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 FROM THE EDITOR 

 

Уважаемые коллеги!  

Представляю Вашему вниманию очередной номер нашего журнала, 

посвященного вопросам средневековой и новой истории.  

В рубрике «Этногенез. Археология. Лингвистика» опубликована статья 

А.А. Молдахмет «История исследований средневековых городов нижнего 

течения Сырдарьи». В статье отмечено, что в период Средневековья выросло 

количество городов и населенных пунктов в этом регионе. Сегодня ученые 

проводят масштабные археологические изыскания, определяя места 

расположения средневековых памятников и их исторические названия. В 

числе городов, где в настоящее время активно ведутся археологические 

работы, можно отметить город Кышкала, о котором сохранилось немало 

ценной информации в средневековых письменных источниках и местных 

легендах. 

Рубрику «История Улуса Джучи» открывает статья доктора 

политических наук М.Т. Лаумулина «История Центральной Азии в 

современной зарубежной литературе». В статье рассмотрены вопросы 

генезиса, формирования и развития Золотой Орды, истории Центральной 

Азии и Внутренней Евразии, а также актуальные проблемы домонгольской 

истории в лице скифов, гуннов, западных тюрок, караханидов, древних 

уйгур, сельджуков. Отдельные сюжеты посвящены Великому Шелковому 

пути и связанным с ним сюжетам – торговле жемчугом, распространению 

аграрных культур. В статье рассматриваются эпизоды новой и новейшей 

истории ХХ века. 

В статье Р.Д. Темиргалиева «Джучи-хан – правитель Дешт-и-Кипчака» 

освещена деятельность старшего сына Чингисхана Джучи в последние годы 

его жизни. Проанализированы сложности взаимоотношений Джучи с отцом и 

братом. Подвергнуты критике нашедшие широкое отражение в 

историографии сведения Рашид-ад-Дина о демарше Джучи в период 

среднеазиатской кампании. Исследуются подробности завоевания монголами 

Дешт-и Кипчака и выдвигается версия об участии Джучи в битве на Калке.  

Большое внимание также уделено статусу и положению Джучи в правящей 

элите Монгольской империи, правомерность применения по отношению к 

нему ханского титула. Исследуются различные версии гибели Джучи. 

В статье А. Шакиевой «Изучение истории Улуса Джучи в советской 

историографии» рассмотрены исследования и особенности взглядов 

советских и зарубежных ученых по проблеме Улуса Джучи. Основное 

внимание уделяется историческим, культурным и социально-экономическим 

аспектам наследия улуса Джучи в советской историографии. Существует 

традиция идеалистического изображения исторических событий, 
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происходивших в Улусе Джучи. В статье анализируется влияние 

идеологических принципов на историю Улуса Джучи в связи с обоснованием 

марксистско-ленинского учения в научном сообществе. Зарубежная 

историография Улуса Джучи неоднородна, в ней присутствуют различные 

течения. Статья раскрывает значимость исследовательских работ по истории 

Улуса Джучи в советских и зарубежных историографических работах. 

Рубрику «Европейское Средневековье» открывает статья доктора 

исторических наук М.Е. Шайхутдинова «Формирование, взлёт и падение 

Каролингской империи: политические аспекты». В статье освещены 

важнейшие этапы становления и развития Каролингской империи. Отмечено, 

что сын Карла Мартелла Пипин III Короткий решил покончить с 

политической неопределенностью и отстранил от власти «длинноволосых» 

меровингских королей. Его преемник, Карл Великий, расширил пределы 

государства, подчинил себе Лангобардское королевство, покорил Баварию, 

завершил длительную войну с языческой Саксонией и создал грандиозную 

Империю Каролингов, которую многие историки считают «прообразом 

единой Европы». Людовик Благочестивый попытался реформировать 

Империю, но потерпел неудачу и оставил её в состоянии полной анархии. 

Затем Лотарь I, Людовик II Немецкий и Карл II Лысый начали так 

называемую «войну трех братьев», которая закончилась в 843 году полной 

геополитической катастрофой – подписанием Верденского договора, 

означавшим распад Каролингской империи.   

Статья кандидата исторических наук М.В. Шлюпикова и магистра 

специальности экология и природопользование, аспиранта направления 

«Науки о Земле» (МГУ им. М.В. Ломоносова) М.М. Шлюпиковой посвящена 

анализу исторической концепции средневековой Франции выдающегося 

французского историка Фернана Броделя. В центре внимания исследователей 

– научные взгляды Ф. Броделя, его трактовка географического детерминизма, 

роли пространства, гор, морей, рек, долин, лесов, почв и методов их 

хозяйственного использования в социальной динамике французского 

общества. Проанализирована концепция создания единой Франции, 

двигателей этого процесса, географической ориентации объединительного 

центра – Парижского бассейна и его потенциальных конкурентов. Дана 

оценка возможным альтернативам. Авторы пришли к выводу, что в трудах Ф. 

Броделя проблемы взаимодействия человека и природы определяют всю его 

историческую концепцию, всё его видение прогресса человека и его 

освобождения от пут географии. 

В рубрике «Рецензии» опубликована рецензия доктора политических 

наук Л.Р. Скаковского на труд современного британского историка Питера 

Франкопана «Первый крестовый поход: Зов с Востока», который был 

впервые опубликован в 2012 году, но в русском переводе вышел в свет лишь 

в 2018 году. Рецензент характеризует работу П. Франкопана как блестящее 
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историческое повествование, содержащее немало новых, нетрадиционных 

оценок событий Первого крестового похода. В рецензии отмечено, что 

работа П. Франкопана основана на новой интерпретации широкого круга как 

западных, так и восточных исторических источников. Структура книги 

выстроена таким образом, что автор вновь и вновь возвращается к одним и 

тем же историческим сюжетам, рассматривая их с различных ракурсов и 

обогащая их все новыми деталями. Таким образом, труд П. Франкопана 

вносит значительный вклад в современную медиевистику и будет 

востребован как специалистами, так и широким кругом читателей, 

интересующихся вопросами средневековой истории.  

В целом, как и было обещано нами ранее, мы продолжаем 

последовательно расширять пространственные и временные горизонты 

наших научных изысканий и продолжаем знакомить Вам с наиболее яркими 

исследованиями в сфере всеобщей истории. 

 

Главный редактор 

Шайхутдинов М.Е. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ И РУССКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ  

КАРОЛИНГСКОЙ ИМПЕРИИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

М.Е. Шайхутдинов 
 

доктор исторических наук, профессор, 

научный руководитель Международного научного комплекса «Астана» (МНКА) 

г. Нур-Султан 

 
Аннотация. В статье раскрываются основные этапы становления и развития 

Каролингской империи. Отмечено, что сын Карла Мартелла Пипин III Короткий решил 

покончить с политической неопределенностью и отстранил от власти меровингских 

королей. Затем власть перешла к его сыновьям Карлу и Карломану, однако Карломан умер 

молодым и Карл начал править самостоятельно. Он подчинил себе Лангобардское 

королевство и Баварию, воевал в Испании, завершил войну с Саксонией и создал 

грандиозную Империю Каролингов. Его наследник, Людовик Благочестивый, попытался 

реформировать Империю, но оставил её в состоянии полной анархии. Его наследники 

Лотарь I, Людовик II Немецкий и Карл II Лысый начали «войну трех братьев», а в 843 

году подписали Верденский договор, означавший фактический распад Каролингской 

империи.   

Ключевые слова: Каролингская империя, Верденский договор, Пипин III 

Короткий, Карл Великий, Карломан, Дезидерий, Тассилон, Стефан III, Адриан I, Людовик 

Благочестивый, Лотарь I, Людовик II Немецкий, Карл II Лысый 

 

Введение. Как было отмечено в предыдущей статье, посвященной 

династии зарождению Франкского государства, слабые и безвольные 

меровингские короли не сумели удержать власть в своих руках. Более 

энергичные и жесткие майордомы оттеснили Меровингов от горнила власти 

и стали подлинными правителями. Решающую роль в этом процессе сыграли 

Карл Мартелл и его сын Пипин III Короткий. В данной статье раскрывается 

решающая роль Карла Великого в создании Империи Каролингов, а также 

постепенная деградация и распад Империи при его потомках Людовике 

Благочестивом, Лотаре I, Людовике II Немецком и Карле II Лысом. Главный 

акцент сделан на политической истории Империи Каролингов. 

Пипин III Короткий: узурпация власти. В 751 году сын Карла 

Мартелла Пипин III Короткий (741-768 гг.) покончил с политической 

неопределенностью и сверг меровингских королей. Посол Пипина III 

Фульрад передал римскому папе Захарию вопрос: кому должна 

принадлежать корона – тому, кто формально царствует, или тому, кто 

реально правит? Захарий ответил: «Лучше, чтобы назывался королем тот, кто 
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имеет власть, чем тот, кто пребывает без королевской власти». Как 

следствие, в ноябре 751 г. собрание франков в Суассоне избрало Пипина III 

королём. Хильдерик III был пострижен в монахи и отправлен в Сен-

Бертенский монастырь.  

На рубеже 753-754 гг. новый глава католической церкви Стефан II 

первым из пап посетил Франкское государство, а Пипин III пообещал 

возвратить ему отнятые лангобардами земли. Стефан II оценил этот широкий 

жест – в 754 году он помазал короля и его сыновей Карла и Карломана на 

царство. К. Уикхем считает, что обряд помазания Пипина и его сыновей 

«определил характер последующей политики Каролингов, поскольку без 

поддержки Церкви они оставались бы обычным знатным родом»29. 

Р. Мюссо-Гулар уточняет: «В отличие от других королей, Пипин был 

помазан (unctus) и благословлен (benedictus) церковью на царство. 

…Разумеется, первоначально Пипин был возведен на трон собранием 

франков; приняв же церковное помазание, он стал неподвластен людскому 

суду, но одновременно взял на себя ответственность – чего не сделали 

Меровинги – за спасение народа, во главе которого Господу было угодно его 

поставить. Таким образом, понятие «народ франков» (populus Francorum) 

расширилось и стало включать в себя понятие «христианский народ» 

(populus christianus). Посредством помазания, помещавшего короля «между 

небом и землей», он также становился духовным вождем всего народа, что 

возвышало его и над клириками, и над знатью, делало подлинным и 

единственным властелином Франкского королевства»30. 

Пипин III разбил лангобардов и вернул папе ключи от 22 итальянских 

городов. В итоге возникло светское государство пап, в состав которого 

вошли область Рима («Римский дукат»), Равеннский экзархат и узкая 

полоска земли между ними. Безусловно, Византийская империя была глубоко 

возмущена тем, что Пипин III отдал Стефану II Равенну и другие города, 

ранее отнятые лангобардами у греков, однако она была просто не в силах 

воспрепятствовать свершившемуся факту.  

К концу своего правления Пипин III покорил Аквитанию и отбил у 

арабов Нарбоннскую область (759 г.). Умер он 24 сентября 768 г. 

Современный российский исследователь А.П. Левандовский утверждает, что 

Пипин III не смог подняться над уровнем своих предшественников: «подобно 

королям-Меровингам он смотрел на Франкское королевство как на свою 

частную собственность и незадолго до смерти разделил его, более или менее 

поровну, между двумя сыновьями»31. На наш взгляд, Пипин III не 

 
29 Уикхем К. Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации / Крис Уикхем; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2019. – с.113. 
30 Мюссо-Гулар Р. Карл Великий / Пер. с франц. – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. – с.25. 
31 Левандовский А.П. Франкская империя Карла Великого. «Евросоюз» Средневековья / Анатолий 

Левандовский. – М.: Алгоритм, 2013. – с.54. 
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соперничал со своими предшественниками – он всего лишь решал те 

проблемы, которые казались ему наиболее важными в тот или иной момент.  

Согласно завещанию, 27-летний Карл получил земли, простиравшиеся 

от Аквитании до границы с Тюрингией, через бóльшую часть Нейстрии, 

Австразии, Франконии и Фризии. 16-летний Карломан получил центральные 

и юго-восточные (до границы с Италией и Баварией) земли от Суассона до 

Марселя и от Тулузы до Базеля. Оба брата совместно владели частью 

Нейстрии, Австразии и Аквитании, что свидетельствовало о стремлении 

Пипина III сохранить единство королевства32. 

9 октября 768 года Карл и Карломан взошли на трон, но между ними 

вспыхнул конфликт: Карл надеялся вместе с Карломаном закончить начатую 

в 760 году аквитанскую войну, но брат обманул его и Карлу пришлось 

воевать своими силами.  

В 770 г. под давлением своей матери Бертрады Карл расстался со своей 

женой Химильтрудой, родившей ему Пипина Горбатого, и женился на 

Дезидерате –  дочери лангобардского короля Дезидерия (бывшего герцога 

Тосканы), который сблизился с Карломаном. Вторая дочь Дезидерия стала 

женой баварского герцога Тассилона.  

Как отмечает А.П. Левандовский, «Со времени короля Пипина Бавария 

считалась страной, входившей в состав Франкского государства. Но если так 

полагали франкские монархи, то совсем иного мнения придерживался герцог 

Баварский. Хотя этот  могущественный сеньор и давал неоднократно 

вассальную клятву Пипину, сам он смотрел на свои клятвы как на пустую 

формальность. В Баварии издавна были свои законы, свои генеральные 

сеймы и синоды, а документы, выходившие из герцогской канцелярии, 

датировались годами правления Тассилона. Окруженный в своей столице 

Регенсбурге блестящим двором, герцог управлял страной как независимый 

государь»33. 

Таким образом, возникла основа для последующих конфликтов.  

Дезидерий начал покушаться на владения римского папы Стефана III, а 

также начал настраивать Карломана против Карла, который расторг брак с 

Дезидератой и отослал её к отцу. Между братьями назрел конфликт, но 4 

декабря 771 года Карломан умер. Его владения тут же захватил Карл. Вдова и 

сын Карломана бежали к Дезидерию.  

Карл Великий – создатель Каролингской империи. Итак, волей 

судьбы Карл Великий (771-814 гг.) стал единоличным правителем 

государства. В 772 году он начал серию завоевательных походов. По данным 

Жака Ле Гоффа, за 46 лет правления Карла военных походов не было лишь в 

 
32 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.134. 
33 Левандовский А.П. Франкская империя Карла Великого. «Евросоюз» Средневековья / Анатолий 

Левандовский. – М.: Алгоритм, 2013. – с.55. 
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790 и 807 годах34. Новый папа Адриан I стал жертвой агрессии со стороны 

Дезидерия и обратился за помощью к Карлу, который начал войну против 

Дезидерия. Дезидерий заперся в Павии, а его сын Адальгиз – в Вероне. Ещё 

не одержав победу над Дезидерием, Карл вошел в Рим на Пасху 774 года. 

Папа встретил Карла на паперти храма св. Петра и выпросил дарственные на 

города и земли, еще не отнятые у лангобардов. Взяв Павию, Карл отправил 

Дезидерия в вечную ссылку, а Адальгиза изгнал из Италии35.  

Карл передал Адриану I ряд земель, но главную массу лангобардских 

владений оставил себе, добавив к своему титулу «король франкский» слова 

«и лангобардов», а также «римский патриций»36. Лангобардское королевство 

вошло в состав франкского государства, но так и не было полностью 

упразднено37. Таким образом, по словам Е.В. Тарле, Италия не объединилась 

вокруг Рима, а оказалась вместе с Римом в подчинении у резко усилившегося 

франкского короля38. 

Как сообщает Эйнхард, в 778 году Карл отправился в Испанию, где 

«добился капитуляции всех городов и замков, к которым приближался, и 

вернулся с целым и невредимым войском»39, хотя баски разграбили его обоз 

в Ронсельванском ущелье40. Эти события нашли отражение в героической 

поэме «Песнь о Роланде». Л. Альфан задаётся вопросом: «Научил ли Карла 

Великого этот жестокий урок, что Иберийский полуостров не так легко 

завоевать, как Апеннинский, и что от надежд на быстрый захват придется 

отказаться? Во всяком случае, после этого он, похоже, ограничился 

постепенной и осторожной оккупацией пограничных городов на южном 

склоне Пиренеев, притом скорее в расчете создать оборонительную «марку» 

во вражеской стране, чем чтобы обеспечить себе базу для будущего 

наступления»41. В 785 году франки вступили в Жерону. В 797 году франки 

были остановлены под стенами Уэски, но в 801 году они захватили 

Барселону, а через 10 лет взяли Тортосу42.  

В 787 году Карл решил наказать Тассилона. Тот попросил папу 

Адриана I стать посредником в конфликте, но папа предал его анафеме и 

благословил Карла на войну, так как Тассилон не подтвердил прежние 

договоры с Карлом. На генеральном сейме в Ингельгейме Тассилон был 

 
34 Гофф Ж. Рождение Европы / Серия «Становление Европы» / Пер. с фр. А.И. Поповой. Предисл. 

А.О. Чубарьяна. – СПб.: «Александрия», 2007. – с.61. 
35 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.67.  
36 Там же, с.135. 
37 Там же, с.135. 
38 Тарле Е. История Италии в Средние века / Евгений Тарле. – М.: Ломоносовъ, 2018. – с.56-57. 
39 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.73. 
40 Там же, с.73. 
41 Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века / Пер. с франц. 

Некрасова М.Ю. – СПб.: Евразия, 2017. – с.182-183. 
42 Там же, с.183. 
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обвинён в измене и приговорен к смерти, которую Карл заменил заточением 

в монастырь. Карл передал Баварию в управление своим графам, 

присоединив к своей территории Каринтию и Крайну43. В 796 г. сын Карла 

Пипин покончил с аварами, которых Эйнхард отождествил с гуннами: «Все 

знатные гунны в той войне погибли, вся слава их пресеклась. Все деньги и 

накопленные за долгое время сокровища были захвачены [франками]»44. 

Карл завершил начатую ещё в 772 г. войну с Саксонией. Эйнхард 

признаёт: «Ни одна из начатых народом франков войн не была столь 

длинной, ужасной и требующей столь больших усилий», причём эта война 

велась «с бóльшим ущербом для саксов, чем для франков»45. К. Уикхем 

отмечает парадоксальный факт: саксов было трудно победить именно из-за 

их раздробленности: «с той же проблемой сталкивались и римские 

императоры в северных кампаниях столетия назад; однако саксы обеспечили 

франкам возможность непрерывных военных учений»46.  

По словам Эйнхарда, война закончилась в 804 году на следующих 

условиях: «саксы, отвергнув почитание демонов и оставив отеческие обряды 

принимают таинства христианской веры и, объединившись с франками, 

составляют с ними единый народ»47. Треть саксов была переселена во 

внутренние области Империи, а их земли были розданы франкам и славянам-

ободритам. Л. Альфан отмечает, что теперь государство франков включало в 

себя всю территорию современной Германии, включая Баварию48. 

Я. Буркхардт считает, что именно покорение Саксонии сделало возможным 

возникновение Германии: «Мы должны согласиться со следующим: если 

одна и та же индивидуальная сила, которая сломила саксов, сумела 

одновременно с этим обновить Римскую империю, то она представляет собой 

психологический факт высшего порядка. Тот, кто смог сделать одно, 

жаждал совершить и другое»49. А. Дж. Тойнби отмечает: «Главное 

достижение Карла Великого заключалось в объединении континентальных 

варваров-саксонцев под эгидой западного христианства, чем был 

подготовлен путь для перехода главенства Австразии к родине побежденных 

и насильственно обращенных варваров. Он сделал Саксонию форпостом 

 
43 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.142. 
44 Там же, с.81. 
45 Там же, с.67. 
46 Уикхем К. Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации / Крис Уикхем; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2019. – с.113. 
47 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.69. 
48 Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века / Пер. с франц. 

Некрасова М.Ю. – СПб.: Евразия, 2017. – с.181. 
49 Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / Пер. с нем. 2-е изд. – М.; СПб.: «Центр гуманитарных 

инициатив», 2013. – с.298. 
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против континентальных варваров, которые стимулировали развитие этой 

области постоянным давлением из глубины континента»50. 

Внешнеполитические успехи сделали возможным радикальное 

изменение политической системы франкского государства. 25 декабря 800 г. 

папа Лев III возложил на голову Карла императорскую корону. Возникла 

империя, столицей которой стал г. Ахен. По мнению Е.В. Тарле, для Карла 

эта корона имела важное значение: он становился наследником римских 

цезарей, «расширялись его права на уже завоеванные и еще не завоеванные 

им части бывшей Римской империи»51. Историк считает, что коронация 

Карла сыграла свою роль в эпоху борьбы пап с императорами: 

«Приверженцы пап говорили, что Лев III даровал корону Карлу за его 

заслуги перед папством и христианской церковью, даровал по 

принадлежащему ему праву раздавать короны земным владыкам; что 

империя в лице Карла признала это право за папой, преклонившись перед 

римским первосвященником; наконец, что право давать короны, естественно, 

предполагает и право дающего отнимать их у провинившихся. Напротив, 

императорская партия видела в участии папы в коронации лишь не самую 

важную случайность. Карл Великий, говорили они, не потому короновался, 

что Льву III этого захотелось, но по той причине, что христианский мир 

должен иметь одного светского главу и защитника»52. 

После коронации Карл предложил руку и сердце византийской 

императрице Ирине, которая свергла собственного сына Константина VI53, 

однако слияние империй не состоялось – в Византии произошел 

государственный переворот и на трон взошел император Никифор54. Две 

империи оказались на грани войны. Карл создал союз с багдадским халифом 

Гаруном ар-Рашидом, который напал на Византию. 13 января 812 года был 

заключен мир. Новый византийский император Михаил I признал за Карлом 

Великим право на императорский титул, а Карл Великий уступил Византии 

Венецию и Южную Италию55. 

В 810 году умер сын Карла Великого Пипин Италийский (Карломан), а 

за ним – наследник престола Карл Юный. 11 сентября 813 года Карл Великий 

назвал своего сына Людовика соправителем и наследником императорского 

титула. 28 января 814 г. Карл Великий умер, оставив после себя государство, 

которое включало в свой состав территории современной Франции, 

 
50 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. – М.: Рольф, 2001. – с.150-151. 
51 Тарле Е. История Италии в Средние века / Евгений Тарле. – М.: Ломоносовъ, 2018. – с.81. 
52 Там же, с.81-82. 
53 Там же, с.80. 
54 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой. – 

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – с.145. 
55 Пирен А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира / Пер. с англ. канд. ист. 

наук С.К. Меркулова. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2011. – с.281. 
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Германии и Нидерландов, а также частично охватывало современную 

северную Италию, Каталонию и Австрию56. 

Весьма объективно оценивает Карла Великого Гегель: «Можно 

склониться к тому, чтобы считать пустой фантазией описание прекрасного, 

разумного государственного устройства франкской монархии при Карле 

Великом, которое проявило себя сильным, великим, вполне упорядоченным 

и внутри и по отношению к внешнему миру, тем не менее оно существовало; 

но все это государственное устройство поддерживалось лишь силой, 

величием и благородством ума этого индивидуума и не основывалось на духе 

народа, не вошло в его жизнь, но являлось лишь чем-то извне навязанным»57. 

Э. Лависс пишет: «Царствование Карла является одним из величайших 

царствований, какие только знала история»58. По мнению Э. Лависса, Карл 

Великий хотел создать великое христианское государство: «Это стремление 

венчает его облик. Его слава обусловлена его могуществом, потому что люди 

всегда преклоняются перед теми, которые умели повелевать, но его 

могущество озарено величием каролингской мечты о духовном единении 

человечества в Imperium Chrustianum (христианской Империи)»59.  

Но можно ли считать Карла Великого первым создателем единой 

Европы? Жак Ле Гофф сомневается в этом: «...когда Карла Великого 

называют «отцом Европы», с моей точки зрения, происходит определенная 

деформация исторической перспективы. Спору нет, в нескольких текстах он 

еще при жизни был назван «главой Европы», но это скорее дань уважения, 

нечто из области воображаемого, а не исторической реальностью. Европа 

Карла Великого была Европой, урезанной территориально. Она не включала 

ни Британских островов – владений англосаксов и ирландцев, которые 

сохраняли независимость, ни Пиренейского полуострова, бóльшая часть 

которого была захвачена мусульманами, ни Южной Италии и Сицилии, 

которые тоже были в руках сарацин, ни, наконец, Скандинавии, которая 

оставалась языческой и откуда отправлялись в свои походы викинги-

норманны – на грабежи или в поисках выгодных торговых путей. Добавим, 

что из земель, лежащих к востоку от Рейна, в империю Каролингов входила 

лишь малая толика. Значительная часть Германии оставалась им 

неподвластной, а главное, недоступны оставались славяне, по-прежнему 

бывшие язычниками»60.  

 
56 Уикхем К. Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации / Крис Уикхем; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2019. – с.111. 
57 Гегель. Сочинения. Том VIII. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. – 

с.347. 
58 Лависс Э. История Франции в раннее Средневековье. Блок Г. Начала. Галлия независимая и римская 

Галлия; Шарль Байе, Кретьен Пфистер, Артюр Кленклоз. Христианство, варвары Меровинги и Каролинги. 

Перевод с франц. О.А. Добиаш-Рождественской под редакцией И.М. Гревса. – СПб.: «Евразия», 2018. – 

с.498. 
59 Там же, с.499. 
60 Гофф Ж. Рождение Европы /Серия «Становление Европы» / Пер. с фр. А.И. Поповой. Предисл. 

А.О. Чубарьяна. – СПб.: «Александрия», 2007. – с.57. 
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Историки отмечают, что и немцы, и французы считают Карла Великого 

основателем своей нации, при этом вопрос о том, чьим предком он может 

считаться с бóльшим основанием, обостряется в переломные эпохи 

(возникновение Германской империи в 1871 г., Первая мировая война и т.д.)61. 

Но современные немецкие историки не считают Карла Великого «первым 

немецким императором». По их мнению, смешение понятий «германский», 

«франкский» и «немецкий» искажает понимание средневековой истории 

Германии. Империя Каролингов являла собой нечто совершенно отличное от 

империи германцев, но неоспорим тот факт, что и Германия, и Франция 

вышли из этого государственного образования62.  

Российский историк А.А. Хлевов подчеркивает: «Дошедшие до нас в 

изрядном количестве документы показывают, что уровень грамотности в 

империи Каролингов повысился, а сама потребность в создании и 

копировании текстов возросла. Тиражируются античные произведения 

разнообразной тематики – от агрономических сочинений до трудов 

философов. Своего рода культурная революция, совершенная Карлом, носит 

название каролингского Возрождения»63. 

В целом, масштабное правление Карла Великого оставило яркий след в 

истории Европы. Несмотря на сомнения значительной части европейских 

историков, можно утверждать, что Империя Карла Великого стала 

прообразом современной единой Европы. В то же время можно 

предполагать, что Карл Великий воспринимал созданную им Империю как 

восстановление Западной Римской империи.  

Людовик Благочестивый: кризис Империи. По словам У.С. Дэвиса, 

век единой Империи был короток: «…царствование Карла Великого было 

прекрасной вспышкой света в печальную эпоху сумерек, если не полного 

мрака. Этот свет был слишком хорош, чтобы гореть долго. Силы беззакония 

были подавлены лишь на время, и недостатки организации Франкской 

империи были так велики, что их мог преодолеть лишь величайший монарх. 

Четыре раза род Каролингов производил на свет таких правителей, но пятого 

раза не случилось»64. Как констатирует историк, Карл Великий отдал 

Империю «привлекательному и любезному, но не обладавшему ни сильной 

волей, ни большим умом сыну, Людовику Благочестивому»65. 

В 816 г. Людовик Благочестивый (814-840 гг.) был повторно коронован 

папой Стефаном IV. А.П. Левандовский отмечает, что тем самым Людовик 

 
61 Хряков А.В. Карл Великий и немецкая историография 30-40-х гг. XX века // Вестник Омского 

университета. – 2011. – №1. – с.132. 
62 Краткая история Германии / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих Херманн и др.; пер. с нем. 

К.В. Тимофеевой. – СПб.: Евразия, 2008. – с.33. 
63 Хлевов А.А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди / Александр Хлевов. – 

СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по Требованию», 2018. – с.75-76. 
64 Дэвис У.С. История Франции. С древнейших времен до Версальского договора /Пер. с англ. 

И.А. Петровской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2016. – с.48. 
65 Там же, с.48. 
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создал «опасный прецедент на будущее, вручая судьбу каждого нового 

царствования в руки римского первосвященника»66. Людовик, как и его отец, 

опирался на церковь, но если Карл держал церковь в руках, то Людовик 

оказался в руках церкви67.  

Пытаясь превратить Империю в «Град Божий», Людовик очистил свой 

двор от проходимцев, проституток и бродяг, за что и получил прозвище 

«Благочестивый». Одновременно Людовик избавился от советников Карла 

Великого. На первый план вышли священник Элизахар, архиепископ Лиона 

Агобард, а также создатель образцовой монашеской общины Бенедикт 

Аннианский. Тут же обострилась проблема престолонаследия, так как у 

Людовика было трое сыновей от королевы Ирмингарды – Лотарь, Пипин и 

Людовик. Как же в таких условиях сохранить единство империи? Эту 

проблему решил ахенский сейм 817 года, на котором был принят 

капитулярий «Ordinato imperii», по которому императорский титул получает 

старший сын императора Лотарь. Пипин получил Аквитанию, а Людовик 

Юный – Баварию и земли, примыкающие к ней на Востоке. В случае смерти 

одного из младших братьев новый раздел не предусматривался, в случае же 

смерти Лотаря вельможи должны были избрать императором одного из 

оставшихся братьев68.  

В «Ordinato imperii» не был упомянут внук Карла Великого, сын короля 

Италии Пипина, Бернард, который после смерти своего отца унаследовал 

королевство. Бернард попытался отстоять свои права, но сейм в Ахене 

приговорил его к смерти. Людовик Благочестивый заменил казнь 

выжиганием глаз и Бернард скончался69. 

В 819 г. умерла королева Ирмингарда. Людовик женился на 

представительнице баварского рода Вельфов по имени Юдифь. В 823 году у 

них родился сын – Карл. Людовик пересмотрел «Ordinato imperii» и отдал 

Карлу Аламаннию, Эльзас, Рецию и часть Бургундии. Лотарь возмутился 

ущемлением его земельных интересов. В ответ отец отнял у него 

императорский титул70. Сложилась парадоксальная ситуация – император 

превратился из сторонника единства Империи в инициатора её развала, а 

Лотарь, сторонник раздела Империи, вдруг стал защищать её единство. 

Первым советником Людовика стал граф Бернар Септиманский, близкий 

друг Юдифи71. В 830 году лидером противников императора стал его 

старший сын Лотарь. В союзе с Пипином Лотарь взял верх над Юдифью и 

Бернаром. Бернар бежал, Юдифь была сослана в монастырь в Пуатье72. 

 
66 Левандовский А.П. Франкская империя Карла Великого. «Евросоюз» Средневековья / Анатолий 

Левандовский. – М.: Алгоритм, 2013. – с.189. 
67 Там  же, с.189.  
68 Там же, с.193. 
69 Там же, с.194. 
70 Там же, с.195-196. 
71 Там же, с.196. 
72 Там же, с.198. 
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Возмущенные всевластием Лотаря, императора поддержали его младшие 

сыновья – Пипин и Людовик. Юдифь и Бернар вернулись из изгнания. 

Император вновь вернулся к разделу государства, но Пипин и Людовик 

перешли на сторону своего старшего брата Лотаря. 24 июня 833 года две 

армии встретились на Красном поле в долине Эльзаса, но в бой не вступили. 

29 июня полководцы и военачальники бросили своего императора. В 

конечном итоге Людовик Благочестивый капитулировал перед своими 

сыновьями. 

1 октября 833 г. на генеральном сейме в Компьене епископы Агобард 

Лионский и Эббон Реймсский обвинили императора в неспособности 

управлять Империей. Людовика Благочестивого подвергли унижению – 

простершись перед алтарём в храме святого Медарда, он зачитал вслух 

список своих преступлений73. Юдифь была сослана в Италию, а её сын Карл 

оказался в Прюмском монастыре. Затем Пипин и Людовик оставили Лотаря и 

поддержали отца. В 835 году Людовик Благочестивый был восстановлен в 

правах, а Юдифь и Карл обрели свои права и свободу74.  

В 838 году умер Пипин. В 839 году отец передал его земли, а также 

часть земель Людовика своему сыну от Юдифи Карлу. Затем император 

договорился с Лотарем о разделе Империю по линии, идущей с севера на юг 

вдоль Мааса и далее к Средиземному морю. Лотарь занял восточную часть, а 

Карл – западную. Императорский титул остался у Лотаря. Интересы 

Людовика Юного были проигнорированы75. Людовик Благочестивый умер 20 

июня 840 года в полном одиночестве на небольшом островке посреди Рейна, 

оставив после себя полную анархию76. А.П. Левандовский констатирует: 

«Смерть эта оказалась желанной для всех. О покойнике не пожалел никто, в 

том числе его последний отпрыск, ради благополучия которого он отдал и 

свою репутацию, и последние годы жизни»77. 

«Война трёх братьев». Верденский договор. Таким образом, в 840 

году на исторической арене остались три главных игрока – Лотарь I, его 

младший брат Людовик II Немецкий (804-876 гг.), а также Карл II Лысый – 

сын Людовика Благочестивого и Юдифи Баварской. Юдифь тут же 

напомнила Лотарю I о Вормском договоре 839 года, но тот заявил, что 

договор утратил силу. Затем Лотарь I сблизился с Пипином II (сыном и 

наследником Пипина Аквитанского), чтобы добиться полной изоляции 

Людовика II Немецкого. В ответ Карл II Лысый и Людовик II Немецкий 

заключили политический союз.  

 
73 Там же, с.200. 
74 Там же, с.201. 
75 Там же, с.202. 
76 Старостин Д.Н., Гайворонский И.Д. Разделы власти в королевстве франков эпохи Каролингов от Пипина 

III до Верденского раздела (751-843 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2014. – 

№ 1. – с. 79. 
77 Левандовский А.П. Франкская империя Карла Великого. «Евросоюз» Средневековья / Анатолий 

Левандовский. – М.: Алгоритм, 2013. – с.202. 
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Таким образом, вокруг Лотаря I объединились большинство франков и 

аквитанцев, которые поддерживали Пипина, вокруг Людовика II – восточные 

франки, аламанны, саксы и тюринги, а вокруг Карла II – жители Бургундии, а 

также аквитанцы, не признававшие Пипина. 25 июня 841 года в кровавом 

сражении при Фонтенуа Карл II Лысый и Людовик II Немецкий нанесли 

поражение Лотарю II, который, кстати, поддержал крестьянское восстание в 

Саксонии, участники которого хотели вернуться к свободной общине и 

«жить по старине». Однако это восстание было подавлено Людовиком II 

Немецким78.  

14 февраля 842 года Карл II Лысый и Людовик II Немецкий 

встретились в Страсбурге, где обменялись клятвой. Первым произнес клятву 

Людовик II: «Из любви к Богу и христианскому народу и ради нашего 

общего благополучия отныне и впредь, насколько Бог даст мне мудрости и 

силы, я намерен поддерживать сего моего брата Карла, помогая ему и 

[действуя] всякими другими способами, как по праву должно поддерживать 

брата, при условии, что и он сделает для меня то же самое; и с Лотарем 

никогда не буду вступать ни в какие сделки, которые в моём представлении 

могут повредить этому моему брату Карлу»79. Затем эту же произнес Карл II. 

Каждый брат произнёс эту клятву на языке региона, принадлежавшего 

другому брату, чтобы его могло понять союзное войско: Карл II – по-

немецки, а Людовик II – на романском наречии. Затем оба войска дали 

клятву на своем языке80.  

По мнению современных российских и немецких историков, 

Страсбургская клятва «наглядно продемонстрировала факт реального 

существования языковых границ и реального непонимания населением 

зарейнской Германии романского наречия. Но это вовсе не говорит о 

возникновении средневековой немецкой народности и о ее 

самоидентификации. Современники называли Карла Лысого rex Galliae 

(король Галлии), а Людовика Немецкого – rex Germaniae (король Германии). 

Последний был назван восточнокаролингским историком Ноткером как 

«король или император всей Германии и Реций и древней Франкии, а также 

Саксонии, Тюрингии, Норика, Панноний и всех северных племён»81. 

Союз Карла Лысого и Людовика Немецкого произвели должное 

впечатление на Лотаря I. К тому же Людовик и Карл захватили Ахен и 

 
78 Агошков А.В. Социальная справедливость в средние века и Новое время: от Дольчино до Ж.-Ж. Руссо // 

Вопросы культурологии. – 2008. – №4. – с.17.  
79 Нитхард. История в четырех книгах / Пер. А.И. Сидорова // Историки эпохи Каролингов. – М.: РОССПЭН, 

1999. – с.128-129. 
80 Левандовский А.П. Франкская империя Карла Великого. «Евросоюз» Средневековья / Анатолий 

Левандовский. – М.: Алгоритм, 2013. – с.205. 
81 История Германии: учебное пособие: в 3 тт. Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т.1: С 

древнейших времен до создания Германской империи / Л.П. Белковец, С.А. Васютин, Е.П. Глушанин и др.; 

отв. ред. С.А. Васютин и Е.П. Глушанин; сост. науч.-справ. аппарата А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – с.95. 
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вынудили Лотаря начать переговоры82. В августе 843 года был подписан 

Верденский договор. Французские историки пишут, что этот договор признал 

существование трех независимых королевств: «Западная Франкия, 

признанная за Карлом Лысым, простиралась к западу от линии, очень 

приблизительно следовавшей по течению рек Шельды, Мааса, Соны и Роны, 

то есть «четырёх рек», которые останутся восточной границей королевства 

Франции до конца средних веков. Восточная Франкия, признанная за 

Людовиком, простиралась на восток от Рейна и на север от Альп; она станет 

королевством Германией. Остальное, Срединная Франкия и Италия, то есть 

узкая полоса, тянувшаяся от Северного моря до земель южнее Рима, отошла 

Лотарю, сохранившему императорский титул»83. Б. Бонвеч констатирует: 

«Значение распада Каролингской империи велико: родилась de facto 

независимая Германия, хотя до пресечения династии восточных Каролингов 

официально она будет именоваться Francia orientalis (Восточная Франция)»84. 

Немецкие историки отмечают, что Империя распалась на преимущественно 

романскую западную часть, преимущественно германскую восточную часть 

и смешанную срединную часть. При этом национальные мотивы не играли 

решающей роли: братья получили равные доли, а Лотарь I получил 

императорские резиденции (Ахен и Рим)85.  

Дж. Хоус отмечает, что уже в 843 г. обнаружился парадокс, описанный 

Тацитом: «Любой видел, где начинаются владения Людовика – конечно же с 

берегов Рейна, – но никто не знал, где они заканчиваются. По Верденскому 

договору он просто получил все земли к востоку от Рейна (ultra Rhenum 

omnes). Заканчивались ли эти владения на Эльбе вместе с землями, 

заселенными германцами? Или они включали регионы за Эльбой, которые 

признавали заслуги Карла Великого, но так и не были им завоеваны?»86. 

Формально Империя продолжала существовать, но мыслители той эпохи 

думали иначе: диакон Лионской церкви Флор с нескрываемой горечью 

писал: «Увы! Где она, та империя, которая объединяла верой чуждые друг 

другу народы и наложила на покоренных узду спасения?... Она утратила имя 

и честь. Вместо царя появились царьки, вместо царства – жалкие обломки»87. 

Заключение. Создание Каролингской империи стало эпохальным 

событием в истории европейского и немецкого Средневековья. Впервые 

 
82 История Франции / Под общей редакцией Ж. Карпантье и Ф. Лебрена в сотрудничестве с Э. Карпантье и 

др.; Предисл. Ж. Ле Гоффа; Пер. с франц. М.Ю. Некрасова. 2-е изд. – СПб.: Евразия, 2017. – с.118.  
83 Там же, с.118. 
84 История Германии: учебное пособие: в 3 тт. Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т.1: С 

древнейших времен до создания Германской империи / Л.П. Белковец, С.А. Васютин, Е.П. Глушанин и др.; 

отв. ред. С.А. Васютин и Е.П. Глушанин; сост. науч.-справ. аппарата А.А. Мить. – М.: КДУ, 2008. – с.92. 
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после гибели Западной Римской империи была сделана попытка 

восстановить разрушенное единство на основе христианской идеи. Но для 

этого было нужно отнять власть у «длинноволосых» меровингских королей и 

усилить центральную власть.   

С этой задачей успешно справился Пипин III, сумевший наладить 

контакт с папой Стефаном II, который и помазал его на царство. Безусловно, 

это важное событие во многом предопределило политику Каролингов, 

поскольку, начиная с этого момента, король стал рассматриваться не просто 

как правитель, а как «Божий избранник», а его подданные – как 

«христианский народ». Таким образом, здание зарождающейся Каролингской 

империи получило мощный идеологический фундамент. Кроме того, 

благодаря Пипину III возникло светское государство пап.   

Карл Великий использовал свой шанс и создал Каролингскую 

империю, которая встала вровень с Византией и подняла государство 

франков на немыслимую высоту. Карл Великий проявил себя и как 

гениальный полководец, и как проводник христианской идеи, и как великий 

реформатор, который не только изменил систему госуправления, но и сделал 

возможным «Каролингского Возрождения».  

Коронация Карла Великого папой Львом III также была «миной 

замедленного действия» в европейской и германской истории. С одной 

стороны, франкский король становился наследником римских цезарей и 

получил поддержку католической церкви, с другой стороны, Карл Великий 

признал право пап «раздавать короны» земным владыкам. В этом 

двойственном характере отношений между Империей и Папством 

коренились предпосылки будущей борьбы за инвеституру между 

германскими императорами и амбициозными римскими папами.  

Был ли Карл Великий создателем «единой Европы»? На этот счёт у 

историков нет единого мнения, однако, на наш взгляд, Каролингскую 

империю можно рассматривать как отдаленный прообраз единого 

европейского пространства, хотя сам Карл Великий рассматривал созданную 

им Империю как восстановление и обновление Западной Римской империи. 

Однако при постройке «христианской» Империи использовались не совсем 

христианские средства. Карл Великий, как и многие другие  реформаторы, 

был жестоким и прагматичным правителем. 

Его преемники не сохранили полученное наследство. Людовик 

Благочестивый взялся за «очищение» Империи, но оказался слабым и 

непоследовательным лидером, который неоднократно менял свой 

политический курс. Заключив второй брак и пересмотрев им же 

подписанный капитулярий «Ordinato imperii», Людовик Благочестивый вверг 

государство в пучину конфликтов со своими сыновьями.  

Лотарь I, Людовик II Немецкий и Карл II Лысый довели дело до 

катастрофы, заключив Верденский договор. Империя распалась на Западно-
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Франкское королевство (ядро будущей Франции), Восточно-Франкское 

королевство (ядро будущей Германии) и «государство Лотаря». Таким 

образом, на протяжении небольшого периода времени мы могли наблюдать 

создание Империи, её расцвет, кризис и деградацию. Мог ли представить 

себе Карл Великий, что его потомки собственными руками разрушат 

созданную им Империю?  
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өз бетімен билік жүргізе бастады. Ол Ломбард патшалығы мен Баварияны бағындырды, 

Испанияда соғысты, Саксониямен соғысты аяқтап, ұлы Каролинг империясын құрды. 

Оның мұрагері Луи Тақуа империяны реформалауға тырысты, бірақ оны толық анархия 
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