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Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Империи Франков 

 

На огромной территории Римской Империи в V веке располагалось множество 

варварских племен, такие как, бургунды, алеманы, готы, франки, англосаксы и другие. Но 

всё же, огромную роль во всемирной истории сыграли франки, ставшие основой 

образования Франкского государства, которое являлось первым крупным политическим 

объединением в Европе раннего средневековья. Франки не являлись одним конкретным 

народом; с течением времени так стала называться целая группа мелких 

западногерманских племен, которая во времена Цезаря жила еще вполне обособленно, а 

затем под влиянием борьбы с Римом, стала образовывать временные союзы. Из этих 

племен в конечном итоге оказались наиболее сильными салические франки.  

Основным источником права во Франкском государстве являлась Салическая 

правда. Она представляет собой сборник древнейших судебных обычаев салических 

франков. Салическая правда являлась не единственным сводом варварских законов, и по 

временному периоду этот сборник не самый древний, но именно он является наиболее 

полным и выступает как древнее германское право.  

В Салической правде закреплены  основные положения об условиях вступления в 

брак. На франкском церковном соборе в 789 году было установлено, что брак является 

таинством. Обязательным считалось достижение брачного возраста: для мужчины – 14 

лет, для женщин -12 лет. Помимо этого, для вступления в брак требовалось одобрение 

обеих сторон, а также сговор между главами семей жениха и невесты. 

Сам обряд брака имел также символическое значение. Обряд бракосочетания в 

Империи Франков в этот период являлся довольно необычным процессом. В знак 

поступления в рабство у невесты обрезали длинную косу, а также жених надевал ей на 

руку кольцо. Кольцо символизирует цепь. Когда на женщину надевают кольцо - это 

означает, что на нее надевают нечто вроде цепей и она теперь не совсем свободна, как 

раньше, а находится в подчинении у мужа. На ногу надевал ей башмак в знак того, что она 

должна будет «ходить по его стопам». При входе в дом, над ее головой держали меч – это 

символ охраны мужа и строгого наказания в случае проступка; затем, ей подавали связку 

ключей - с этого момента ей принадлежали все заботы по дому. 

До принятия христианства формой заключения брака у франков считалась покупка 

невесты женихом. Особенности данной процедуры имеются в Салической правде, где 

указан размер выкупной платы со стороны жениха в форме вещей или денег. Похищение 

девушки с целью вступления в брак строго наказывалось денежным штрафом. 

Если брак являлся «неправильным», он объявлялся недействительным, а дети, 

рожденные в этом браке, признавались незаконнорожденными. Такими признавались 

браки между близкими кровными родственниками, рабом и свободным человеком, между 

теми, кто уже существовал на данный момент в законном браке. Также препятствием 

считалось, если брак был заключен путем несогласия одной из сторон, либо насилием, 

признание лица вне закона. 

Во Франкском королевстве франки славились чистотой семейных отношений. 

Женщина имела право выходить замуж только за человека, равного ей по рождению и 

состоянию. Если она хотела выйти за представителя низшего сословия, закон поступал с 

ней строго. Решение выносил суд семейства. На этом суде перед ней клали меч и 

веретено. Она могла взять меч и убить раба, избранного в женихи. Если же она брала 

веретено, это значило, что она вступала в брак и становилась рабой. 
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В Салической правде не упоминалось о разводе. Однако некоторые ученые считают, 

что, тем не менее, они существовали, поскольку такая практика соответствовала древним 

правовым обычаям германских племен, немного погодя, в VIII веке, они были отменены 

по требованию церкви, осудившей свободное расторжение брака и внебрачное 

сожительство. Тем не менее, брачные узы в то время часто расторгались практически без 

формальностей. 

Первоначально развод был разрешен только мужу и состоял в отказе мужа от 

дальнейшей совместной жизни с женой. Если развод был без уважительной причины, за 

женой сохранялось приданное и подарки, сделанные супругом за период их совместной 

жизни; кроме того, муж должен был уплатить ей штраф. 

Говоря о численности членов семьи, необходимо отметить, что чаще всего были 

многочисленные по своему составу семьи. Они включали близких родственников обычно 

трех поколений – отца и взрослых сыновей с их семьями, которые вели совместное 

хозяйство. 

Франкская семья носила чисто патриархальный характер. Это подразумевало 

наличие значительной, главенствующей власти отца в семье, однако эта власть по 

сравнению с Древнем Римом не была такой сильной. Она представляла собой 

пожизненную опеку отца над членами своей семьи: для жены и дочерей, а на сына она 

распространялась только до достижения 12-летнего возраста. Жена находилась под 

опекой своего мужа всю свою жизнь. 

Дети находились под властью обоих родителей. Но все же, отцовская власть была 

важнее. 

Жена могла иметь собственное имущество, считавшееся приданным мужа за выкуп, 

которым она имела право распоряжаться по своему усмотрению. Но продать или подарить 

приданное она не могла – после ее смерти это имущество передавалось детям. 

В случае смерти мужа опекунами вдовы становились ее совершеннолетние сыновья, 

а в том случае если они отсутствовали – другие родственники умершего. 

Таким образом, основные установки брачно-семейного права Франкской Империи в 

основном фиксировались в Салической правде, довольно значимом для того времени, 

законодательном акте. Она содержала в себе множество условий и ограничений, 

регулирующие вступление лиц в брак, расторжение брака, а также отношения между 

семьянинами.  
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