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Средневековое уголовное право Франции в доктринальном плане складывалось как
учение об источниках права, предусматривавших ответственность за посягательства на
интересы королевского двора и высших сословий. Примечательным является смешение
в источниках уголовного права этого периода процессуальных и материально-правовых
норм. В XII - XIII вв. они носили по большей части характер обычного права с широ-
кими вариациями по различным провинциям, административно-судебным и церковным
округам [1. С. 444]. Но со временем в перечень источников добавились уголовно-правовые
предписания из ордонансов таких королей, как Луи IX, Карл V, Карл VII и Луи XI [2.
С. 146]. Одним из самых ранних в этой серии стал Ордонанс «О сражениях и поединках,
а также показаниях свидетелей» Людовика IX от 4 апреля 1260 г. Закреплялся уголовно-
правовой принцип справедливости и начала презумпции невиновности, наряду с сохране-
нием талиона в случаях умышленного убийства. В «Великом мартовском ордонансе» 1357
г., в ст. 6 вводилась новелла, ужесточавшая наказание за тяжкие преступления (убийства,
изнасилования, поджоги и «нарушения божьего мира»), а также запрет на помилование
или смягчение санкций за такие деяния [3]. Следующим шагом стали попытки система-
тизации указов и кутюмов с уголовно-правовыми предписаниями: Ордонанс де Блуа «О
суде и охране порядка в королевстве» 1499 и 1579 гг., Ордонанс Виль Котре «О правосу-
дии» 1539 г., Ордонанс де Мулен «О реформировании правосудия» 1566 г. Но наиболее
важным консолидированным актом стал «Большой уголовный ордонанс» (Ordonnance
Criminelle) Людовика XIV от 26 августа 1670 г. Здесь закреплялись принципы уголов-
ного права и своеобразная лестница наказаний: смертная казнь, пожизненное лишение
свободы, бессрочное и временное изгнание из страны, лишение свободы на срок, телесное
наказание, штраф. При этом судья должен был учитывать индивидуальные факторы лич-
ности преступника. Так, если приговоренная к смерти женщина оказывалась беременной,
то исполнение приговора откладывалось вплоть до рождения ребенка. Среди курьёзных
положений Ордонанса зафиксирована процедура подачи иска против умершего человека,
причем такой «иск трупу» вчинялся, если было совершено преступление против королев-
ского величества, а к наказанию в этом случае привлекался родственник или попечитель
покойного по принципу объективного вменения [8].

Вторым по значимости уголовно-правовым источником во Франции было кутюмное
право (от фр. coutume), представлявшее собой совокупность устоявшихся на протяжении
долгого времени обычаев местности (провинции, графства, бальяжа), имевших норма-
тивный характер и судебное толкование (от «suetudo» - привычка, обычай). Это были
смешанные нормы из старогерманских «варварских правд», частично переработанные из
канонического права и практики местных судов. В период политической децентрализа-
ции кутюмы получили колоссальное распространение в землях севернее р. Луары [5]. Но
присущая им хаотичность и неопределенность по вопросам уголовного права (действо-
вало свыше 400 сводов кутюмов) затрудняли эффективное правоприменение. Одной из
ранних частных кодификаций стали знаменитые «Кутюмы Клермона в Бовези» (фр. Les
coutumes de Clermont en Beauvaisis) 1283 г., собранные бальи Филиппом де Бомануаром в

1



Конференция «Ломоносов 2017»

целях применения на северо-востоке Франции, а действовавшие вплоть до Великой фран-
цузской революции. В этом кутюмном своде выделялась объёмная глава 30 «О преступле-
ниях» (114 статей), где рассматривались составы преступлений и виды наказаний, а так-
же вводились понятия умысла, необходимой обороны, покушения и стадий преступления
[6]. Подобные уголовно-правовые нормы были кодифицированы и в «Кутюмах Оверни»,
«Кутюмах Мен», «Кутюмах Нормандии», «Кутюмах Парижа».

Высшей (апелляционной) судебной инстанцией в средневековой Франции был Париж-
ский парламент, решения которого по вопросам уголовного права приобрели значительное
влияние. По сути они носили характер прецедентов, ведь ими руководствовались адвока-
ты, нижестоящие суды, советники самого Парламента при принятии решений по анало-
гичным делам. Кроме того, судьями составлялись сборники таких решений, например,
коллекция Жан Папона 1556 г. или сборник постановлений 1590 г., где есть свидетельства
использование решений Парижского парламента в качестве источников права [4].

Немаловажную роль среди источников права Франции занимало церковное (канониче-
ское) право, которое в противовес светскому (королевскому) законодательству закрепляло
через специальные «папские буллы» более жестокие меры наказания за совершения рели-
гиозных преступлений, в числе которых основной формой наказания являлась смертная
казнь (в частности, булла «Unigeuitus» 1713 г.). Особым юридическим авторитетом в этой
подсистеме права пользовались также решения по уголовной процедуре в инквизиционных
трибуналах.

Рассмотрев различные источники уголовного права Франции на протяжении XIII -
XVIII вв. следует подчеркнуть, что эта отрасль репрессивно-карательного права так и
не была полностью кодифицирована и унифицирована по всем провинциям королевства
вплоть до конца XVIII в., когда был принят первый в истории Франции полноценный Уго-
ловный кодекс 1791 г. Как отметил в докладе Учредительному собранию по этому проекту
его автор Мишель Лепелетье де-Сан-Фаржо: «В бесформенном хаосе наших старых учре-
ждений . . . несвязные положения, без системы, принятые в различные эпохи, под влиянием
потребностей данного момента, ни разу не собранные в свод законов, были разбросаны в
объёмистых сборниках. . . Их бессмысленная жестокость дополнялась злоупотреблениями
иного рода - произволом судей» [7].
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