
ты в стране, вследствие частичной секуляризации церковной 
собственности, а также в результате захватов новых земель, 
осуществляемых в ходе завоевательных войн против соседних 
племен и народов, Карл Мартелл смог образовать значитель¬ 
ный по размерам земельный фонд, из которого стали разда¬ 
ваться участки верным правительству феодалам, но не в пол¬ 
ную собственность, как это было при «ленивых королях», а в 
пожизненное держание — бенефиций (от лат. beneficium — знак 
милости, благодеяния, услуги) с условием несения службы 
(чаще всего конной военной) в пользу короля. Объем выпол¬ 
няемой службы зависел от размеров бенефиция и возраста бе-
нефициария. Бенефициарий не только являлся на военную служ¬ 
бу лично, но и приводил с собой определенное количество 
воинов. Земля передавалась в бенефиций вместе с сидящими 
на ней крестьянами, которые отныне несли повинности (бар¬ 
щину или оброк) в пользу бенефициария. Передача бенефиция 
оформлялась договором, скрепленным клятвой верности. Со¬ 
гласно договору король становился сеньором (сюзереном) бене-
фициария, а последний — вассалом короля (термин «вассал» 
происходит от галльского gwas, что первоначально означало 
«домашний слуга»). В случае смерти жалователя бенефиций воз¬ 
вращался его наследнику; если умирал получатель бенефиция, 
а его наследник желал продолжить пользоваться бенефицием, 
требовалось новое переоформление договора. Отказ от службы, 
нарушение верности королю или разорение хозяйства бенефи-
циария приводили к потере бенефиция. 

Бенефициальная реформа, задуманная с непосредствен¬ 
ной целью реорганизации вооруженных сил королевства, имела 
гораздо более значительные последствия, затронувшие всю сис¬ 
тему социально-политических связей в стране. Форма взаимоот¬ 
ношений, построенная на принципах сюзеренитета-вассалите¬ 
та, стала устанавливаться не только между королем и крупными 
земельными собственниками, но и внутри господствующего 
класса, между феодалами более высокого и более низкого ранга. 
Таким образом, вассально-ленные отношения договорного ха¬ 
рактера, опиравшиеся на особые принципы политико-право¬ 
вой субординации, пронизали весь господствующий класс фео¬ 
далов сверху донизу. С одной стороны, они явились отражением 
иерархической структуры феодальной земельной собственнос-


