знал, какие и когда продукты к нему должны 
поступить и мог перечислить свыше ста видов овощей, 
фруктов и трав (иные из которых сегодня и ботанику 
неизвестны!), произраставших в его садах и огородах.22

Капитулярий содержал в себе многочисленные на-
ставления и правила для управляющих домениальными 
поместьями и, которым предписывалось строго, по ука-
занным правилам, исполнять предписанную службу. 

Иногда в литературных источниках высокомерно 
указывается на интеллектуальную ограниченность 
Карла Великого и его узкий культурный кругозор, но 
по воспоминаниям современников и исследованиям 
историков, Карл Великий был пытливым, любознатель-
ным и образованным государем (он владел латынью и 
объяснялся по древнегречески), искусным политиком 
и человеком с большим жизненным опытом.23 

К примеру, так писал о Карле Великом известный 
историк ХIХ века О. Егер: «В лице Карла, в высшем и 
влиятельнейшем положении, во главе общества появил-

21 Домен – совокупность наследственных земельных владений 
короля (императора) и, находящихся на них поместий, на которые 
распространялась его политическая власть.
22 Подробнее см.: Левандовский А.П. Карл Великий. М., «Молодая 
гвардия». 1999.
23 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Пер. с лат. М.С.Петровой. / В 
кн.: Историки эпохи Каролингов, М., РОССПЭН. 1999. С. 7-34; 
Аноним. Жизнь императора Людовика. / Там же, С. 37-94; Хэгер-
манн Д. Карл Великий. / Пер. с нем. В.П. Котелкина. – М: ООО 
«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 684 с.

ся наиболее замечательный по уму и характеру человек 
того времени: один из тех, кто умеет окружать себя ум-
ными и знающими советниками, привязывать их к себе 
и при этом обладает настолько острым взглядом и тон-
ким чутьем ко всему разумному и полезному, что может 
с пользой применить умный совет на деле. А Карл, в 
довершение того, признав что-либо необходимым, умел 
это необходимое быстро приводить в исполнение или 
же с терпеливой энергией постепенно добивался того, 
что выполнялось само собой. Карл в высокой степени 
обладал качеством, которым отличаются все великие 
люди – Александры и Цезари: быстротой действия и 
неутомимостью».24

И яркое подтверждение его разносторонних интере-
сов и забот о государстве мы находим, в составленном 
им капитулярии о поместьях. Из него видно, что он 
сам вникал во все по дробности хозяйства: заботился 
об успехах хлебопашества, скотоводства, огородни-
чества, рыбоводства и охоты, чтобы продук тами их 
можно было удовлетворять потребности королевского 
двора. По его указанию, часть продукции поступала в 
кладовые, другая шла в продажу, а выручка с вассалов 
в казну. Кроме сельских промыслов в имениях Карла 
были и городские: выработка сукна и полотна, изготов-
ление одежды и т.п.

Содержание капитулярия состояло из 70 статей 
и многие из них имели «программное» значение. 
Например, капитулярий определял нормы и порядок 
взимания натуральных сборов и выполнение повинно-
стей в поместьях, использование труда рабов и зависи-
мого населения. Так, в ст.59 капитулярия перечислялось 
68 налогов, сборов и натуральных повинностей, взима-
емых с податного населения в королевских поместьях.

Такая детальная правовая регламентация хозяй-
ственной деятельности поместий вполне объяснима: 
при Карле Великом финансовая организация империи 
уже отошла от римских традиций и основывалась на 
своих источниках. Доходы казны складывались из во-
енной добычи, налогов на покоренные народы и земли 
(сами франки обладали иммунитетом), поступлений от 
чеканки монеты, отправления правосудия (1/3 штрафов 
шла королю), прямых и косвенных налогов разного 
рода, в том числе от доходов с поместий, расположен-
ных на королевской земле. 

В последующих капитуляриях Карл Великий пред-
писывал управляющим наблюдать за свободными кре-

24 См.: Егер О. Всемирная история: В 4 т-х. Изд. подгот. творческой 
изд. группой «Ист. лит-ра». – Изд. испр. и доп. – С-Петербург: 
Специальная литература, 1997-1999. – Том 2. «Средние века» /От 
Одоакра до Карла Великого. – 1997. – 690 с.

DOI: 10.7256/1811-9018.2014.10.11516



1543

История государства и права

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

стьянами, живущими в королевских поместьях, брать с 
них штрафы в пользу королевского двора и судить их. 

В 818–820 годах, уже после смерти Карла Великого 
в 814 г., были изданы капитулярии, прикрепившие 
всех плательщиков податей к земле, т.е. лишившие их 
права свободного перехода с одного участка на другой. 
Крестьяне обязаны были выбрать себе сеньора: короля, 
феодала или церковь, которым они должны платить за 
землю налоги и исполнять иные повинности.

Феодалы имели право собственности на зависимых 
крестьян. Это право было неполное – феодалы не могли 
убивать крестьян. Зависимый крестьянин был обязан 
при получении по наследству своего земельного надела 
отдавать феодалу лучшую голову скота, платить за 
право вступления в брак с женщиной, не принадлежа-
щей его господину и т.д. Поземельные налоги взимали, 
как правило, в денежной, реже – в натуральной форме. 
Их надлежало платить тем, кто владел землей и получал 
с нее доход, и, кроме того, владельцам домов в горо дах. 
Обязанность платить поземельный налог была взаимо-
увязана с имуществом вне зависимости от того, кому 
оно принадлежало.25

Как уже отмечалось выше, для проведения единой 
государственной политики, закрепленной в капитуля-
риях, на места направлялись ревизоры, официально 
именовавшиеся «государевы посланцы» (missi), кото-
рые проводили в жизнь распоряжения центральной вла-
сти. Обычно их состав включал в себя представителей 
светской и церковной властей: они ежегодно объезжали 
несколько графств, наблюдая за управлением коро-
левскими поместьями, за правильностью совершения 
религиозных обрядов, контролировали деятельность 
королевских судей. 

Посланцы были как ординарные (регулярно назна-
чавшиеся на год), так и чрезвычайные (для выполнения 
особых поручений). Главной их задачей был контроль 
за графским управлением и выполнение особых фи-
нансовых и военных поручений короля: «Наши миссы 
поставлены для того, чтобы доводить до сведения всего 
народа обо всем, что мы постановили нашими капи-
туляриями, и для того, чтобы пещись об исполнении 
наших постановлений всеми во всей полноте».26

К концу правления Каролингов варварские правды 
постепенно вышли из правового обихода. Их заменило 

25 Орт Э. О королевской казне и земельном кадастре. Развитие 
налогов во Франкском государстве // Все начиналось с десятины 
: пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Ланина. М.: Прогресс, 
1992. С. 128.
26 Гофф Ж.Л. Цивилизация средневекового запада. М., «Прогресс», 
1992. С. 45.

разветвленное коро левское законодательство, ориенти-
рованное уже в большей степе ни на государственный 
суд. Однако правовые основы правд сохра нились и 
легли в основание позднейшего права Франции и дру-
гих стран под условным наименованием салического 
за кона, требования которого (например, отстранение 
женщин от наследования) стали отправными началами 
даже будущего пуб личного права.27

Из всего многообразия принятых Карлом Великим 
капитуляриев, некоторые из них являются фундамен-
тальными, регулирующими сами основы социальной и 
экономической жизни франкского общества. 

Например, важной задачей государственного и 
церковного управления власть провозглашала со-
блюдение права и законности. Особенно выражены 
были эти мотивы в Аахенских капитуляриях 802 и 
812 – 813 гг., в которых закреплялось, что правосудие 
должно ориентироваться только на существующие 
законы или верховную власть короля: «Никто да не 
дерзает по умыслу или лукавству нарушать запи-
санную правду и самому себе чинить правосудие, 
притеснять вдов...». Местные власти, в соответствии 
с капитуляриями, должны были знать законы коро-
левства. Отдельно были прописаны указания и для 
церковных организаций по принятию ими справедли-
вых публичных решений. Для этого всем церковным 
служителям предписано было иметь заместителей и 
сотников «…законы разумеющих и преданных право-
судию, с тем, чтобы делами их возрастали выигрыши 
и авторитет святой церкви».28

Важное место занимали меры, направленные на 
сокращение произвола местных властей, на ограни-
чение самовольных действий графов и епископов. 
Специальный капитулярий был посвящен урегули-
рованию порядка несения воинской службы и зло-
употреблений в ее отправлении, предотвращению 
«…непослушаний графу и государевым посланцам». 
Вместе с тем, в большом числе законов, местным вла-
стям предоставлялись все новые и новые полномочия в 
судебных делах, вводились наказания за новые, ранее 
не известные традиционному праву преступления. 
Нередко это было связано с желанием подавить мест-
ный сепаратизм на вновь завоеванных территориях. 

Во Франции Каролинги удерживали свою власть 
до конца X в. в то время как в Германии и Италии они 
потеряли ее гораздо раньше, в начале X в. Во Франции 

27 Омельченко О.В. Всеобщая история государства и права. В 2-х т. 
3-е изд., испр. – М.: ТОН-Остожье, 2000. Т.1.  С.253.
28 Там же, С.239-240. 
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быстро прогрессировала феодальная раздробленность. 
Уже первому французскому королю Карлу Лысому 
приходилось постоянно идти на уступки своей знати. 
Так в своем капитулярии 847 г. он предписал: «Чтобы 
каждый свободный человек в нашем королевстве при-
знал над собой сеньора, кого хочет в нашем лице или в 
лице наших вассалов». 

Капитулярий 877 г. узаконил в интересах крупных 
феодалов практику превращений бенефиция в феод, 
признав тем самым экономическую и политическую 
независимость феодальной знати. С тех пор королевская 
власть уже не могла отнять пожалованные феодалам 
земли под условием службы. Феодалы могли иметь 
свой суд и администрацию, чеканить монету, без раз-
решения короля вести войны. Герцоги, графы, бароны 
имели собственных вассалов и постепенно укрепляли 
свою независимость.29 

Таким образом, рассматривая возникновение и раз-
витие государственности франков, их общественный 
и государственной строй, систему органов власти и 
управления, можно сказать, что главной линией раз-
вития франкского общества являлось формирование 
и эволюция феодальных отношений как следующей 
стадии развития общества после рабовладельческого 
строя и закрепление этих изменений в законодатель-
стве. Более чем четырехсотлетняя история Франкского 
государства составляет как бы пролог в истории боль-
шинства современных западноевропейских стран и, в 
первую очередь, Франции. 

Империя Карла Великого по своему этническому 
составу являлась пестрой и разнородной. Народы, 
жившие в империи Карла Великого, не имели единой 
экономики, единого языка, единой культуры. Каждое 
из племен, входивших в состав империи, говорило 
на своем языке и жило по своему законодательству. 
Варварские «Правды»: Салическая, Рипуарская, 
Баварская, Бургундская, Саксонская и др. не потеряли 
своего значения и во времена Карла Великого. 

Стремясь централизовать государственную 
власть, чтобы обеспечить проведение завоевательной 
политики и добиться «послушания» местной знати, 
Карл Великий, издавая капитулярии, пытался с их 
помощью жестоко расправляться с покоренными наро-
дами, обеспечивать созыв войска,30 укреплять власть 
своих посланцев в регионах, бороться с уголовными 

29 Подробнее см.: Сидоров А.И. Взлет и падение Каролингов. С.189-
222./ В кн.: Историки эпохи Каролингов. М., Росспен. 1999. – 276 c.
30 Изложение и анализ многочисленных военных капитуляриев 
Карла Великого см.: Корецкий В. «Военный строй франкского 
государства». Харьков, 1947.

преступлениями и т.д. В дальнейшем, используя 
капитулярии как орудие политической борьбы, он 
пытался упорядочить организацию королевского 
(центрального) суда, разграничить сплетавшуюся и 
конкурировавшую между собою судебную власть 
короля, графов, вотчинников и сеньоров; обеспечить 
охрану церкви и ее имущества, соблюдение церков-
никами «канонического образа жизни». 

В империи продолжался процесс феодализации, 
начавшийся при Меровингах – рост крупного зем-
левладения, исчезновение свободного крестьянского 
землепользования. В правление Карла Великого рост 
крупного землевладения не могли остановить импера-
торские капитулярии. Усилившаяся экономически и 
политически, знать империи не считалась ни с указами, 
ни с распоряжениями императора. Феодализационные 
процессы отражались на политическом состоянии 
империи, вели к политической раздробленности и 
распаду империи. Политические интересы богатых и 
влиятельных феодалов и императора Карла Великого 
уже не совпадали. Для решения насущных вопросов зе-
мельные магнаты начинают созывать свои собственные 
осенние съезды. «Майские поля» – собрания, решав-
шие прежде жизненно важные проблемы и уходящие 
корнями в древние германские собрания, при Карле 
Великом становятся обычным, традиционным военным 
майским смотром. На них формально объявлялись уже 
утвержденные императором капитулярии. 

В конечном счете, все попытки Карла Великого 
централизовать империю оказались безрезультат-
ными. В системе управления государством были 
существенные недостатки: плохо кодифицированное 
законодательство; отсутствие общей и поземельной 
налоговой системы, специальных судебных и финан-
совых ведомств, неспособность императора подавить 
стремление знати к политической и экономической 
независимости от центра и др. 

В результате раздела государства внуками Карла 
Великого по Верденскому договору 843 г.31 Франкская 
империя распалась на три государства: Западно-
Франкское королевство, Срединное королевство, 
распавшееся позже на три королевства (Италия, 
Лотарингия и Прованс) и Восточно-Франкское коро-
левство. Титул императора просуществовал до смерти 
в 924 году Беренгара I Фриульского, после чего импе-
раторы больше не избирались.

31 Верденский договор – соглашение о разделе империи Карла 
Великого, заключённое 10 августа 843 года в Вердене между тремя 
сыновьями императора Людовика I Благочестивого – Лотарем I, 
Карлом II Лысым и Людовиком II Немецким. 
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