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Людовик IX, король Франции, сын Людовика VIII и Бланки Кастильской. После того как в 1226 умер 
Людовик VIII, его искушенная в делах управления вдова стала регентом на время несовершеннолетия короля. 
С 1236 Людовик правил самостоятельно, но продолжал советоваться с матерью до самой ее смерти. Однако 
в 1244 он – вопреки желанию матери и министров – принял обет отправиться в крестовый поход. В 1248 
Людовик с 35-тысячным войском отплыл из Франции и прибыл вначале на Кипр, откуда после колебаний 
направился в Египет, с тем чтобы разгромить мусульман и вынудить их ослабить давление на христианские 
области в Палестине. Вначале крестоносцам удалось овладеть Дамьеттой в дельте Нила, но попытки 
продвинуться в глубь страны закончились в 1250 сокрушительным поражением при Эль-Мансуре, в результате 
которого король и его войско попали в плен. После долгих переговоров королю и его приближенным удалось 
выкупиться, и тогда Людовик отправился в Палестину, где провел еще четыре года, укрепляя города и пытаясь 
обеспечить позиции христиан дипломатическим путем.

 Лишь в 1254 Людовик вернулся в Париж; возвращение было отчасти ускорено смертью в 1252 его 
матери, остававшейся регентом на время отсутствия короля. В начале правления Людовика его мать 
подавила мятеж знати и распространила королевскую власть на владения крупных феодалов. Под прямую 
власть короны попало крупное графство Тулузское.

При Людовике улучшилась система внутреннего управления. Хотя было заведено не так уж много новых 
учреждений, происходило развитие прежних, расширялись их полномочия. В частности, стремительно 
развивались королевское судопроизводство, налогообложение, совершенствовалась организация военного 
дела. Феодальный двор короля, разделялся на группы, каждая из которых выполняла свои функции. 
Развивалось местное самоуправление, на места рассылались королевские чиновники для проверки и 
рассмотрения жалоб. Хотя Людовик многое делал для укрепления королевской власти, ему все же не удалось 
воспользоваться слабостью английского короля Генриха III, чтобы завершить отвоевание т.н. Ангевинской 
державы (английских владений во Франции). Вместо этого он пошел на заключение Парижского мира (1259), 
по условиям которого Аквитания и Гасконь признавались ленами английского короля в обмен на его отказ от 
притязаний на Нормандию, Анжу, Пуату и другие владения на севере Франции. 

В 1270 Людовик, уже будучи больным, настоял на том, чтобы встать во главе еще одного крестового 
похода против мусульман – на этот раз в Тунис. Но вскоре после прибытия в Африку, 25 августа 1270, Людовик 
умер от вспыхнувшей в лагере крестоносцев эпидемии чумы. 

Людовик был известен набожностью, милосердием, строгими нравами. 44 года правления Людовика 
оказались достаточно мирными для Франции. В 1297 он был канонизирован при папе Бонифации VIII.



Людовик IX Святой в 
сражении.



Людовик IX раздает 
милостыню



Генрих II Плантагенет
Годы жизни: 1133-1189
Годы правления: 1154-1189

Генрих II на миниатюре 

XII -XIII веков

Генрих II в представлении художника начала XX века



Генрих II - английский король, первый в династии Плантагенетов. Генрих, сын графа Жоффруа 
Анжуйского и Матильды, дочери английского короля Генриха I, родился в Ле-Мане (Франция).

В 1150 Генрих стал герцогом Нормандии, а после смерти своего отца в 1151 - графом Анжуйским. В 
1152 он женился на Алиеноре Аквитанской, приобретя таким образом и герцогство Аквитанию. Когда после 
смерти короля Стефана в 1154 г. Генрих стал королем Англии, подвластные ему территории были самыми 
обширными в Западной Европе. Все европейские государи, светские и духовные, считались с мнением 
английского короля. В 1171 Генрих добился от трех ирландских королей признания себя их сюзереном, и 
теперь его владения простирались от Ирландии до Пиренеев. Впрочем, такое усиление английского влияния 
на континенте весьма беспокоило Францию, которая постаралась извлечь максимальную выгоду из 
начавшихся впоследствии разногласий в королевском семействе.

 Первые годы своего правления Генрих посвятил восстановлению порядка в стране, пребывавшей в 
состоянии хаоса в результате войн и дурного правления Стефана, он укреплял королевскую власть и 
отвоевывал у шотландцев северные английские графства. Его острый конфликт с Томасом Бекетом, 
архиепископом Кентерберийским, возникший, когда Генрих попытался с помощью Кларендонских 
постановлений (1164) подчинить церковь светской власти, закончился фактическим поражением короля, 
который был вынужден в 1074 покаяться в инспирированном им в 1170 убийстве Бекета и отказаться от своих 
наиболее важных притязаний. 

Последние годы правления Генриха были омрачены раздорами четырех его сыновей - Генриха, 
Ричарда (Львиное Сердце), Жоффруа и Иоанна (Беззмельного) - по поводу раздела между ними отцовских 
владений. Сыновья и жена Генриха поднимали мятеж и против него самого. 

Величайшим достижением Генриха следует считать инициированную им законодательную 
деятельность и создание судов (в частности, суда присяжных) для исполнения законов. Таким образом, 
Генрих стоял у истоков системы английского общего права (common law), противостоящего праву 
римскому, которое желала насадить в Англии церковь. Кроме того, законодательная и административная 
деятельность Генриха ограничивала могущество баронов и обеспечивала порядок в стране. 

Генрих обладал изумительной живостью реакции и не всегда был в состоянии контролировать свой 
неистовый темперамент. Он был страстным охотником, по-настоящему любил ученость. Он дал Англии 
внутренний мир и такой уровень справедливости, какого она не знала прежде. Сломленный наскоками 
своих сыновей (особенно тяжелое впечатление произвело на короля выступление против него Иоанна), 
Генрих умер в Шиноне (Франция) 6 июля 1189.



Держава 
Генриха II и 
зависимые 
территории



Генрих II и Бекет

Алиенора и Генрих II

Алиенора Аквитанская. 
Фрагмент гравюры 1547 года



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ
Генриха IIЛюдовика IX

Административные преобразования затронули 
несколько областей:
� В составе королевских курий (ведомств) были 

выделены Палата шахматной доски (финансовое 
управление), ведомство канцлера, ведомство 
высшего суда во главе с юстициарием (знаток 
обычного, римского и церковного права). 
� Следующее направление перемен составило 

утверждение шерифов главами королевской 
администрации в графствах, наделение их 
высшими судебными, военными, а также 
финансовыми и полицейскими полномочиями на 
территории графства. 
� Неудачными оказались попытки короля подчинить 

себе духовенство и церковные суды, а также 
присвоить право замещения высших церковных 
должностей (Кларендонские конституции 1164 г.). 
Тем не менее королю удалось  ввести в свою 
компетенцию назначение епископов и несколько 
ограничить церковную юрисдикцию по делам  о 
государственных  преступлениях  духовных  лиц.

� В 1247 году Людовик 9 предпринял обширные 
следствия по всем частям королевской 
администрации, приказав  предоставить ему 
жалобы от населения на чиновников, собрать 
справки о злоупотреблениях чиновников. При 
дворе короля появились должности следователей 
и ревизоров. Следствия производилось публично и 
стали далее проводиться регулярно.
� В 1254 году были определены правила назначения 

на административные должности в королевстве.  
По этим правилам балье (королевский чиновник, 
обладающий судебной властью) был обязан при 
вступлении в должность давать клятву, что будет 
тщательно соблюдать права короля и местные 
вольности, что будет надзирать за подчиненными 
ему чиновниками и случае надобности карать их. 
Балье запрещалось получать подарки от 
населения и самому дарить подарки 
вышестоящим чиновникам и т.д.
� В 1256 году вышел приказ, обязывающий 

ежегодно отдавать отчет о своих доходах и 
расходах  королевским людям, назначенным на 
должность. 
�В 1258 году  Людовик 9 своим указом запретил 

«судебный поединок» и «апелляцию путем вызова 
судей на дуэль» и установил право апелляции к 
королю. Роль апелляционного трибунала стал 
играть парламент.[Продолжение на следующем слайде]



� В 1262 году совместно с участием глав городов 
составил «ордонанс о денежной системе», 
который упорядочил заведование коммунальной 
казной и определял правила взаимодействия 
между администрацией короля и 
администрацией коммун. Финансовые документы 
того времени говорит, что расходы в королевской 
семье были равны получаемым доходам. Если 
были излишки, их направляли на строительство 
церквей и благотворительность.

� Монетная реформа состоялась в 1263 году. 
Людовик 9 восстановил  обращение  золотой и 
серебреной монеты, которая к этому времени 
почти исчезла, были определены их проба и вес, 
а так же узаконено внешнее оформление. 
Синьоркие монеты, которые выпускали  
некоторые вассалы короля, должны были 
отличаться о королевских. Синьоры должны были 
обеспечить хождение  королевской монеты на 
своей территории.

� Законодательным актом короля было запрещено 
ростовщичество. Законы предписывали 
частичную конфискацию имущества  
ростовщиков- иудеев и имущества задолжавших 
христиан. Несколько раз евреи – ростовщики 
изгонялись из королевства. Запрет на 
ростовщичество коснулся так же христиан-
итальянцев, их так же изгоняли из королевства, 
если они нарушали закон.

Административные реформы 
Людовика IX. Продолжение



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ
Генриха IIЛюдовика IX

�Обеспечение независимости короны от феодальных 
дружин и ополчений стало основным мотивом военной 
реформы, завершившейся изданием  в 
1181 г. Ассизы «О вооружении» . 
� Основой военной организации становилось 

ополчение всех свободных людей, обладавших 
соответствующими земельными владениями. 
Призывать в ополчение несвободных, а значит и иметь 
им оружие, категорически запрещалось. 
� Все горожане и свободные держатели земель 

обязывались иметь специальное, хоть и простое 
вооружение; обладавшие земельным наделом рыцари 
или имевшие соответствующий доход и имущество 
должны были обзавестись вооружением всадника или 
тяжелым защитным вооружением. Это военное 
снаряжение запрещалось продавать, оно становилось 
как бы неотчуждаемым наследственным 
имуществом. 
� На крупных феодалов возлагалась обязанность 

выставлять вооруженных воинов соответственно 
количеству «рыцарских феодов» в его владениях. 
� Нежелавшие лично служить могли откупаться особым 

налогом – «щитовыми деньгами». Король тем самым 
получал существенный финансовый источник для 
формирования постоянного наемного войска. 

�Феодалы превращались в рядовых собственников 
земель без специфических ленных прав и 
обязанностей, а количественно главную силу 
ополчения стали составлять горожане и мелкие 
держатели, уступавшие рыцарству в военной 
подготовке, но более связанные с королем.

Важное место среди реформ занимала военная: 

�Была создана городская милиция, 
формировались отряды наемников. 

�В результате король в меньшей степени стал 
зависеть от феодального ополчения, более 
эффективно использовал вооруженные силы в 
борьбе с непокорными вассалами. 

� Стремясь обуздать феодальную междоусобицу, 
Людовик IX запретил частные войны в 
королевском домене. На остальной территории 
вводились так называемые 40 дней короля. В 
течение этого срока феодалы не могли начинать 
военные действия, с тем, чтобы любая из 
спорящих сторон могла перенести спор в суд 
короля. Новый порядок существенно усиливал 
позиции королевской власти.

Из указов Людовика IX 
 «Мы всем возбраняем побоища во всех 

наших владениях, но отнюдь не отменяем 
исков, возражений, договоров, ни всяких 

иных условий, какие заключаются в 
светском суде, но только отменяем бои и 

взамен битв устанавливаем доказательства 
через свидетелей.»



СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ
Генриха IIЛюдовика IX

Судебная реформа проводилась постепенно,  путем 
изъятия отдельных исков из сеньориальных судов и 
передачи их суду королевской курии.  

Королем в разное время были  изданы  ассизы:  
Великая ассиза, ассиза о смерти предшественника,  ассиза  
о  новом захвате,  ассиза о последнем представлении на 
приход. 

Ассизами Генриха  II  из  сеньориальной юрисдикции 
были исключены все  уголовные  дела и значительная часть  
исков  о земельной собственности и ленном владении. 

Услугами королевских судов могли пользоваться все  
свободные  люди. Королевский  суд, хотя  и  был  платным,  
имел явные преимущества.  В нем практиковалось 
инквизиционное судопроизводство. 

Королевская курия стала постоянно действующим 
верховным судебным органом, она состояла из 5 юристов - 
трех мирян и двух клириков.  Она занималась делами 
кассационного порядка, а также некоторыми категориями 
исков о собственности. Под ее юрисдикцией находились 
все непосредственные королевские вассалы.  

В начале XIII в.  королевская курия  разделилась:
•  Суд королевской скамьи ведал уголовными делами и 

разбором  апелляций.
•  Суд  общих тяжб, ведал делами общего характера. 
•  Во 2 пол. XII в. оформился институт разъездных судей.
•  С 1176г.  королевские судьи начали ежегодно 

выезжать в судебные округа, чтобы разбирать иски, 
преимущественно связанные с интересами короны. 
Они так же осуществляли ревизию местного 
управления. 

• Был введен институт  присяжных  обвинителей. 
Присяжные времени Генриха II - это не судьи, это 
просто сведущие люди. дающие под присягой 
показания о правах своих тяжущихся соседей 
Постепенно присяжные становятся судьями,  
составляющими приговор,  а их функция перешла к 
другим лицам.

В 1260 году на базе королевской курии был 
создан специальный судебный орган -- 
парламент, который собирался на сессии в 
Париже четыре раза в год и стал высшим судом 
во Франции. Он состоял из назначаемых королем 
духовников, рыцарей, легистов -- выпускников 
юридических факультетов университетов, 
активно поддерживавших королевскую власть. 
Первоначально короли участвовали в заседаниях 
Парижского парламента, но затем перестали их 
посещать.

В судебных делах вошла в обыкновение 
письменная процедура, заимствованная из 
римского права. 

В курии образовался совет специалистов, 
куда привлекались главным образом правоведы - 
легисты для подготовки законов и судебных 
решений. Влияние легистов на государственную и 
правовую жизнь Франции все более возрастало, и 
в последующие столетия оно стало важным 
фактором перемен в институтах власти и 
доктрине власти короля.




