
Карл, Великий и Ужасный, и его империя 

o  
 Добрый день ребята! Все, что выделено жирным шрифтом, 

записать в конспект. В конце текста есть  вопросы, на них 

нужно ответить, ответы вы найдете в тексте, который 

находится в этом задании, когда его прочитаете. Ответы 

записать в тетрадь.  

  

  

 Военная реформа Карла Мартелла. Бенефиции. 

 Образование Франкского королевства 

 В год падения Западной Римской империи все её области, кроме 

одной, были уже в руках варварских королей»: в Британии 

утвердились англосаксы; Галлия на юг от Луары и Испания были 

заняты вестготами; юго-восточною частью Галлии 

завладели бургунды; Италией управляли герулы; в Африке 

господствовали вандалы. Оставалась в управлении римского 

военачальника лишь полоса земли в Галлии между Луарой и 

Соммой, но и она через десять лет была занята германским же 

народом – франками. Этот народ, разделявшийся на франков 

салических и рипуарских, уже давно начал движение в пределы 

Римской империи и в эпоху её падения занимал страну по нижнему 

течению Рейна. Часть салических франков прямо была принята в 

северо-восточный угол Галлии в качестве защитников империи. 

До конца V-го века у франков не было общего короля, но как раз в 

эпоху падения империи этот народ был объединен одним из своих 

царьков, Хлодвигом, из рода Меровингом. Хлодвиг решился отнять 

римскую часть Галлии у её правителя (Сиагрия) и напал 

на Суассон, который и должен был признать его власть (486), после 

чего была занята и вся страна на север от Луары. 

   

 Хлодвиг I, король франков.  
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 Около того же времени в Галлию вторглись было аллеманы, но 

Хлодвиг отразил это нашествие в битве при Тольбиаке (Цюльпих) и 

вслед за этим принял в Реймсе крещение (496). Он был женат на 

бургундской принцессе, исповедовавшей христианскую веру и 

имевшей на своего мужа большое влияние. Во время сражения с 

аллеманами Хлодвиг дал обет креститься, если победит неприятеля, и 

исполнил это обещание вместе с своими франками. Особенно было 

важно то, что франки приняли христианство по православному 

учению, которое исповедовалось и римским населением Галлии: это 

снискало Хлодвигу расположение галло-римлян и облегчило 

предпринятое им завоевание южной Галлии (Аквитании), 

находившейся под властью ариан-вестготов. Последние были 

вытеснены Хлодвигом из Галлии, и почти вся эта римская провинция 

вошла в состав франкского королевства. Один из сыновей Хлодвига 

присоединил к этому королевству и Бургундию. Мало-помалу оно 

расширило свои пределы и на правом берегу Рейна. 

  
 После смерти Пипина Геристальского в стране возобновились смуты. 

Однако его преемнику-Карлу Мартеллу (715—741) удалось подавить 

выступления австразийской знати и укрепить свою единоличную 

власть. 

 Франкское государство упрочило свои северные и восточные границы 

и возобновило завоевательную политику. Были усмирены и обложены 

данью покоренные уже ранее германские народности — фризы, 

алеманны, бавары. Но на юге приходилось вести тяжелые 

оборонительные войны. Завладевшие Пиренейским полуостровом 

арабы вторгались в Аквитанию вплоть до Луары. В 732 г. Карл 

Мартелл, собрав большое войско из пехоты и конницы, нанес 

поражение арабам в битве при Пуатье. Предводитель арабов 

Абдеррахман погиб в сражении. В честь этой победы Карл был 

прозван «Мартеллом» (молот). Хотя грабительские вторжения арабов 

прекратились, они все еще удерживали часть Южной Галлии. 

 Для ведения захватнических войн и обороны от арабской конницы 

необходимо было создать более боеспособное войско из пехоты и 
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конницы. Старинное франкское ополчение из крестьян Не 

удовлетворяло этим новым потребностям. 

 К тому же крестьяне разорялись под бременем тяжелых 

государственных повинностей и не могли отправляться в далекие 

военные походы. Все это побудило Карла Мартелла провести 

военную реформу — создать наряду с крестьянским ополчением 

профессиональное конное войско. Конными воинами, естественно, 

могли быть только люди обеспеченные, располагавшие 

средствами для того, чтобы содержать боевого коня и иметь 

необходимое снаряжение и вооружение. Карл Мартелл раздавал им 

земли в бенефиции (лат. beneficium благодеяние). 

 Прежде королевские дружинники получали готовое содержание или 

кормление. Дружинной знати раздавались также земли в полную 

собственность. Это привело к тому, что значительная часть 

королевских земель оказалась в руках феодалов. 

 Карл Мартелл применил новый принцип пожалования — условность: 

земля давалась за службу и только на время жизни получателя и 

держателя. Получивший бенефиции становился вассалом (зависимым 

по условиям владения), приносил клятву в верности и исполнении 

положенной службы; пожаловавший бенефиции являлся сеньором 

(старшим, господином) и сохранял право верховной собственности на 

пожалованную землю, мог ее отнять в случае нарушения вассалом его 

долга. Поскольку государственная земля была уже ранее роздана в 

собственность знати, дружинникам и церкви, Карл Мартелл наделял 

бенефициями за счет церковных земель (секуляризация церковного 

землевладения). Духовенство вынуждено было согласиться на эту 

меру. Позже было принято на церковном синоде постановление о том, 

что секуляризованная земля остается в собственности церквей и 

владетели бенефициев обязаны были платить за нее небольшой чинш. 

Кроме того. Карл Мартелл вознаградил церковь новыми земельными 

пожалованиями в завоеванных областях, где распространялось 

христианство. 

 Система бенефициев, возникшая в результате разложения мелкой 

аллодиальной собственности, вызвала глубокие социальные 

последствия. Она ускорила процесс формирования феодальной 

собственности на землю и феодального подчинения крестьян. Военная 

профессия превращалась в монополию феодалов — рыцарей; крестьяне 

из воинов становились зависимыми земледельцами. Нередко в качестве 

бенефициев раздавались земли, населенные свободными людьми, 

которых подвергали теперь эксплуатации королевские вассалы. 



Крестьяне из подданных короля становились частнозависимыми. 

Впоследствии это привело к ослаблению королевской власти и 

усилению феодалов. 

 Бенефициальная реформа первое время способствовала усилению 

государственной власти и увеличению ее военной мощи. Владетели 

бенефициев под угрозой потери своих земельных держаний выполняли 

возложенную на них службу. Но в конечном результате раздача земли 

в бенефиции, как и прежде в собственность, укрепила положение 

феодалов — королевских вассалов — и ослабила королевскую власть. 

Бенефиции со временем стали наследственными владениями, а затем и 

собственностью вассалов. К тому же королевские вассалы, имевшие 

много земли, раздавали часть ее в бенефиции своим вассалам и 

становились сеньорами, лишь формально зависевшими от короля. 

 Присвоение Каролингами королевского титула. 

 Укрепив свое положение во всех областях Фраккского государства, 

майордом должен был рано или поздно заявить притязания на 

королевский престол. Так и поступил сын Карла Мартелла Пипин II 

Короткий (741—768). 

  Чтобы узаконить захват престола, он обратился с посланием к папе, в 

котором просил разъяснить, кто должен быть королем франков: тот, 

кто имеет власть, или тот, кто пользуется только титулом? Папа, 

желавший получить военную помощь Франкского государства против 

теснивших его лангобардов, ответил, что королем должен быть тот, кто 

имеет настоящую власть. В 751 г. Пипин собрал в Суассоне франкскую 

знать и был ею провозглашен королем, а последний Меровинг 

Хильдерик III и его сын были пострижены в монахи. За поддержку 

папы Пипин Щедро одарил церковь новыми земельными 

пожалованиями и оказал папству ожидаемую военную помощь. В 754 и 

757 гг. франки совершили два похода против лангобардов. 

Отвоеванные у них земли в области Рима и Равенны (Равеннский 

экзархат) были отданы папе Стефану II («дар Пипина»). Так возникла 

Папская область — светское владение римского престола. Чтобы 

придать большую законность этой сделке, была составлена фальшивая 

грамота — «Константинов дар», согласно которой император 

Константин (IV в.) передал под власть римского епископа Сильвестра I 

Римскую область и всю Италию, сделав его своим «викарием» над всей 

западной частью Римской империи. Подложность этой грамоты была 

доказана только в XV в. итальянским гуманистом Лоренцо Балла, хотя 

в ее истинности сомневались и раньше. Папское государство 

просуществовало до 1870 г. Его 



 остатком является современный Ватикан. 

 

 Завоевания Карла Великого. 

 Наибольшего могущества Франкское государство достигло при Карле 

Великом (768—814). Это был выдающийся полководец и 

государственный деятель; ставший позже героем легенд, сказаний и 

песен. 

  По описанию его биографа, крупного ученого того времени Эйнгарда, 

Карл Великий был прост в обращении и одевался в обычную одежду 

франкского воина. Он обладал большим красноречием, знал несколько 

языков, в том числе латинский, занимался науками и делал попытки 

овладеть «искусством письма», но «труд его, так поздно начатый, имел 

мало успеха» (Эйнгард). Во всем остальном он был типичным 

 правителем той эпохи. 

 Карл Великий проводил завоевательную политику с целью создания 

мировой империи. В 774 г. он совершил поход в Италию против 

лангобардов и захватил все их владения. Небольшая часть была 

передана папе, остальные области присоединены к Франкскому 

государству. Попытка лангобардов освободиться от франкского 

господства была жестоко подавлена. 

 Франкское государство вело также войны с арабами. В 778 г. Карл 

Великий совершил завоевательный поход в Испанию и дошел до 

Сарагоссы, но встретил сильное сопротивление и вынужден был 

отступить. На обратном пути арьергард его войска под командованием 

маркграфа Роланда попал в засаду к баскам и был уничтожен; погиб и 

Роланд. Этот эпизод позже был воспет во французском героическом 

эпосе «Песнь о Роланде». В результате последующих походов франки 

отвоевали у арабов северовосточную часть Испании с Барселоной и 

образовали за Пиренеями «Испанскую марку», служившую заслоном 

против арабов. 
  

 

Карл, которого ещё при жизни назовут Великим, будущий король франков и 

лангобардов, герцог Баварии и император Запада, родился 2 апреля… точно 



неизвестно, какого года — где-то между 742 и 747 гг., источники тут дают 

разные даты. Отцом его был Пипин с нелестным прозвищем Короткий, 

король франков. Франки — это союз германских племён, захвативший под 

руководством некоего Хлодвига из династии Меровингов, кроме своей 

исконной территории в северо-западной Германии, бывшую римскую 

провинцию Галлию. И основавший на этой территории так называемые 

варварские королевства — Австразию и Нейстрию. Впрочем, это 

латинизированные названия, для самих франков это были Восточное 

владение — «Ост рейх», и Не восточное, то бишь западное, владение — «Не 

ост рейх». Чуть позже Хлодвиг добавил к этому ещё и южную часть 

современной Франции — Аквитанию, а его потомки расширили владения за 

счёт Бургундии и других, более мелких владений. 



 
Луис Феликс Амеля. Карл Великий. XIX 

Впрочем, Пипин к числу потомков Хлодвига не принадлежал, да и королём, 

собственно говоря, он первоначально не был, а был майордомом — то есть 
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чем-то вроде премьер-министра. Причём данную должность он унаследовал 

от своего отца — Карла Мартелла. Слово Мартелл означает «молот», 

причём имеется в виду отнюдь не плотницкий инструмент, и более всего дед 

героя нашего рассказа известен своими военными успехами — именно под 

его руководством в 732 году были при Пуатье разгромлены вторгшиеся из 

Испании мусульмане. Не будь этой победы, пожалуй, нынешняя шутка про 

мечеть Парижской богоматери могла бы стать вовсе и не шуткой. Но главное 

его свершение было в другом — именно он заложил основы системы, 

ставшей в будущем феодальной: для того чтобы иметь возможность 

содержать необходимую армию, начал систематически раздавать земли, 

причём вместе с жившими на них крестьянами, своим воинам. 



 
Родословное древо Каролингов. Миниатюра из рукописи XII века 
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Самое интересное, что земли были не его — он их под это дело конфисковал 

не у кого-нибудь, а у церкви, бывшей на тот момент крупнейшим 

землевладельцем державы франков! Впрочем, в те времена могущество пап 

было отнюдь не таким, чтобы они могли деятельно этому противиться: у них 

были большие проблемы с другим варварским королевством — 

лангобардским, земли которого располагались в северной Италии, и франки 

для них были единственной надеждой на хоть какую-то защиту. Пипин, 

унаследовав его должность, решил всё же отношения с церковниками 

исправить — земли не вернул, но обязал их новых владельцев материально 

компенсировать отнятое прежним. И не прогадал — когда спустя какое-то 

время он, как злой визирь Джафар из сказки про Аладдина, решил сместить 

не проявлявшего никакого интереса к государственным делам очередного 

короля-Меровинга и стать королём, чьи функции он и так по факту 

осуществлял, самому, тогдашний римский папа Захарий это полностью 

одобрил, а его преемник Стефан II даже посетил державу франков и лично 

помазал Пипина на царство. За что тот пообещал-таки папе давно чаемую 

защиту от лангобардов. И обещание сдержал, объявив тем войну, которую 

выиграл, вернув-таки престолу святого Петра многие земли в Италии из 

ранее захваченных теми. 

Но перейдём непосредственно к герою статьи. 26 сентября 768 года он в 26-

летнем (предположительно) возрасте унаследовал трон Пипина. Точнее, его 

половину — франкские обычаи предписывали наследством оделять всех 

сыновей покойного, а у Карла был младший брат, Карломан, так что 

королевство пришлось поделить пополам. Особой братской любви меж ними 

не наблюдалось, чем не преминул воспользоваться король Лангобардов 

Дезидерий, вернувший себе итальянские земли. Мать обоих новоиспечённых 



франкских королей, вдовствующая королева Бертрада, решила было всех 

помирить и даже уговорила Карла жениться на дочери Дезидерия — причём 

такая мелочь, как то, что он уже был женат, никого особо не смутила. 

Впрочем, умиротворение не удалось — дело шло к гражданской войне. Но… 

тут внезапно и, конечно же, совершенно случайно Карломан умер. Каким 

именно образом — историки скромно умалчивают, умер, мол, и всё тут — на 

всё воля божья. Но ещё до его смерти Карл отослал свою новую жену 

обратно к её отцу, королю лангобардов. Что было смертельным 

оскорблением и поводом для войны, каковая вскоре и началась. 

 
Европа в 814 году 

Но для начала Карл решил разобраться с другим противником — саксами. 

Саксы были, как и франки с лангобардами, германским племенным союзом. 
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Разница была в том, что они не были христианами. Государства у них тоже 

не было, а вот привычка грабить всех соседей, включая франков, — была. 

Франки отвечали им полной взаимностью — после вылазки саксов обычно 

следовал карательный поход в их земли. Вот такой поход и предпринял Карл 

в 772 году. Разрушил крепость саксов Эресбург, «низверг» одного из их 

идолов и, сочтя воспитательное воздействие достаточным, удалился в свои 

земли, тем более что были дела и поважнее немытых варваров: война с 

лангобардами. 

Полководцем их лидер Дезидерий оказался, мягко говоря, неважным — 

сперва сдал без боя перевалы в Альпах, ну, а решение отсидеться в своей 

хорошо укреплённой столице Павии, предоставив тем самым франкам 

полную свободу действий в остальной части страны, иначе как идиотским 

назвать трудно. Тем более что у Карла хватило войск и на то, чтобы держать 

осаду столицы, и на то, чтобы взять второй по величине город державы 

лангобардов, Верону, а также кучу городов поменьше. У него даже нашлось 

время съездить в Рим, чтобы пообещать новому папе Адриану отдать ему 

чуть ли не всю центральную Италию. Затем он вернулся к Павии — к тому 

времени там как раз доедали последних городских крыс, поэтому вскоре 

Дезидерию ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя. Ему 

ещё повезло — всего лишь лишили титула, который отошёл к победителю, 

ставшему теперь королём франков и лангобардов, а также «римским 

патрицием», да вынудили постричься в монахи. 



 
Папа римский Адриан I коронует Людовика Аквитанского. Миниатюра из 

Больших французских хроник 

Тем временем оказалось, что саксам урок, как, впрочем, и много раз до того, 

впрок не пошёл — грабежи продолжались. Карл почесал в затылке, 

соображая, что он сделал не так, и решил, что в прошлый раз наказание было 

слишком мягким. Поэтому на сей раз он зашёл в земли саксов глубже и 

перебил их в большем количестве, а кроме того, не надеясь более на их 

обещания, решил оставить свои гарнизоны в пограничной области — в им же 

разрушенном (и, очевидно, вновь отстроенном саксами) Эресбурге и другой 

крепости, Сигибурге. Это тоже не особо помогло — на следующий год саксы 

вновь начали войну, взяв многострадальный Эресбург. На сей раз Карл, 

очевидно, подумал, что в саксонской зловредности виновата их языческая 

религия, и кроме гарнизонов оставил в пограничных крепостях христианских 

священников с наказом крестить всех, кто под руку подвернётся. Тут 

официальные летописи сообщают, что де саксам это очень понравилось и 
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они толпами валили принять крещение. Есть стойкое подозрение, что 

летописец несколько приврал. 

Успев в следующем году вторгнуться в занятую мусульманами Испанию, 

потерпеть там поражение и даже потерять при отступлении свой арьергард, 

включая префекта Бретонской марки, некоего Хруотланда, ставшего 

впоследствии героем средневекового эпоса Роландом, он был вынужден 

вновь заняться саксами. Однако в этот раз Карл решил не ограничиваться 

карательным походом. Во-первых, он занял всю Саксонию. Во-вторых, 

разделил её на графства, которые и раздал своим людям и принявшим 

христианство знатным саксам. Ну и в-третьих, на сей раз его сопровождала 

целая армия священников под руководством некоего Виллегада — по иронии 

истории, англосакса, то есть не такого уж и далёкого потомка завоёванных. 

Однако это тоже не помогло: под руководством вошедшего в летописи 

саксонского вождя Видукинда те вновь восстали, разрушая церкви, вырезая 

франкские гарнизоны, а также своих собственных соплеменников, 

принявших христианство. Карл осерчал. В очередной раз предприняв поход в 

Саксонию, он казнил аж 4500 зачинщиков мятежа — точнее, тех, кого 

саксонские старейшины назвали таковыми. Кроме того, следующие три года 

он со своей армией продолжал «замирять» непокорных саксов, вырезая их 

целыми селениями. Через три года Видукинд сдался, решив, очевидно, что 

саксы-христиане — это всё-таки лучше, чем полное истребление, и сам 

согласился принять христианство. 



 
Карл Великий и Роланд 

Разобравшись, как он думал, с саксами, Карл вернулся в Италию, добив там 

последних независимых лангобардов из герцогства Беневенто и немного 

пощипав византийцев, у которых в ту пору в Италии тоже были свои 

владения. Попутно он заставил баварского герцога Тассилона, который и так 

формально был его вассалом, но сговаривался против него с Дезидерием, 

сначала возобновить вассальную присягу, а затем, получив доказательства 
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заговора, и вовсе приговорил его к смерти, которую, правда, милостиво 

заменил постригом в монахи. 

 
Карл Великий и папа Адриан I 

Затем он занялся другими немирными соседями — аварами, они же обры, а 

франки так и вовсе величали их «гуннами». Эти кочевники тюркского 

происхождения заняли территорию бывшей римской провинции Паннонии, 

приблизительно соответствующую современной Венгрии. Привычки у них 

были, как у всех кочевников, — по упоминаниям в древнерусских летописях 

о печенегах и половцах мы можем себе представить, какие именно. 

Любопытно, что страдали от них не только западные соседи, но и южные — 

славянское племя хорутан. Именно союз с последними позволил Карлу в 

итоге взять верх. Но авары были не просто побеждены — они были 
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полностью уничтожены. «Погибоша аки обре», — гласила древнерусская 

поговорка, что свидетельствует как минимум о том, что эхо тех событий 

докатилось и до земель наших предков. 

Тем временем покорённые вроде бы саксы вновь восстали. На сей раз Карл 

был не просто зол — он был в ярости. Новый его карательный поход был ещё 

боле кровавым, чем предыдущий. Множество саксов было вынуждено 

переселиться во внутренние области франкского королевства — до трети 

всего населения Саксонии. Само собой, преимущественно в качестве 

крепостных. Здесь король франков снова использовал столь удачный для 

него ход — союз со славянами, на сей раз с пограничным племенем 

бодричей, в западных источниках называемых ободритами. Конечно, они не 

могли знать, что тем самым предуготовили и собственную гибель: в течение 

веков наследники Карла будут теснить их и в итоге частью истребят, частью 

онемечат. 

Захватил Карл и другие земли: на северо-западе — полуостров Бретань, 

населённый потомками бежавших от англо-саксонского завоевания бриттов, 

на юго-западе — часть Испании, получившую название Испанской марки, со 

столицей в Барселоне. Тем самым он практически удвоил территорию 

полученного им в наследство государства. И вот в 800 году он отправился в 

Рим. Там было неспокойно: папа Лев III, сменивший Адриана, умудрился 

рассориться с местной знатью, подвергся нападению, был избит и якобы 

изувечен — лишён глаз и языка. Что не помешало ему сбежать из Рима ко 

двору Карла, который как образцовый христианский государь, конечно же, 

не мог не помочь папе… на своих, разумеется, условиях. Прибыв в Вечный 

город, он устроил суд над оскорбителями первосвященника. Невиновность 



последнего в тех многочисленных грехах, в которых его обвиняли, была 

«подтверждена» предельно просто — папа поклялся, что он невиновен (а к 

нему к тому времени «чудесным образом» вернулись и зрение, и дар речи). 

Ну, не станет же наместник Бога на земле врать, не так ли? Папа был 

оправдан, его враги — осуждены. Тут, конечно, просматриваются некоторые 

особо актуальные сегодня традиции западного «правосудия»… Впрочем, 

дальше было ещё интереснее. Во время рождественской мессы папа 

«внезапно» возложил Карлу на голову императорскую корону (и где он её 

только взял-то!), а все присутствующие «в едином порыве» трижды хором 

воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчаный и 

миротворящий римский император!» В общем, спектакль удался. 

Византийцы были в шоке: они-то считали единственными законными 

наследниками империи себя и только себя. Строго говоря, так оно и было… 

де-юре. Ни Карл не имел к павшей под ударами таких же, как он, варваров-

германцев Римской империи никакого отношения, кроме того, что его 

государство располагалось на территории её бывших западных провинций, 

ни папа не имел ни малейшего права дать ему этот титул (за исключением 

так называемого «Константинова дара» — фальшивки, составленной ещё при 

Пипине Коротком, где император Константин в благодарность за очередное 

«чудесное исцеление» якобы дарит римскому епископу ни много ни мало, а 

всю Западную римскую империю). 
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Карл I Великий, император Запада 

Вот так и стал Карл императором Запада… И с этого момента Византия стала 

его главным врагом. Правда, поначалу была иллюзия, что дело удастся 

решить полюбовно: на тот момент в Константинополе правила женщина, 

императрица Ирина, и Карл, не долго думая, к ней посватался. Опять-таки то, 

что он к тому моменту уже в который раз был женат, значения не имело… 

Но отнюдь не горящие желанием попасть под власть Карла греки Ирину 

свергли, а её преемник император Никифор замуж за Карла уж точно не 

собирался. И чего только не предпринимал новоиспечённый владыка Запада, 

чтобы вынудить византийских императоров признать себя таковым! Были 

тут меры и политические — он даже вступил в сговор с другим врагом 

Византии — багдадским халифом. Были и военные действия, и даже 

духовные меры имели место: именно франкские богословы по воле Карла 

вынудили папу ввести в Символ веры пресловутое филиокве, тем самым 

сделав неизбежным и церковный раскол. В итоге византийцы вынуждены 

были дать ему желаемое: в 812 году базилевс Михаил I признал-таки Карла 

императором Западной римской империи. 

Однако та трещина, которую получил более-менее единый до той поры 

христианский мир, со временем лишь расширялась, в итоге превратившись в 

пропасть. Империя Карла просуществовала относительно недолго: уже его 

сын Людовик разделил её между своими тремя сыновьями, потом попытался 

переделить, в результате чего был ими же и свергнут с престола. Со 

временем западная часть империи стала Францией, восточная — Германией. 

Однако никогда потомки франков, да и не только они, не прекращали 

попыток не мытьём, так катаньем воссоздать империю Карла, созданную им 



по образцу Римской. Немцы в этих попытках создали один за другим аж 

целых три рейха — третью попытку мы все хорошо помним. Вдохновлялся 

деяниями Карла и Наполеон. Методы построения Западной империи тоже 

были позаимствованы у него: агрессия физическая, вплоть до геноцида, и 

духовная, вплоть до насильственного обращения. Ну, а соперником стала 

духовная же наследница древней Византии — Россия. Так что в каком-то 

смысле все мы живём сейчас в мире, созданном Карлом, которого на Западе 

зовут Великим, и пожинаем плоды его действий. 

 
Карл Великий 

Topwar.ru 

 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла 
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В правление сыновей и внуков основателя Франкского королевства 

Хлодвига было завоевано Бургундское королевство, подчинены многие 

германские племена к востоку от Рейна. 

Основу войска франкских королей долгое время составляли свободные 

крестьяне-общинники. Однако со временем общины начали распадаться. Под 

влиянием римских обычаев земельные участки переходили в собственность 

отдельных семей. Нередко обедневшие из-за участия в постоянных войнах 

франки отдавали свои участки крупному землевладельцу или монастырю. Со 

временем эти люди попали в зависимость от новых владельцев земли и стали 

на них работать. Продолжить военную службу они уже не могли - у них не 

было средств для приобретения оружия и доспехов, да и хозяин земли не 

желал отпускать своих работников. 

Число воинов в королевском войске быстро сокращалось. В итоге 

власть королей ослабевала, богатая знать, обладавшая большими землями, 

все меньше считалась с ней. С середины VII в. франкских правителей стали 

называть «ленивыми королями». Один за другим на престол всходили совер-

шенно неспособные к управлению люди. Всеми делами распоряжались 

придворные во главе с майордомами (старшими по дому). 

В начале VIII в. майордом Карл Мартелл (Молот) сумел обуздать 

своеволие крупных землевладельцев. Некоторые из них были казнены, а их 

земли отошли к Мартеллу. 

В это время над Европой нависла грозная опасность. После завоевания 

Остготского королевства в Галлию вторглись арабы. Основой арабского 

войска была кавалерия. Франки же сражались в основном в пешем строю. 

Опытный всадник легко одолевал пеших воинов, поэтому Карл Мартелл 

принял меры по созданию боеспособного конного войска. 

Воинам из любых свободных слоев населения он стал предоставлять 

сравнительно небольшие участки земли (бенефиции). Собственность на эту 

землю была условной - участок земли давался только на время несения 

службы и не мог передаваться по наследству. Размер участка определялся с 

таким расчетом, чтобы доходы от него позволяли воину содержать себя и 

своего коня, приобрести оружие и доспехи. Обычно это была одна деревня с 

крестьянами. 

Позже такую землю стали передавать по наследству, но условие 

несения службы сохранялось. Такое условное наследственное владение 

называли феодом, или леном. 

Начинание Карла Мартелла имело большие последствия для развития всей 

Европы, и оно дало немедленные результаты. В 732 г. войско майордома в 

ожесточенной битве у города Пуатье разгромило крупный отряд арабов. 



Отражение мусульманской угрозы повысило авторитет Карла 

Мартелла в глазах всех христиан. По просьбе главы христиан Западной 

Европы папы римского Карл Мартелл поддержал проповедников 

христианства в германских землях. Среди этих проповедников выделялся 

монах Бонифаций, первый епископ Германии. 

После смерти Карла Мартелла майордомом стал его сын Пипин 

Короткий. По совету Бонифация Пипин сверг последнего «ленивого короля» 

и в 751 г. сам стал королем. Бонифаций помог ему заручиться поддержкой 

папы римского. В 754 г. франки начали войну с лангобардами, которые были 

арианами и не признавали духовную власть папы. Пипин, победив 

лангобардов, в 756 г. передал отвоеванные у них земли в Центральной 

Италии папе Стефану II. Возникло так называемое Папское государство. 

Завоевания Карла Великого и воссоздание Римской империи 

При сыне Пипина Карле (768 - 814) размеры Франкского королевства 

увеличились в два раза. Однако Карл еще при жизни получил прозвище 

Великий не только за свои завоевания. Он на многие века стал образцом для 

правителей европейских государств. Само слово «король» в славянских 

языках произошло от его имени. 

В начале своего правления Карл окончательно разгромил лангобардов 

и присоединил к своему королевству Северную Италию. Франкам удалось 

отвоевать у арабов некоторые земли и на севере Испании. В союзе со 

славянами Карл Великий долго сражался с кочевым племенем аваров, 

живших тогда на территории современной Венгрии. Одному из славянских 

князей удалось захватить столицу Аварского каганата. Вскоре франки и 

славяне истребили всех аваров. 

Самой тяжелой для Карла стала война с германским племенем саксов. 

Длилась она более тридцати лет. Франки неоднократно побеждали саксов, 

но, как только их войско уходило, Саксония восставала. Карл прибегал к 

жестоким расправам. Десятки тысяч саксов были казнены, многие пере-

селены в глубь королевства, а их земли отданы жителям Галлии. В войнах с 

саксами Карлу также помогали славяне. 

Результатом походов Карла Великого стало создание огромного 

государства. В 800 г. папа римский Лев III возложил на голову Карла 

императорскую корону. 

B правление Карла Великого на западе Европы была восстановлена 

империя. 

Византийскому императору через несколько лет пришлось смириться и 

признать существование новой империи. 



Центром управления империей был императорский двор. На местах 

большинство дел решали назначенные правителем графы, а также епископы. 

Император повсюду насаждал христианскую веру. За отказ от крещения, за 

неповиновение духовенству, за несоблюдение постов в империи полагалась 

смертная казнь. 

Каролингское возрождение 

Подъем культуры во времена Карла Великого и его первых преемников 

- Каролингское возрождение - связан со стремлением использовать искусство 

и просвещение для создания идеального христианского государства. 

Помощниками правителя в деле распространения культуры стали лучшие 

ученые, собранные при дворе в Ахене. Самым выдающимся просветителем и 

близким другом Карла стал англосакс Алкулин, крупнейший ученый - 

богослов своего времени. По поручению императора он открывал школы, 

обеспечивал их учителями и всем необходимым. 

В Ахене Алкулин создал школу, которая называлась Придворная 

академия. В ней учились сам правитель, его сыновья, дети знати. Занятия 

проходили в форме дружеской беседы. Среди выпускников академии самым 

прославленным стал историк франк Эйнгард. Позже он написал книгу 

«Жизнь Карла Великого». Это небольшое произведение стало образцом, 

которому следовали все средневековые ученые. 

Карл Великий прославился и как создатель храмов, мостов, дорог, 

каналов, дворцов. В Ахене был возведен храм (это единственная постройка 

времен Карла, сохранившаяся до наших дней), который называли «чудом 

дивной и высокой красоты ». 

Распад империи. Причины раздробленности 

В 814 г. Карл Великий умер. Его сын и наследник Людовик отличался 

большой набожностью, за что получил прозвище Благочестивый. Он, как и 

отец, покровительствовал культуре, но, имея слабый характер, легко 

подчинялся чужому влиянию. Графы-наместники постепенно превращались 

в самостоятельных правителей. Начались усобицы. 

Борьба за власть вспыхнула с новой силой после смерти Людовика в 

840 г. В 843 г. в городе Верден три внука Карла Великого окончательно 

поделили империю. Старший, Лопгарь, формально сохранив титул 

императора, получил в свое владение лишь Италию и земли вдоль Рейна и 

Роны; Карл Лысый стал королем Западно-Франкского королевства (к западу 

от Рейна), а Людовик Немецкий - королем Восточно - Франкского 

королевства (к востоку от Рейна). Позже владения братьев превратились в 

государства, существующие до сих пор, - Италию, Францию и Германию. 



В раннее Средневековье зародился и ряд других европейских 

государств. Так, в Британии англо-саксонские королевства со временем 

объединились. В 1066 г. эти земли завоевал герцог Нормандии (область на 

севере Франции) Вильгельм Завоеватель, ставший королем Англии. К 

востоку от Германии складывались славянские государства - Польша, Чехия, 

Русь. На Среднем Дунае, куда пришли кочевники- венгры, со временем 

возникло Венгерское королевство. На севере Европы сложились королевства 

Дания, Норвегия, Швеция. Во всех этих странах после первоначального 

единства также наступал период феодальной раздробленности. 

Причиной распада раннесредневековых государств были не только 

усобицы их правителей. В империи Карла Великого разные народы, 

объединенные силой оружия, не желали больше жить под единой властью. 

Жителей Западно-Франкского королевства со временем стали называть 

французами. Жителей Италии называли итальянцами, а жителей Восточно - 

Франкского королевства — немцами. Характерно, что первые документы на 

национальных языках появились еще во время борьбы внуков Карла 

Великого: братья Людовик и Карл поклялись стоять против Лотаря и 

закрепили эту клятву в записях на немецком и французском языках. 

Наместники правителей в разных частях государств (герцоги, графы) 

переставали считаться с верховной властью. Местным правителям было 

гораздо проще управлять и защищать свои небольшие территории. 

Владельцы феодов подчинялись графу или герцогу только во время войны, 

когда в составе его войска выступали в поход. В своих феодах они были 

полностью независимы. 

Усилению раздробленности способствовало то, что жители отдельных 

областей и даже деревень мало нуждались в связях с другими областями или 

деревнями. Все, что было необходимо для жизни - продукты, одежду, орудия 

труда, - они изготавливали сами, выменивали у своих односельчан или 

ближайших соседей. Господствовало натуральное хозяйство. Торговля почти 

исчезла. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как Карлу Мартеллу удалось усилить франкское войско? Какие 

последствия это имело? 

2. Расскажите о походах Карла Великого. Какие территории он завоевал? 

Как была восстановлена империя в Западной Европе? 

3. Составьте схему управления в империи Карла Великого. 



4. Что такое Каролингское возрождение? Как и с какой целью 

происходило насаждение просвещения? 

5. Как распалась империя Карла Великого? 

6. В чем причины возникновения феодальной раздробленности? Какие из 

этих причин вы считаете главными? Можно было ли избежать 

раздробленности. Свой ответ аргументируйте. 

 

 
 
 


