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ДЕРЖАВА ФРАНКОВ
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
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КРУШЕНИЕ
ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
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ФРАНКСКАЯ ДЕРЖАВА —
крупнейшее государственное объединение
в Европе в период раннего Средневековья
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     РАСШИРЕНИЕ ДЕРЖАВЫ ФРАНКОВ
(V−IX вв.)
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
У ФРАНКОВ

Первое сохранившееся упоминание о франках 
относится к III в.

Два племенных сообщества: салические (приморские) 
франки и рипуарские франки (речные ― жили
по берегам Рейна и Майна).

Легенда называет родоначальником салических 
франков Меровея ― сына морского чудовища.
Он и считается основателем династии Меровингов.

В 486 г. в битве при Суассоне потерпело поражение
от франков войско Сиагрия, последнего римского 
наместника в Галлии.

Во главе победителей был 19-летний Хлодвиг из рода 
Меровингов.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ
ФРАНКСКОЙ ДЕРЖАВЫ

(династический критерий)
 №

п/п
Династия Годы правления

1 Меровинги 486–751

2 Каролинги 751–843
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Крещение короля 
Хлодвига
Резьба по кости (IX в.)



ЗАВОЕВАНИЯ ХЛОДВИГА I
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХЛОДВИГА I
(486–511)

1) овладел большей 
частью Галлии;

2) в 496/497 г. принял 
христианство (союз
с римской церковью и 
поддержка галло-
римской знати);

3) Lex Salica

Константинопольский император 
Анастасий I пожаловал Хлодвигу 
титул консула, чем подтвердил его 
власть в завоеванных областях.
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КРЕЩЕНИЕ
 ХЛОДВИГА
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ХЛОДВИГ ВЕЛИКИЙ
(486–511)
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Изначально власть 
вождя (короля) была 
непререкаема только
по отношению
к покоренным землям,
а сами франки считали 
себя свободными 
людьми и подчинялись 
королю только
как своему 
военачальнику.



ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
ПРИ ХЛОДВИГЕ ВЕЛИКОМ
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СУАССОНСКАЯ ЧАША

Однажды франки ограбили христианскую церковь. 
Епископ просил Хлодвига возвратить назад один
из церковных сосудов — драгоценную чашу. Хлодвиг 
ему обещал, но надобно было еще получить 
согласие дружины, потому что королю выделялась
из добычи только известная часть по жребию. Дележ 
добычи происходил в городе Суассон. Большинство 
воинов дружины охотно согласилось уступить королю 
в придачу к его части и золотую чашу. Но один франк 
сердито возразил, что не следует ничего давать 
сверх жребия, и ударил по кружке секирой. Хлодвиг 
промолчал.
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СУАССОНСКАЯ ЧАША
(окончание)

Во время обычного народного собрания франков
в марте месяце король, проводя осмотр войска, 
остановился перед тем воином, взял у него секиру и 
бросил ее на землю, сказав «Ни у кого нет такого 
дурного оружия, как у тебя!». Франк нагнулся, чтобы 
поднять оружие, и в эту минуту Хлодвиг своей 
секирой разрубил ему голову со словами: «Точно так 
ты ударил по чаше в Суассоне». Когда тот умер,
он приказал остальным разойтись, наведя на них 
страх своим поступком. 
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LEX SALICA
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  LEX SALICA
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Штрафы исчисляются в 
С О Л И Д А Х    и

д е н а р и я х 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФРАНКСКОЙ ДЕРЖАВЫ
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ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ПРИ МЕРОВИНГАХ

Король являлся верховным главнокомандующим, 
осуществлял высшую административную и 
судебную власть. Королевская власть 
передавалась по наследству. В VI–VII вв. 
усиливается значение королевской власти:
у франков перестали собираться народные 
собрания, а совет старейшин был заменен 
Королевским советом. Общие дела обсуждались и 
на мартовских полях (во времена Хлодвига
они представляли собой смотры всеобщего 
военного ополчения, а в VII в. – собрания служилой 
знати). Нередко король созывал собрания крупных 
землевладельцев (будущих феодалов). 19



ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:

– майордом (управлял делами королевского 
двора),
– маршал (командующий),
– дворцовый граф (суд),
– референдарий (ведал канцелярией),
– главный капеллан, и др.

Для управления областями назначались 
графы.
Столицы еще нет и королевский двор 

переезжает с места на место.
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   МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
                ГОСУДАРСТВА
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LEX SALICA
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АЛЛОД и ПРЕКАРИЙ

Хлодвиг стал наделять своих дружинниках землей
на правах аллода в знак благодарности за участие
в военных действиях. Этот процесс получил 
распространение и при его преемниках,
что способствовало «оседанию дружины на земле». 

Имущественное расслоение среди франков-
общинников привело к обезземеливанию части 
крестьянства. Потеря крестьянами земли 
сопровождалась их закабалением. Наиболее часто 
обезземеленные закабалялись с помощью прекария.
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ВИДЫ ПРЕКАРИЯ

1) precaria data (прекарий данный) — передача 
крестьянину участка господской земли в пользование, 
за что крестьянин должен был нести определенные 
повинности (работать на полях господина, выплачивать 
ему часть урожая и т. д.);

2) precaria oblata (прекарий возвращенный) — 
крестьянин передавал господину свой участок, а тот 
возвращал его обратно уже в качестве держания
с обязанностью выполнять определенные повинности;

3) precaria remuneratoria (прекарий
с вознаграждением) — крестьянин передавал господину 
свой участок, а тот возвращал его обратно
с приращением, но в качестве держания
с обязанностью выполнять определенные повинности.
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ЗАКАБАЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН
Прекарий установил поземельную зависимость 

крестьянина от крупного землевладельца и стал базой 
для установления отношений личной зависимости 
крестьян.

Для обеспечения безопасности крестьяне стали 
прибегать к защите крупных землевладельцев.

Коммендация — отдача себя под 
«покровительство», включая: (1) передачу господину 
права собственности на землю и ее возвращение в 
виде держания;
(2) установление личной зависимости крестьянина
от господина; (3) выполнение крестьянином 
повинностей в пользу господина.

На юге Франкского королевства происходила 
трансформация рабов и колонов в крепостных. 25



РАЗДЕЛ ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА
между сыновьями Хлодвига
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МЕРОВИНГИ
до Дагоберта



ФРАНКСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
ДО КАРЛА МАРТЕЛЛА
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ФРАНКСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
ДО КАРЛА МАРТЕЛЛА

29



ОСЛАБЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
В результате междоусобиц представителей дома 
Меровингов власть постепенно переходила
в руки майордомов, некогда занимавших должности 
управляющих королевского двора. При правнуке 
Хлодвига Хлотаре II (613–629) знать добилась 
узаконения ряда своих привилегий и, в частности, 
контроля над местным управлением.
После смерти короля Дагоберта (629–639) знати 
удалось поставить под свой контроль королей 
благодаря праву влиять на назначение майордомов. 
Сепаратизм знати приводил к тому, что Австразия, 
Нейстрия, Бургундия и Аквитания все более 
обособлялись друг от друга. Правившие в них в VII в. 
«ленивые короли» не обладали необходимыми 
авторитетом и ресурсами. 30



МЕРОВИНГИ ―
«ДЛИННОВОЛОСЫЕ
КОРОЛИ»
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Пострижение
Хильдерика III

(743–751)

При Меровингах атрибутом 
монарха считались 
длинные волосы,
в которых,
как считалось,  
заключалась магическая 
сила ― «королевское 
счастье».
А подданные носили 
короткие стрижки, 
популярные в римскую 
эпоху. Отсечение волос ― 
тяжелейшее оскорбление 
для представителя 
династии, означавшее 
лишение прав
на обладание властью.



Карл Марте́лл (686/ 688–741) —
майордом франков в 717–741 годах, спаситель

                   Европы от арабов
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ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЕННО-ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ VII в.
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ВОЕННО-ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
КАРЛА МАРТЕЛЛА:

34

     1) организация конницы, находившейся
в зависимости от майордома (в противовес 
арабской);
     2) распространение условного пожизненного 
держания — бенефиций, дававшийся за службу.
     Необходимые угодья были конфискованы
у магнатов ― противников майордома и
у христианской церкви (частичная секуляризация).
     Тактический результат реформы: укрепление 
власти майордома и победа над арабами в битве 
при Пуатье в 732 г.  ● Стратегический результат: 
началось формирование системы сюзеренитета-
вассалитета.



          СМЕНА
ДИНАСТИИ Майордом Пипин Короткий 

в 750 г. отправил к Римскому 
папе Захарию посольство,
с поручением спросить у него: 
справедливо ли, когда королем 
называют того, кто
не пользуется королевской 
властью? Захарий отвечал,
что королем должен быть тот, 
кому принадлежит королевская 
власть и повелел поставить 
Пипина королем. В ноябре 
751 г. Пипин созвал в Суассоне 
общее собрание франков, 
которое избрало его королем. 
Последний из Меровингов 
Хильдерик III был пострижен
в монахи. 35Художник Луи Амьель, 1837 г. 

(Версаль)



КАРОЛИНГИ
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Коронация Карла Великого 
в Риме, 800 г.



КАРЛ ВЕЛИКИЙ
(лат. Carolus или Karolus Magnus,

нем. Karl der Große, фр. Charlemagne)
Король франков с 768 г. (в южной части франкского 

государства до 771 г. с братом-соправителем  
Карломаном), император Запада с 800 г. Умер в 814 г.

Старший сын Пипина Короткого. Прозвище «Великий» 
Карл получил при жизни. По имени Карла Великого 
династия Пипинидов стала именоваться 
династией  Каролингов. 

Полный титул Карла Великого: «Карл милостивейший 
возвышенный, коронованный Богом, великий 
властитель-миротворец, правитель Римской империи, 
милостью Божьей король франков и лангобардов».

Слово «король» образовалось в ряде европейских 
языков от имени Карла Великого, короля франков, 
лангобардов и прочая. 37



     ШАРЛЕМАНЬ
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Бюст из сокровищницы 

А(а)хенского собора Статуя в Ватикане



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ КАРОЛИНГАХ

Власть монарха не была абсолютной, он делил
ее со знатью. При главе государства действовал 
постоянный совет, ежегодно созывался съезд 
придворной и провинциальной знати — великое поле.

Королевский двор ― центр государственного управления 
(ДВОРЦОВО-ВОТЧИННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ).

Основные должностные лица: маршал, пфальцграф 
(дворцовый судья), тезаурарий – хранитель сокровищ 
государственной казны, архикапеллан – старший среди 
дворцового духовенства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ КАРОЛИНГАХ

Территория страны разделена на паги во главе с 
графами, назначенными королем. На границах 
королевства создавались образования, состоящие 
из нескольких округов, возглавляемые 
маркграфами или герцогами.
Судебные функции выполняли суды шеффенского 

типа ― сотенные собрания под председательством 
тунгинов, которые вместе
с рахинбургами были представителями общины.
Верховный судья — монарх.
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РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
(раннефеодальная монархия) ― 

условное понятие, связанное с концепцией феодальной 
социально-экономической формации.

РФГ ― переходная политическая организация 
общества в период формирования феодального 
общества, сочетающая постепенно исчезающие элементы 
вождества и укрепляющиеся начала средневековой 
государственности.
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          Экономический базис РФГ — формирующиеся 
отношения феодальной собственности на землю и 
подневольного труда крестьян при постепенном 
изживании дофеодальных хозяйственных укладов 
(патриархального и рабовладельческого).

РФГ существовали в Западной Европе в V–XII вв.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

1) нестабильное территориально-политическое 
единство;

2) относительная централизация управления;
3) малочисленность госаппарата и регулярной 

дружины;
4) сохраняется народное ополчение из общинников, 

которые несут военную службу за свой счет;
5) культурно-этническая разнородность подданных;
6) слабость материальных ресурсов государства, 

вызванная низкой продуктивностью аграрного 
производства, уменьшением населения и 
господством натурального хозяйства.
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ПРИЧИНЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

РАННЕФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
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в Древней Руси 
(исключение)



ВЕРДЕНСКИЙ РАЗДЕЛ 843 г.
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РАЗДЕЛЫ
ИМПЕРИИ
КАРОЛИНГОВ
в IX в.



ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ
 («Пипинов дар» ─ 754/756 г.)
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