
помимо своего военного значения («конник»), приобрел спе¬ 
цифически социальное звучание, обозначив принадлежность 
его носителя к привилегированному сословию. При Карле Ве¬ 
ликом военные смотры стали созываться уже не в марте, а в 
мае и потому стали именоваться «майскими полями». Но дело 
не ограничивалось лишь сменой наименования: если прежние 
«мартовские поля» были фактически смотром народного опол¬ 
чения, то «майские поля» являлись съездами королевских бе-
нефициариев-рыцарей. По мере развития системы сюзерените¬ 
та-вассалитета рыцари становились важнейшей составной час¬ 
тью господствующего класса, обязанной несением военной 
службы своему сеньору и сделавшей войну своим единствен¬ 
ным профессиональным занятием. Таким образом, к концу су¬ 
ществования Франкского государства военная функция, не¬ 
разрывно связанная с земельной собственностью, будучи по¬ 
степенно изъятой из рук трудящегося населения, оказалась 
полностью монополизированной феодалами, и хотя она офи¬ 
циально рассматривалась как общественная обязанность, фак¬ 
тически же она превратилась в важнейшую социально-престиж¬ 
ную привилегию. 

Основные черты права франков по Салической правде. Важ¬ 
нейшим источником права в условиях раннефеодальной мо¬ 
нархии являлись так называемые варварские правды, т. е. коди¬ 
фикации, содержавшие запись обычного права германских пле¬ 
мен, а также образцы судебных решений данной эпохи. Пред¬ 
ставляя собой запись действующих правовых норм, варварские 
правды содержали материал, не вполне адекватный старин¬ 
ным обычаям. Составители правд фиксировали далеко не все 
из этих обычаев, а только те, которые чаще всего затрагива¬ 
лись преступлениями и правонарушениями; кроме того, они 
вносили в систему древних обычаев добавления и изменения, 
отражавшие новые общественно-политические реалии. На тер¬ 
ритории Франкского государства действовали несколько вар¬ 
варских правд (Салическая, Рипуарская, Вестготская, Алле-
манская, Саксонская, Тюрингская и др.). Большую роль игра
ли также акты королевской власти, которые являлись вначале 
дополнениями к правдам, а впоследствии оформлялись в каче¬ 
стве самостоятельных документов — капитуляриев (название 
происходит от лат. capitulum — глава, раздел книги), получив-


