
Варварские 
правдыДисциплина: «ИГПЗС»



Оформление писаного права 
германских народов

Регулирование отношений строится на обычном 
праве;
Право составило систему особого германского типа;
После римского права – второе по важности;
Письменные своды – варварские правды;
Обычное право было записано и затем 
кодифицировано.  



Оформление писаного права 
германских народов

Разные племена – разное время:
▪ Исторические различия в степени проникновения 

государственности;
▪ Местные особенности публично-правовой общности;

Типическое сходство, различное содержание, разные 
правовые институты, степень соотношения с 
королевским законодательством. 



Оформление писаного права 
германских народов

Варварские правды известны в различных редакциях, в 
первоначальном и подлинном виде их нет. 
Вульгарная латынь – разговорная 
разновидность латинского языка, распространённая 
в Италии, а позже и в других провинциях Римской 
империи. Именно народная латынь является 
непосредственным предком романских языков. С 
другой стороны, не во всех регионах её 
распространения ныне существуют романские языки. 
Своего наибольшего географического 
распространения народная латынь достигла в III веке 
н. э., в период максимального расширения границ 
Римской империи.



Оформление писаного права 
германских народов

Правда Время возникновения

Вестготская Конец V в.

Бургундская Конец V в. – начало VI в. 

Салическая Конец V в. – начало VI в. 

Аллеманская VI – VIII вв.

Баварская Середина VIII в. 

Рипуарская VI – VII вв.

Лангобардские законы Середина VIII в. 

Тюрингская IX в. 

Саксонская VIII – X вв. 



Оформление писаного права 
германских народов

Значительное влияние институтов и принципов 
римского права (кроме Вестготской и Бургундской);
Новые социальные отношения, рабство, обязательства, 
отношения между королевской властью и 
подданными.
Правды могли содержать выдержки из королевских 
указов, которые или меняли, или санкционировали 
нормы. 



Узконациональное применение 
правд

Правды не исключали присутствия на землях их 
действия другого населения и применения ими своего 
судебного законодательства;
Частное право занимало небольшую часть, так как 
оставалось римское и данная отрасль в быту 
германцев было не очень выражено. 



Привилегированный характер 
правд

Содержание правд: 
особо значимые 
отношения в 
земельных/семейно-
родовых отношениях, 
нормы судебного и 
уголовного права. 



Казусный характер

Нормы правд 
фиксировали каждую 
конкретную ситуацию;
Только в более поздних 
правдах появляются 
нормы общего 
содержания.



Оформление записи обычного 
права

Инициатива королевской власти;
Специально издавались указы;
Издание могло быть приурочено к племенному 
съезду/собранию;
Причины инициативности не установлены, суд 
возлагался на рахинбургов.
Возможные причины: признание обычного 
права, политические соображения.



Салическая правда
Ранняя и классическая, самая ранняя часть (486-496 
гг.);
65 титулов со своим юридическим вопросов;
Редакции: Эмендата (VI – VII вв.) и Геральдия (при 
Карле Великом);
Предание: запись осуществлялась специально 
отобранными «мужами» от четырех племен в целях 
«благочестия и справедливости».



Салическая правда: причины

Заинтересованность 
королевской власти 
санкционированием 
обычного права и 
вмешательством в 
деятельность судов;
Денежные: замена меди 
на серебро и новая 
тарификация штрафов.



Салическая правда
Минимальное воздействие римского права;
Сохранение языческих обычаев;
Многие судебные процедуры содержали 
символические священно-обрядовые действия;
Цель: поддержание общинного мира.



Общественно-юридический быт
Салический закон предполагал два уклада: 

1. Архаический, общинно-родовой с социальным 
равенством и родовым коллективизмом;

2. Неравенство, зависимое от отношений с властью, 
заданное ранней государственностью.



Общественно-юридический быт

Собственность и 
безопасность галло-
римлян охранялись 
безусловно, но иногда с 
помощью других 
правовых институтов. 



Общинный быт
В жизни, семейных и имущественных отношениях;
Общинные связи франков были двойственными: 
конфронтация соседской и родовой общин; 
Поселение в общине зависело от согласия других 
членов общины;
Старожилы могли этому возразить; 
Соседские права не были абсолютными.  



Земельные отношения
Земля – в индивидуальном владении семьи;
Участки лугов и пахоты считались «огороженным 
местом»;
Посягательства на чужую землю носили 
противоправный характер с различными 
санкциями;
Леса – совместная собственность общины 
(коллективный интерес). 



Аллод
Институт наследственного права;
Семейное право пользоваться огороженными 
участками и принадлежащим к ним имуществом;
Право пользования наследовалось с преимуществом 
мужского потомства. 
Никаких сделок с аллодом не предусматривалось. 
Движимое имущество – семейное владение.



Аффатомия

Публичный 
символический акт 
передачи имущества, 
своеобразный договор 
дарения в пользу третьего 
лица с элементами 
завещания. 



Семейные отношения
Сохранялись общинно-родовые традиции;
Брак предусматривал согласие родителей невесты;
Насильственный захват невесты, отсутствие согласия 
родителей – «штраф» и обязательство вернуть. 
Семья мужа сохраняло символическое право на вдову;
Рейпус – условный выкуп при желании заключить брак с 
вдовой.
Женщины обладали имуществом, полученным перед 
свадьбой, пользовались особым покровительством права в 
части защиты чести и безопасности. 



Социальная стратификация
Свободные и полноправные франки, привилегированные 
слои, неполноправные; 
Антрустионы (слуги и дружинники короля) – особая 
охрана жизни, чести, телесной неприкосновенности;
Римляне – королевские сотрапезники пользовались схожей 
защитой;
Галло-римляне, не имеющие отношения к королевской 
власти, считались ниже свободных франков. 
Рабы приравнивались к имуществу 
(повреждения/убийства), браки наказуемы, могли привести 
к потере собственного статуса;
Литы (попавшие в кабалу) – полусвободные люди. От 
рабов мало отличались. 



Социальная стратификация
Преступления, 
совершенные 
рабами/литами, карались 
строже, к ним применялись 
пытки.
Социальные градации 
связывались в 
имущественным 
положением только в связи 
с несвободным 
населением.
Различия в статусе 
свободных зависели от 
положения в военно-
служебной иерархии и 
приближенности к власти. 



Судебное право

Судебные собрания франков

Сотенные. Председатель – центенарий 
или сотник. По специальному созыву. О 

движимом имуществе, о долгах, 
штрафах. Стали основными при Карле 
Великом (под контролем графов, были 

скабины). 

Окружные. Председатель – особый 
старейшина (тунгин), позднее 

королевский граф. Раз в 6 недель. 
Наиболее важные дела (свобода, 

преступления). 3 раза в год 
впоследствии. 

Со второй половины VII в. графы руководили собраниями всех видов. С 811 г. 
они лично председательствовали в особо важных случаях, в других ставили 

своих назначенцев.  

На собраниях могли присутствовать свободные полноправные общинники, 
отсутствие могло караться штрафом. Позднее бедняков стали освобождать. 

Суд всех стал судом некоторых. 



Судебное право
Непосредственные судьи – рахинбурги (знатоки 
права). Их суждение одобрялось/не одобрялось 
народом. 
Раньше собрания проводились под открытым небом 
(гласность и народная оценка). Впоследствии – «под 
крышей» (солнце и дождь не мешают). Характер 
разбирательства сужается. 
Судьи должны были следовать доказательствам и 
«провозглашать право». Судьи должны были по 
требованию истца изложить принятое решение 
(санкция – штраф). Штраф также налагался в случае 
доказанности неправового решения. 



Судебное право
Королевский суд (высшая инстанция) принимал 
жалобы на общинные суды. Председатель – король 
либо майордом. При Каролингах руководил судом 
пфальцграф (дела знатных разбирал король). 
Сотенный суд считался приоритетным (истинно 
народный суд).
Также имелись вотчинные суды (судил феодал) и 
церковные суды. 



Процесс
Процесс был исковым (по инициативе истца, который 
и формулировал жалобу);
Вызов в суд при свидетелях до 7 раз (неявка – штраф);
Имел место арест имущества должника в случае 
невыплаты займа;
Две стадии: рахинбурги провозглашали применимые 
нормы, затем провозглашали свое суждение; 
Собрание народа криком подтверждало суждение. 



Доказательства
Безусловные доказательства (поличное или 
королевская грамота при земельных спорах);
Только с 560 г. преступникам, пойманным с поличным, 
начали давать слово, до этого смертная казнь была 
немедленной;
Условно-объективные (жребий или присяга);
Допрос;
Божий суд (ордалии) – испытание огнем, водой (Бог 
решит, виноват или нет);
Судебный поединок (лично или через наемника);
Свидетельские показания. 



Свидетели
Случайные (свидетели преступлений) и свидетели 
факта (при будущей сделке);
Свидетельствование – общественный долг;
Санкции: штраф/изгнание из общины. 



Исполнение судебного решения
Дело истца;
Если виноватый отказал, можно было обратиться к 
помощи короля;
Санкция: «лишение королевского покровительства»;
Решения по имущественным делам исполняли графы. 



Преступления и наказания
Салическая правда и большинство варварских правд 
были сводом уголовных наказаний;
Цель наказания (двоякий характер):
1. искупить вину преступника для исключения 
саморасправы и кровной мести;
2. сохранить «королевский мир» (общественный 
порядок). 
Главный вид наказания выкуп (штраф).
Размер выкупа зависел от тяжести преступления и его 
характера. 



Преступления и наказания
Выкуп за убийство – вергельд;
Вергельды выплачивался его детям и родственникам 
или в королевскую казну;
Вергельд или штрафы мог платить только 
полноправный свободный франк;
Рабы и литы претерпевали смертную казнь, пытки, 
битье плетьми или кастрирование;
Если свободный франк не мог заплатить из-за 
бедности, то мог быть подвергнут казни. 



Казуистика изложения
фактические данные - правовые предписания указываются 
при помощи индивидуальных признаков (случаев, казусов);
Казуальный способ еще называют описательным, так как 
при помощи этого способа в статьях подробно 
описываются права и обязанности, или меры наказания, 
или правила поведения, по которым должны следовать 
участники правоотношений. 
Этот способ удобен для правоприменителей, так как 
предполагает конкретику и подробности по каждому из 
случаев. 
Однако, зачастую данный способ оставляет место для 
правовых пробелов, так как заранее невозможно 
предвидеть все конкретные случаи и указать на них 
нормами права.



Казуистика изложения
Спецификация различных видов краж и побоев;
Недостаточное развитие правового языка и 
юридической техники, особый подход к уяснению 
характеристик преступления;
Нарушение моральных устоев отягчало преступление 
(за детей и женщин были более серьезные наказания);



Преступления против власти
Отношения с властью не 
были предметом 
уголовно-правовой 
охраны;
Рипуарская правда 
содержала санкции за 
измену (вергельд или 
смертная казнь);
Злоупотребление 
государственной 
должностью каралось 
смертью в Салической 
правде. 



Разбойное нападение и убийство
Наиболее тяжкое преступление (самый крупный 
штраф – 1800 солидов, что равнялось 1800 небольшим 
стадам коров);
Убийство – второе по тяжести;
Штрафы дифференцировались в зависимости от 
статуса потерпевшего;
На размер штрафа влияли факты, которые показывали 
желание скрыть преступление или его особую 
злостность;
Наказывались покушение и коллективное нападение. 



Посягательства на личность
Преступления: 
членовредительство, 
избиение, оскорбление;
Наиболее обидные 
действия, которые 
ставили под сомнение 
доброе имя человека. 



Имущественные преступления

Кража (значимость 
украденного, 

обстоятельства)

Грабеж (штраф как за 
убийство)

Поджог (наравне с 
грабежом)

Предписывалось 
возмещать стоимость 

имущества

Незаконное вторжение

Законченное 
преступление 

утраивало штрафы

Конокрадство

Гражданско-правовая и 
уголовная 

ответственность



Преступления против нравов
Своеобразная черта Салической правды;
Слабое влияние церкви;
Изнасилование и прелюбодеяние карались 
существенными штрафами;
Сожительство с рабыней влекло уплату штрафа ее 
господину;
Вступление в брак с рабыней влекло потерю свободы;
Несвободные за вышеуказанные преступления 
кастрировались. 



Преступления против правосудия
Рассматривались как посягательства на основы 
общинного общежития и честности;
Незаслуженное обвинение приравнивалось к 
покушению на жизнь;
Подстрекательство к преступлениям и аодкуп также 
карались;
Пренебрежение правосудием (неявка, 
лжесвидетельство);
Карались для защиты ценностей общинной этики. 



Заключение
Варварские правды к концу правления Каролингов 
постепенно вышли из обихода (Людовик V Ленивый – 
987);
Все большее влияние приобретало королевское 
законодательство, ориентированное на 
государственный суд;
Правовые основы правд легли в основание 
позднейшего права Франции и других стран как 
салический закон. 


