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А. П. Левандовский

В своём гениальном труде «М арксизм и вопросы языкознания» 
И. В. Сталин, говоря о базисе и надстройке, о развитии языков, наметил 
пути к разрешению целого ряда важ нейш их конкретно-исторических проб
лем, относящихся к различным периодам истории человеческого общества. 
К  их числу относится и проблема возникновения и характера больших 
империй рабовладельческой и феодальной формаций. Вопрос о характере 
таких империй ставится товарищем Сталиным не впервые. Уж е в своём 
труде «М арксизм и национальный вопрос» он писал: «... несомненно, что 
великие государства К ира или А лександра не могли быть названы  нац ия
ми, хотя и образовались они исторически, образовались из разных племён 
и рас. Это были не нации, а случайные и мало связанные конгломераты 
групп, распадавш иеся и объединявшиеся в зависимости от успехов или 
пораж ений того или иного завоевателя»  г.

В труде «М арксизм и вопросы языкознания» товарищ  Сталин значи
тельно углубляет и расш иряет  трактовку этой проблемы. Р азб и вая  псев
донаучную теорию М арра  о классовости языка и указы вая , что «на всех 
этапах развития язык, как средство общения людей в обществе, был об
щим и единым для  общества...», товарищ  Сталин пишет далее:

«Я имею здесь в виду не империи рабского и средневекового перио
дов, скаж ем , империю Кира и А лександра Великого, или империю Ц е з а 
ря и К ар л а  Великого, которые не имели своей экономической базы и 
представляли временные и непрочные военно-административные объеди
нения. Эти империи не только не имели, но и не могли иметь единого для 
империи и понятного д ля  всех членов империи языка. Они представляли 
конгломерат племён и народностей, живших своей ж изнью и имевших 
свои языки. Следовательно, я имею в виду не эти и подобные им империи, 
а те племена и народности, которые входили в состав империи, имели свою 
экономическую базу и имели свои издавна сложившиеся языки».

И далее  И. В. Сталин показы вает  последующую судьбу этих племён 
и народностей:

«В дальнейшем, с появлением капитализма, с ликвидацией ф еодаль
ной раздроблённости и образованием национального рынка народности 
развились в нации, а языки народностей в национальные языки» 3.

* В н асто я щ ей  с т а т ь е  авто р  р а зб и р а е т  в п ервую  о ч ер ед ь  вопросы , с в я за н н ы е  
с этн и чески м  составо м  им перии  К а р о л и н го в . О д н ак о  из в ы с к а зы в а н и я  И . В. С т а л и н а  
о х а р а к т е р е  ан ти ч ны х и р ан н е ф е о д а л ь н ы х  им перий  в ы тек аю т  т а к ж е  т а к и е  в а ж н ы е  
п роблем ы , к а к  со ц и ал ь н о -эк о н о м и ч ес к и е  у сл о в и я  су щ еств о ван и я  п лем ён  и народн остей , 
входи вш и х  в с о с т а в  К а р о л и н гск о й  им перии, а н а л и з  эк он ом и ческой  базы  этих п лем ён  
и н арод н остей  и т . д ., п р е д с т а в л яю щ и е  п ервостеп ен н ы й  и н терес  д л я  со в ет ск о й  и сто р и ч е
ской  науки .

С т а в я  на о б с у ж д е н и е  советских) и сто р и к о в  д ан н у ю  с т а т ью , р ед а к ц и я  п росит 
их в ы с к а з а т ь с я  в п л ан е  у к аза н н о й  п р о б л е м а ти к и .—  Р ед.

1 И . В. С т а л и н .  Соч. Т. 2, стр . 293.
2 И . С т а л  и н . 'М арксизм  и вопросы  язы к о зн ан и я , срр 12— !3. Госполит-

и зд а т . 1950.
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Эти замечательные rio глубине мысли товарищ а Сталина д аю т .со вет 
ским историкам ключ к пониманию внутренней природы больших империй 
древности и средневековья, к вскрытию причин их распада и к установле
нию дальнейших путей развития входивших в их состав племён и народ
ностей.

В данной статье мы ставим перед собой ограниченную цель: рассмо
треть в свете учения товарищ а Сталина о народах  и язы ках  этническую 
структуру и историческую судьбу одной из крупнейших империй средне
вековья, империи К а р л а  Великого.

О К арле  Великом и его империи было написано огромное количество 
исторических работ. О днако  до сих пор не было сделано ни одной сколько- 
нибудь удовлетворительной попытки составить историографический обзор 
этих работ с тем, чтобы выяснить развитие концепций о возникновении, 
характере  и причинах распада Каролингской империи. В настоящей статье 
мы попытаемся установить лиш ь некоторые историографические законо
мерности, характерные д л я  литературы о Франкской империи.

П одавляю щ ее большинство работ  феодальных и б урж уазны х з а п а д 
ноевропейских авторов о К арле  Великом — будь то  труды «эрудитов» 
X V II— XVIII вв., или рассчитанные на узкий круг специалистов моногра
фии «корифеев» бурж уазной исторической науки XIX— XX вв., или же, 
наконец, популярные книжонки для  юношества — имеет в своей основе 
одну из двух общих концепций: 1) концепцию внутреннего единства им
перии К арла  Великого, неразлож имости этой империи, её полной гармо
нической целостности к ак  результата  прочного синтеза светских (завое
вательных, объединительных) и церковных начал  3; 2) концепцию нацио
нального характера  империи, согласно которой империя К ар л а  Великого 
являлась  прообразом и основой будущего французского  или германского 
национальных государств, а сам  К арл  Великий был носителем ф ранцуз
ской или германской «национальной идеи» 4.

Вторая из этих концепций — концепция чисто шовинистического х а 
рактера — особенно отчётливо выдвигалась в трудах французских и не
мецких историков в периоды обострения франко-германских отношений; 
она была сф ормулирована группой немецких «историков» в виде проблемы 
«Karl der G rosse  oder C h a r lem agne?»  5.

Следует отметить, что, несмотря на каж ущ иеся  существенные разл и 
чия, обе эти концепции имеют много общего, а в ряде работ и совершенно

3 К он ц еп ц и я  эта  х а р а к т е р н а  к а к  д л я  м ногих стары х  ра;бот, н ап р и м е р , G a i l l a r d .  
H is to ire  d e  C h a rle m a g n e . Т. 1— 2 1919; G  r  a  i n e. H is to ire  de C h a r le m a g n e . 1819: 
H a g e w i s c h .  H is to ire  de l ’e m p e re u r  C h a r le m a g n e . 1805, т а к  и д л я  р я д а  н овейш их 
р аб о т  (см. 15 с н о с к у ). О дн и м  из кру п н ы х  п р ед ст ав и тел ей  этого  н а п р а в л е н и я  в н ем ец 
кой и стор и о гр аф и и  бы л и звестн ы й  б у р ж у а зн ы й  и сто р и к  JT. Р а н к е , р ассм атр и вав ш и й  
и м перию  К а р л а  В ели кого  как  в о п л о щ ен и е  идеи « воен н о-д уховн ого  госу д ар ства»  
(L. R a n k e .  D e u tsc h e  G esch ich te . Bd. I, S. 16.)

4 У ж е  в X V III  в. т е зи с  о  ф р а н к а х  к а к  р о д о н а ч а л ь н и к а х  ф р а н ц у зс к о го  д в о р я н с т в а  
бы л вы д в и н у т  с р азн ы х  позиций  Б у л эн в и л ь е  и М он тескье . С больш ой  отч ётли востью  
н ац и о н ал и сти ч е ск ая  кон ц еп ц и я в ы сту п ает  в раб о тах  и звестн ого  ф р а н ц у зск о го  б у р ж у а з 
ного и стори ка О  Т ьерри , р ассм атр и в ав ш е го  историю  Ф р ан ц и и  с  V  по  X в. к а к  б орьб у  
д в у х  в р а ж д е б н ы х  «рас» — «расы  п обед и тел ей »  (ф р а н к о в — син он и м  ге р м ан ц ев ) и « н а 
ц и он альн ы х»  ф р ан ц у зск и х  сил  (зар о д ы ш а б уд ущ ей  н ац и о н ал ьн о й  б у р ж у а зи и )  (« П и сьм а  
о б  и стории  Ф р а н ц и я »  (с 1820 г.) и «О пы т п р о и сх о ж д ен и я  и усп ех о в  тр е т ье го  со сл о ви я » . 
1853). Л и к в и д а ц и я  К а р о л и н гск о й  м он архи и , с  то ч ки  зр ен и я  Т ьерри , о зн ач ал а  победу  
ф р ан ц у зск о й  нации н а д  за в о е в а т е л я м и -ге р м а н ц а м и . С сам ы м и  разл и ч н ы м и  о ттен кам и  
эта  к о н ц еп ц и я  м н огократн о  в ы д в и г а л а с ь  во ф р ан ц у зск о й  и н ем ец кой  и стори ч еской  
л и те р а ту р е .

5 То есть  н ем цем  (K a rl d e r  G ro sse )  или ф р ан ц у зо м  (C h a r le m a g n e )  бы л К а р л  В е
л и к и й ?  О б  этом  см. стат ью  А. И . Н е у с ы  х и н  а « И т а л ь я н с к а я  политика: ге р м ан ск о й  
и м перии  X— X III  b i b . в соврем ен н ой  ф аш и стско й  и стори о гр аф и и »  в сб о р н и к е  «П роти в  
ф аш и стско й  ф а л ь си ф и к ац и и  истории», <тр. 156. 193S.
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совпадают. Б урж уазны е историки шовинистического направления за ч а 
стую преподносят «национальную идею» империи именно как  «идею един
ства» — вокруг центрального, «богом избранного» народа (французского 
или германского) группируются все остальные подчинённые им народы в 
рам ках  «единой» империи ev Эта  «идея единства», разви вавш аяся  в усло
виях конкретной международной обстановки Западной  Европы в поздне
феодальный и капиталистический периоды и питаемая внутренними и 
внешними условиями политического бытия западноевропейских ф еодаль
ных и бурж уазны х историков, верных прислуж ников своего класса, в осно
ве своей имела вместе с тем так  назы ваемую  «каролингскую традицию», 
полностью сложивш ую ся ещё в эпоху ф еодализма.

П од «каролингской традицией» 7 мы понимаем всю сумму легенд и 
преданий о К арле  Великом, возникших в разное время и имевших целью 
возвеличить императора и империю. Традиция эта  отличалась большой 
живучестью и о казал а  значительное влияние на феодальную и б у р ж у аз
ную историографию. Многие её элементы оказались весьма соблазнитель
ными д л я  западноевропейских историков, пытавшихся возвести эти э л е 
менты до уровня подлинных исторических источников и использовать их 
для  обоснования политических устремлений правящ их классов.

В силу важности ©опроса о «каролингской традиции» на нём следует 
остановиться подробнее. Основы этой традиции были залож ены  в «Ж изни 
К арла  Великого» (Vita Caroli M agni)  — биографии императора, написан
ной его современником — писателем и политическим деятелем Эйнгар- 
дом. Именно эта  биографическая работа  сослуж ила особенную службу 
тем западноевропейским медиевистам, которые подняли на щит «идею 
единства». К арл  изображ ён в ней как  великий император, основатель ве
ликой империи, бесстрашный завоеватель, могучий и великодушный отец 
народа, богобоязненный и мудрый правитель государства, построенного в 
соответствии с идеями Августина Блаж енного . Эйнгард в равной мере 
идеализирует и самого К ар л а  и его завоевательную  деятельность. В изо
браж ении автора все войны, которые вёл К арл, хотя и оказы ваю тся весь
ма трудными и жестокими, тем не менее выигрываются ф ранкам и с м ал ы 
ми д л я  них потерями благодаря  благоразумию, терпению и трудолюбию 
«великого К арла»  8. При этом хотя войны эти и носят откровенно агрес
сивный характер, они, согласно Эйнгарду, начинаются обычно не Карлом, 
а врагами, которых он лиш ь «карает  за  вероломство» 9, в результате  чего 
и создаётся грандиозная империя. О днако К арл, по мнению Эйнгарда, 
стремится не только к завоеванию , но и к внутреннему объединению з а 
воёванных народов. Так, например, благодаря  его многолетним трудам 
франки и саксы, по утверждению  Эйнгарда, сливаются в «единый н а 
род» 10. И мперия К арла , описанная Эйнгардом в «Ж изни К ар л а  В ели
кого», представляется  читателю не только грандиозным, но и монолит
ным объединением.

Фантастические построения Эйнгарда, находящиеся в прямом проти
воречии с данными многочисленных подлинных источников эпохи, пред
ставляю т прямое насилие над этими источниками, их фальсификацию. Это 
не проявление случайной небрежности автора, а определённая тенденция, 
вы текаю щ ая из общей концепции Эйнгарда. Его панегирик К арлу, напи-

6 В кач естве  п р и м ер а  м ож н о у к а з а т ь  на у п о м и н ав ш е го ся  у ж е  Л . Р а н к е , которы й , 
с од н ой  стороны , п о д ч ёр к и в ает  е д и н ст в о  им перии К а р л а  В ели кого , а с  д р у го й  —  у к а 
зы в а ет , что во ен н ы е эл ем ен ты  в это й  им перии  п р е д с т а в л я л а  « н ем ец к ая  н ац и я» , ко 
т о р а я  вп о л н е  сл о ж и л ась ... в IX в. в зн ач и тельн ой  м е р е  в  р е зу л ь т а т е  д ея тел ьн о сти  
К а р л а  В еликого .

7 О « к ар о л и н гск о й  тр ад и ц и и »  с у щ еств у ет  зн а ч и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а . См . G. P a r i s .
H is to ire  p o e tiq u e  de  C h a rlem ag n e . 1865; L. G  о t  i e r. L es E p o p ees f ra n c a ise s , тт . I I — III .
1880. 1892.
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санный через два десятилетия после смерти императора, в годы н ачав
шегося р азв ал а  империи, имел прямую цель — возвеличить и увековечить 
деяния своего коронованного современника, вдохновить его преемников на 
борьбу за  восстановление единства и былой мощи империи.

Положения, вы сказанны е Эйнгардом, оказали  весьма значительное 
влияние на последующее развитие «каролингской традиции». Зн ачитель
ную часть «Ж и зни  К арла  Великого» (без указания  на её автора) списал 
в сильно приукрашенном виде известный собиратель исторических анекдо
тов монах Сен-Галленский “ . В дальнейш ем труд Э йнгарда неоднократно 
служил одним из основных источников д ля  многих средневековых хроник, 
развлекательных сочинений, письменных и устных л е г е н д 12.

Больш инство бурж уазны х историков, вместо того чтобы на основании 
источниковедческой критики отбросить фантастические построения Эйн
гарда и опереться на материалы источников, предпочли взять для идейно
го вооружения своего класса тезисы о сильной государственной власти, по
рабощении других народов, монолитности империи, а самое произведение 
Эйнгарда возвести в ранг непревзойдённого по достоверности историче
ского источника каролингской эпохи. Р азд ававш и еся  иногда отдельные 
робкие голоса протеста 18 не сделали погоды в бурж уазной  историогра
фии, и Эйнгард продолж ал  сохранять в ней своё прежнее, почётное место.

Особенную силу получила «каролингская традиция» в новейшей бур
ж уазн ой  историографии. Если в XIX в. ещё появлялись отдельные рабо
ты или, по крайней мере, отдельные высказывания, шедшие вразрез с гос
подствовавшими историографическими направлениями, то теперь уже 
подобных работ почти не встречается. Ш ироко использовали эту тради
цию, например, фашистские фальсификаторы  истории времён гитлеров
ской «империи», хотя м еж ду ними и не было полного единства во в згля
дах  на Каролингское государство. Одни из них поднимали на щит Капли 
Великого и его д ер ж ав у  как прообраз немецкого «райха», другие прсгги- 
вопоставляли К ар л а  вож дю  саксов  Видукинду, которого считали нацио
нальным героем и родоначальником немецкой нации 14. Чрезвычайно по
казательны  в этом отношении такж е  новейшие работы французских бур
ж уазны х историков 1б.

Из всего сказанного видно, что б у р ж у азн ая  историография, ф альси 
фицируя исторический процесс в угоду империалистическим и шовинисти
ческим целям  правящ их классов, не даёт, да и не мож ет дать  подлинно 
научного исследования внутренней структуры Ф ранкского государства и 
Каролингской империи.

В советской историографии дан н ая  проблема была исследована лишь 
частично. Она наш ла некоторое отраж ение в учебниках для высших 
учебных заведений, в лекционных курсах проф. Н. П. Грацианского и 
акад. Е. А. Косминского, в отдельных статьях советских медиевистов 10.

11 См. « M o n a c h u s  S a n g a l le n s is  de C a ro lo  M a g n o »  в « B ib lio th e c a  re ru m  G e rm a n i-  
ca ru m » . T. 4. M o n u m e n ta  C a ro lin a . И зд . Я ф ф е. 1867. Р а зб о р  этого  п р о и звед ен и я  см. 
Н  а  1 р  h е  n . E tu d e s  c r itiq u e s  s u r  l ’h is to ire  de  C h a rle m a g n e , p. 116. 1921.

12 Т рудом  Э й н га р д а  п о л ь зо в а л и с ь  ср ед н е в ек о в ы е  хронисты  А д ам  Б р е м ен ск и й  и 
Г ел ьм о л ьд . М о ж н о  о тм ети ть  т а к ж е  Х рон и ку  Б е н е д и к та  и з ст. А ндре, со ч и н ен и я  Гуго 
и з ст. В и кто р а , В и л ьге льм а  Т ирского  и д р .

13 См. Н  а 1 р h е п. У к аз . соч . С р. т а к ж е  интересн ы й  этю д Д . И . Е го р о в а  « К а к  
п и сал  Э й н гар д ?»  в сб о р н и к е  в честь К а р е е в а  «И з д а л ё к о г о  и бли зко го  п рош лого» . 1923.

14 О б  это м  см . ста т ью  а к а д . Е . А. К о с м и н с к о г о  « С редн и е в ек а  в и зо б р а ж е 
нии ге р м ан ск и х  раси сто в»  в сб о р н и к е  « П р о ти в  ф аш и стско й  ф ал ь си ф и к ац и и  истории» .

15 И з числа этих  р аб о т  сл ед у ет  о тм ети ть : A. K l e i n c l a u s z .  C h a rle m a g n e  
(1934); C a l m e t t e .  Le M o n d e  feodal (1937); е г о  ж е .  L ’e f fc n d re m e n t d ’u n  em p ire  
e t  la  n a is s a n c e  d ’u n e  E u ro p e  (1941); е г о  ж е .  C h a r le m a g n e . S a  v ie  e t so n  o e u v re  (1945):-

16 См. « И сто р и я  ср ед н и х  .веков». Т. I, п од  ред . А. Д .  У д ал ь ц о в а , Е . А. К осм и н ского  
и О . А. В ай н ш тей н а , п ер в о е  изд . 1938 г., в т о р о е — 1941 г. И з  о тд ельн ы х  стат ей  сл ед у е т  
о тм ети ть  р аб о т у  Н . П . Г р ац и ан ск о го  « К а р л  В ели к и й  и с л а в я н е »  (« И сто р и ч еск и й  ж у р н а л »  
№  3, 1945 г.) С м . т а к ж е  с тат ью  А. И . Н еу сы х и н а  « И стори ч ески й  м иф  тр етьей  и м перии » 
а сб о р н и к е  « П р ест у п л ен и я  ф аш и сто в  п роти в  и стори ческой  н ауки » . 1945.
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Однако полностью вопрос этот разрешён не был. В указанны х работах 
главное внимание уделено проблеме феодализации, гораздо слабее  осве
щено Каролингское государство и почти не затронуты этнические проб
лемы. Только с выходом гениального труда И. В. Сталина «М арксизм и 
вопросы языкознания» советским историкам открылись ясные перспекти
вы для дальнейш ей работы в области исследования природы К аролинг
ской империи.

i c
Термин «франки» появляется в источниках впервые в III в. нашей 

эры. Б урж уазны е историки много и бесплодно спорили об этимологии 
этого слова. Много споров вы зы вала такж е  сущность этнической группы, 
получившей название франков. Совершенно бесспорным остаётся тот 
факт, что территориальное название «Franc ia»  и соответственно этниче
ский термин «франки» в III — начале IV в. относились к землям, располо
женным по Н иж нем у Рейну, и к населявшим эту территорию германским 
племенам — сугамбрам, хаттам, хам авам , бруктерам и другим. «Ф ран
ки, -— говорит Энгельс, — представляю т обособленную группу германцев, 
расчлененную на ряд различных племен, и говорят на особом диалекте, 
распадаю щ ем ся  на разнообразные наречия» 17. Что ж е  это была за «обо
собленная группа»? Общий ответ на этот вопрос даёт  нам анализ соци
ально-экономических условий «варварской» периферии Римской империи. 
В I I I— IV вв. в связи с ростом производительных сил в обществе древних 
германцев начинают разлагаться  старые, родовые отношения, усиливает
ся имущественная диференциация, возрастает значение войны, которая 
«...ведется теперь только ради грабеж а, становится постоянным промыс
лом» 18. Старые племена начинают постепенно консолидироваться в более 
значительные объединения — племенные союзы. Так уж е в более раннее 
время возник свевский, или маркоманский, союз племён; так  возник 
аламанский союз племён. Таково же, повидимому, и происхождение ф р ан 
ков — племенного союза, выросшего на базе объединения ряда  других, бо
лее древних племён. О том, что франки представляли подобный союз пле
мён, убедительно говорит тот факт, что первое время более общий термин 
«франк» вовсе не исключал старых племенных названий, ставших частны
ми (сугамбр, х ам ав  и др.). Франкский союз не отличался особенной проч
ностью: отдельные племена часто действовали самостоятельно, кроме того, 
как известно, франки, по крайней мере с IV в., разделялись  на салических 
и рипуарских. Но подобная непрочность характерна и д ля  других племен
ных союзов этого периода.

С опоставляя крайне скупые сведения источников I I I— IV вв., можно 
заключить, что в начале IV в. франки расселялись на территории, распо
ложенной вдоль правого берега Рейна, от впадения в него М айна до мо
ря 19. Салические франки уж е в III в., а возможно, и раньш е переходили 
на левый берег Рейна и заним али нижнее течение этой реки и нижнее те
чение М ааса . К IV в. относится продвижение ф ранков в Северной Галлии; 
этого продвиж ения не могли приостановить энергичные контрмеры ри м 
ской администрации, и к началу V в. франки прочно удерж ивали  занятую  
ими территорию вплоть до рек Соммы и Сомбры на юге. Территория вдоль 
Ш ельды и нижних течений М ааса  и Рейна стала, таким образом, истори
ческим ядром будущего франкского государства. Интересно отметить, что

17 К.  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. X V I, ч. I, с тр . 385. Г ер м ан ски м  я зы к а м  
и в о соб енн ости  я зы к у  ф р ан к о в  п о свя щ ен о  и ссл ед о в ан и е  Ф . Э н гел ьса  «Ф р ан кски й  д и а 
л ек т» , п о м ещ ё н н о е  в том  ж е  то м е  (стр . 412 и с л .) .

18 К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. X V I, ч. I, стр. 140.
19 И м ен н о  зд есь  п о м ещ а ет  «Ф ран ц и ю » к а к  о б л а с т ь  ф р ан к о в  и зв ес тн ая  к а р т а  

м ира К а сто р и я , или П ети н гер о в а  т а б л и ц а ; ем. Е . D  е s j a  г d i n  s. L a ta b le  de P e u tin -  
g e r s  (1 8 9 6 ); K. M i l l e r .  W e ltk a r te  d e s  C a s to r iu s  (1888).

S. ч<Вопросы истории» № 7.
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А. П. Левандовский

позднее, в IX в., источники называли эту территорию «Древней Францией» 
1(«Francia A ntiqua») 20.

Рост  имущественной дифференциации, образование классов, начинав
шийся процесс ф еодализации приводили к тому, что в конце V — начале 
VI в. франкский племенной союз превратился во Ф ранкское государство.

О бразован ие  Франкского государства происходило в тот исторический 
период, когда в Европе л о м алась  и гибла стар ая  рабовладельческая  ф ор
мация, уступавш ая место новому, более прогрессивному феодальному 
с т р о ю .С т а р а я  рабовладельческая  Р им ская  империя, в течение многих ве
ков питавш аяся  соками порабощаемого населения, многочисленных «вар
варских» племён, за  счёт территорий которых она расш и рялась  и которых 
обращ ала  в своих рабов и колонов, теперь под ударам и этих ж е  самых 
«варваров» р асп адалась  на части. Внутренне ослабленная  в связи с общим 
кризисом рабовладельческого способа производства, подтачиваемая не
прерывными восстаниями рабов и колонов, З а п а д н а я  Р и м ск ая  империя во 
второй половине V в. прекратила своё существование, «...не-римляне, т. е. 
все «варвары», — говорит И. В. Сталин, — объединились против общего 
врага и с громом опрокинули Рим» 21. Н а территориях^ принадлеж авш их 
некогда Западной  Римской империи, образовались новые «варварские» 
государства. Одним из подобных государств и было государство франков. 
Господствовавший ранее у франков родовой строй с племенной организа
цией и племенными вож дям и не соответствовал новому классовому обще
ству и не мог больше служ ить организацией д ля  подчинения населения 
покоряемых областей. «Наступил момент,!— говорит Энгельс,— для 
превращ ения власти военного вож дя  в королевскую власть, и это превра
щение совершилось» 22.

В течение VI в. Франкское государство растёт, подобно снежному ко
му: к 714 г. его пределы у ж е  охватывают почти всю Галлию  (без Септн- 
манци) и значительную часть старой «Германии».

, J Советские историки в значительной степени вскрыли как  причину, так  
и сущность завоевательной политики франкских королей и дружинников, 
правильно связав  её с процессом ф еодализации и непрерывно растущей 
ж аж д о й  склады вавш егося класса феодалов к захвату  новых земель и по
рабощению трудового люда. Н ас  в данном случае особенно интересует 
вопрос, насколько значительным было проникновение франков в глубь з а 
воёванных территорий, как  велика была степень ассимиляции их с зав о ё 
ванными народами, какое влияние оказало  завоевание на самих франков.

М ы не думаем, чтобы проникновение франков в глубь завоёванных*”' 
земель было особенно значительным. Есть основания полагать, что завое
ватели не освоили полностью д аж е  территорию «государства Сиагрия», 
захваченного Хлодвигом в 486 году. П равда, к VIII в. значительное число 
их поселений начало распространяться до Сены, но к югу от Сены этих 
поселений было уж е гораздо меньше, а за  Л уарой они исчислялись еди
ницами 23. Таким образом, франки прочно осели лишь на землях Северо- 
Восточной Галлии, которые ко времени их прихода были сильно опусто
шены предшествующими вторжениями. Что ж е  касается других, более 
густо населённых завоёванных ф ранкам и областей, то здесь короли и их

20 Э та о б л а с т ь  бы ла р ай он ом  сплош н ы х ф р ан к ск и х  поселений ; н а  п р о тяж ен и и  
м ногих веков  го сп о д ству ю щ ее зн ач ен и е  зд есь  с о х р а н я л  н ем ец ки й  язы к . Ом. Р  i г е n  п е. 
H is to ir e  d e  B e lg iq u e  (1 9 0 0 ). Т ер р и то р и я  « F ra n c ia  A n tiq u a »  х орош о п о к а за н а  в и сто р и 
ческом  а т л а с е  Ш п р у н ер а-М е н к е  (S p ru n e r-M e n k e . H a n d -A tla s , 1880, №  30, п оясн ени я  на 
стр. 15). О. Т ьерри  о ш и бочн о  о т о ж д е с т в л я л  « Д р евн ю ю  Ф ран ц и ю » с  В осто ч н о ф р ан кски м  
к оролевством  (см . О . Т ь е р р и .  И зб р а н н ы е  п р о и зв ед ен и я , стр. 242. 1937).

21 И . В . С т а л и н .  Соч. Т. 13, стр . 296.
22 К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. X V I, ч. I, стр. 129.
23 Д о  си х  пор не бы ло  сд е л а н о  ни одн ой  сер ьёзн о й  поп ы тки  со ста в и ть  э т н о гр а ф и 

ческую  к а р т у  это го  п ер и о д а . И н те р е с н а я  сх ем а  р асп р о ст р ан ен и я  ф р ан к ск и х  погреб ен и й  
д а ё т с я  в и стори ческом  а т л а с е  Ш р ед ер а . Б о л ь ш и е , но слабо  си сте м а ти зи р о в а н н ы е  м а т е 
ри алы  соб раны  в т р у д е  L о n  g  п о  n. G e o g ra p h ie  de  la  G a u le  a u  V I -е s ie c le  (1 8 7 8 ).
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дружинники придерж ивались довольно осторожной политики: в основном 
они захваты вали  лиш ь земли прежнего императорского фиска, не посягая 
ни на владения католической церкви, ни на земли галло-римских поме
щиков. Вследствие всего этого смешение франков с местным населением 
к югу от Л у ар ы  было совершенно ничтожным. Н едаром  д а ж е  сами ф р ан к
ские короли Меровинги рассматривали , например, Аквитанию как  ч у ж е 
родный привесок к своему государству: область эта была завоёвана, и 
уд ерж ивало  её исключительно завоевание, но отнюдь не прочные внут
ренние связи 24.

Ф ранки почти не проникали такж е  к юго-востоку от очерченного нами 
района их первоначальных поселений. Области по Верхнему Рейну и 
Д ун аю  (до М айна на севере) были завоёваны ф ранкам и к 40-м годам 
VI в.; делались  попытки завоевания и более восточных областей (по 
р. И нну). Однако эти завоевания не были прочными. Указанные области 
до франков были уж е заселены германскими племенами алам ан ов  и бава- 
ров, и, подобно Аквитании, эти области удерж ивались  в составе Ф ранкско
го государства только силой оружия. Такое положение было вполне ясным 
д ля  современников.

Источники того времени чётко выделяют область «Francia» , увеличив
шуюся территориально по сравнению с «F ranc ia  A ntiqua»  и простиравш ую 
ся теперь от Л у ар ы  и Л а  М анш а до среднего течения Рейна и Майна. 
В источниках эта «Франция» отчётливо противопоставляется Аквитании, 
Бургундии, А ламании и пр., несмотря на то, что все эти области такж е 
входили в состав Франкского королевства (regnum  F ra n c o ru m ) .

О днако и в самой «Франции» в V I— VII вв. отнюдь не было полного 
внутреннего единства. Она всё более и более р асп адалась  на две сопре
дельные территории, получившие название Австразии и Нейстрии. В осно
ве этого разделения леж ал и  весьма существенные социально-экономиче
ские и этнические причины. Австразия, восточная часть «Франции», р ас 
полож енная  в бассейнах нижнего и среднего Рейна и М айна, п редставля
л а  собой область, более или менее густо заселённую ф ранкам и и другими 
подчинёнными им германскими племенами. Вследствие этого здесь долго 
сохранялись пережитки родового строя, а такж е  значительный слой м ел
ких и средних землевладельцев. В Нейстрии, л еж авш ей  в бассейнах С ом
мы и Сены, пришлое франкское население смешивалось с местным гал- 
ло-романским, подвергаясь в значительной мере влиянию господствовав
шего у него экономического уклада . Вследствие этого в Нейстрии пре
обладала  крупная зем ельная  собственность, рост которой сопровож дался 
интенсивным закрепощением свободного крестьянства. Смеш иваясь с н а 
селением северо-западной Галлии, завоеватели образовали здесь ту груп
пу «западных франков», которые в источниках меровингской эпохи начи
нают противопоставляться «ф ранкам  восточным». Именно делению ф р а н 
ков на западны х и восточных (вместо прежних салических и рипуарских) 
и соответствовало деление всей «Франции» в меровингский период на 
Нейстрию и Австразию.

к
Новый этап в сложении многоплеменного Франкского государства 

приходится на V I I I— начало IX века. О слабевш ее и децентрализованное 
государство Меровингов вновь объединяется под властью крупных ав- 
стразийских магнатов из рода Каролингов. Это объединение, носившее 
временный характер, а так ж е  значительное расширение агрессии первых 
Каролингов стали  возможными благодаря  перевороту в аграрных отноше-

=1 П ри  т е р р и то р и а л ь н ы х  р а з д е л а х  М е р о ви н ги  р асч л ен ял и  А к ви тан и ю  на о т д е л ь 
ны е части , п р и со ед и н я я  их к а к  п р и д атк и  к др у ги м  о б л аст ям . В А кви тан и ю  короли  
н ередко  води ли  свои  вой ска с  целью  гр а б е ж а  н асел ен и я . С л ед у ет  отм ети ть , что А к в и 
т а н и я  ч а щ е  дру ги х  о б л аст ей  Ф р ан к ск о го  го с у д а р с тв а  о т п а д а л а  от  М еровингов.
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ниях внутри франкского общества в V III— IX в в э т о  время развитие 
ф еодальных отношений идёт особенно быстрым т ш п о м .  Интенсивно р а 
стёт крупное землевладение за  счёт разорения рядовых свободных общ ин
ников, превращ авш ихся в крепостных крестьян. Рост  могущества земель
ных магнатов неизбежно ухудшает положение средних землевладельцев, 
представлявших значительную по численности прослойку населения ряда 
областей Франкского государства. В условиях быстрого роста крупного 
землевладения и закрепощения крестьян средние зем левладельцы  испы
тывают необходимость в сильной центральной власти для защ иты от при
тязаний магнатов, стремившихся захватить их земли, и д ля  более успеш
ной борьбы с закрепощ аемым крестьянством на этих землях. Не случайно 
новое объединение началось именно в Австразии. Здесь  к началу VIII в. 
сохранялась весьма значительная прослойка средних землевладельцев, 
нуж давш ихся в сильной центральной власти. Именно в этой прослойке и 
нашли верную опору первые Каролинги. Взаимоотношения м еж ду цен
тральной властью и широкими слоями средних землевладельцев оформи
лись в виде бенефициальной системы, ставшей одной из важнейших со
ставных частей указанного переворота в аграрных отношениях и прочно 
установившейся во Франкском государстве со времени К арла  М артелла. 
Бенефиции и связанные с ними вассальные отношения дали Каролингам 
армию  и чиновников. Однако бенефициальные раздачи требовали новых 
земель и притом в весьма больших количествах. Средние землевладельцы 
испытывали постоянную нуж ду в новых землях. Эти земли центральная 
власть могла получить лишь в результате закрепления за  Франкским го
сударством ранее завоёванных территорий, а такж е путём дальнейших з а 
воеваний соседних земель. П ервая  из этих задач  в основном была разре
шена Карлом М артеллом  и Пипином К о р о т к и м 26, вторая почти целиком 
вы пала на долю К ар л а  Великого.

Биограф  К арла  Великого указывает, что этот государь увеличил 
Ф ранкское государство почти вдвое по сравнению с тем, каким оно было 
при Пипине Коротком 27. Склонный к преувеличениям, Эйнгард в данном 
случае близок к истине: действительно, К арл  Великий более чем в полтора 
р аза  увеличил доставш уюся ему в управление от отца территорию. Огром
ная  д ер ж а в а  К арла  Великого создавалась  его многочисленными агрессив
ными войнами, которые продолж ались  в течение всего времени его ц ар 
ствования 2S.

В 768 г. К арл  вступил на престол; в 771 г. умер его брат  и соправи
тель Карломан. Тем самым был расчищен путь к единодержавию , а в 
772—773 гг. франкские армии уж е топтали землю Саксонии и Италии. 
Таким образом, завоевания К арла  Великого начались с самого начала его 
единоличного правления.

Война с лангобардам и обеспечила союз между папой и франкским 
королём (заверш ая  в этом плане политику Пипина Короткого) и подго
товила провозглашение империи. После этой войны Карл  именуется уже 
«королём франков и лангобардов». Вся Северная и Средняя И талия  ока-

25 О б этом  см . р аб о т у  Ф. Э н гел ьса  « Ф р ан к ск и й  период» . К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
С оч. Т. X V I, ч. I, стр 390.

26 З а  п ери од  714— 768 гг. к Ф р ан к ск о м у  го с у д ар ств у  бы ли зан о в о  п ри соединены  
л и ш ь д ве  ср авн и те льн о  н ебольш и е о б л аст и . Ф р и зи я  на севере и С о п ти м ан и я  (Г о тс к а я  
м арка) на ю ге. О д н ак о  п ервы е К а р о ли н ги  п о к о н ч и л и 'с  ан архи ей  крупны х зе м л е в л а 
д е л ь ц е в  и д о б и л и сь  о б р ат н о го  п ри соед и н ен и я  р я д а  п р е ж д е  о тп авш и х  терри тори й  
(А л ам ан и я . А к ви тан и я , о тч асти  Б а в а р и я ) .

27 С м . E i n h a r d i  V ita  С а го И. гл. 15. стр 13
28 Н а и б о л е е  д о стоверн ы е (хотя подчас и весьм а к р атк и е) свед ен и я  о войнах и 

внеш ней п оли ти ке К а р л а  В ели кого  д а ё т  о сн о в н ая  к а р о л и н гс к а я  л етоп и сь , т а к  н а зы 
в аем ы е  « Б о л ь ш и е  А н н алы » , или «А нналы  Ф р ан к ск о го  к о р о л евств а»  (« A n n a le s  R egn i 
F ra n c o ru m » ) , и звестн ы е на;м в  дву;: р ед а к ц и я х : б о л ее  ран н ей  « A n n a le s  L a u r is s e n s e s  
m a jo re s»  и б о л ее  п оздней  —  « A n n a le s  qui d ic u n tu r  E in h a rd i» . Ц и ти р у ю  всю ду по и з д а 
нию K u rza  1895 года.
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зы вается  под властью ф р а н к о в 29. Л и ш ь  Беневентскому герцогству, л е 
ж авш ем у  к югу от Сполето и папских владений, Карл оставил автономию: 
область эта д олж н а  была стать буферным государством м еж ду  владени
ями франков и Византийской империей, имевшей земли на юге Италии. 
Н а северо-западе своего государства К арл  укрепил область, пограничную 
с Бретанью , завоевав  у бриттов территории с центром в городе Ванне; на 
юго-западе, перейдя Пиренеи, он начал наступление на испанских арабов. 
В 801 г. у арабов была отобрана Барселона, а к концу первого десятиле
тия IX в. влияние ф ранков простиралось уж е до реки Эбро.

О днако наиболее ожесточённые военные действия разы грались не на 
западе, а на северо-востоке, где границы Ф ранкского государства сопри
касались с территорией воинственных саксов, занимавш их земли между 
Рейном и Эльбой и к северу от устья Эльбы 30.

Завоевание  Саксонии (772—804) долж но было дать  Ф ранкскому госу
дарству  большие земельные фонды, необходимые центральной власти для  
её бенефициальных раздач. П оддерж ку  К ар л у  о казал а  часть саксонской 
знати, соблазнённая щедрыми подачками франкского короля, заинтересо
ванн ая  в ускорении феодализации Саксонии и видевш ая во Ф ранкском го
сударстве опору д ля  усиления своей власти над остальным населением 
страны.

В результате  аннексии Саксонии в состав Франкского государства 
вошли новые большие территории и новые, чужеродные племена. П а р а л 
лельно завоеванию  Саксонии шло окончательное подчинение Б а в а р и и > 
сохранявшей ещё некоторые элементы автономии. Полностью Б ав ар и я  бы
ла подчинена в 788 году 31. Вместе с Б аварией  в орбиту франкского влия
ния попала и Каринтия — область, населённая славянскими племенами 
хорутан (словинцев).

Присоединение Б аварии  поставило К а р л а  лицом к лицу с аварским 
ханством. Н ачались  затяж н ы е аварские войны (788— 803), успешно про
ведённые ф ранками в союзе с племенами юж ных славян, много терпевших 
от аваров. Аварские войны не дали К ар л у  больших территориальных 
присоединений, однако дали  большие материальные средства 32 и позво
лили укрепить границу вдоль отошедшей к южным славян ам  Паннонии.

В результате всех этих войн Ф ранкское государство к началу IX в. 
включило в свои пределы обширные земли, населённые многочисленными 
племенами и народностями. У ж е к началу правления К а р л а  Великого 
Ф ранкское государство было многоплеменным по своему составу. К 768 г. 
в его пределы, кроме франков, входили галло-романская народность и 
ряд  германских племён: фризы, тюринги, алам аны , бургунды, отчасти ба- 
вары  и вестготы. К арл  Великий своими агрессивными войнами намного 
увеличил эту разноплеменность: он завоевал  саксов, доверш ил подчинение 
баваров, включил в состав своей д ер ж ав ы  народности Северной и С р ед 
ней И талии, лангобардов  и остатки остготов, затем  басков Ю го-Западной 
Галлии, бриттов Восточной Бретани, наконец, западны е и юго-западные 
окраины славянских земель.

Теперь государство франков мало походило на преж ние «варварские» 
королевства, представляя собой настоящий «...конгломерат племён и

29 В р е зу л ь т а т е  р я д а  м орски х  походов  (гл ав н ы м  о б р а з о м  799, 806, 807 и 813 гг.) 
ф ран ки  о в л а д е л и  Б а л е а р с к и м и  о стр о в а м и , К о р си ко й  и С а р д и н и ей , к о то р ы е  затем  о с п а 
р и в ал и сь  сев е р о аф р и к ан с к и м и  а р а б а м и  (806— 813 ). См . « A n n a le s  r e g n i F ra n c o ru m »  п од  
со о тве тству ю щ и м и  год ам и .

30 О  сак со н ск и х  вой н ах  н ап и сан а  б о л ь ш а я  и сто р и ч еск ая  л и т е р а т у р а . З н а ч и т е л ь 
ный м а т е р и а л  с о б р а н  в о ч е р к е  L. H a lp h e n . (С м . у каз. соч .)

31 К а р л  л и ш и л  тр о н а  и зат о ч и л  в м о н асты р ь  п о следн его  б а в а р с к о го  гер ц о га , Т ас- 
си л о н а ; Б а в а р и я  п о сл е  это го  б ы л а  р а зд е л е н а  н а  гр а ф с т в а  и п е р е д а н а  в у п р а в л е н и е  
ф р ан к ск и м  ч и н о вн и к ам . С м . « A n n a le s  re g n i F ra n c o ru m » , стр . 74— 83.

32 Б ы л а  зах в ач ен а  к о л о с с а л ь н а я  д о б ы ча , п р е ж д е  всего  при в зя ти и  «ринга»  —  
ц е н т р а л ь н о й  кр еп о сти  ав ар о в ,—  гд е  соср ед о то чи л и сь  н а к а п л и в а е м ы е  в ек ам и  с о к р о в и 
щ а - р е з у л ь т а т  гр а б и те л ь с к и х  н аб его в  ав ар о в . С м . « A n n a le s  re g n i  F ra n c o ru m » , стр . 98 
и сл .
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народностей, живших своей ж изнью  и имевших свои языки» 33. Оно со
единяло в себе несколько таких бывших королевств и по своим размерам 
при ближ алось  скорее к старой Западной  Римской империи. Королевский 
титул более не удовлетворял могущественного завоевателя , он не покры
вал разм аха его агрессивной политики. Согласно давно задуманному 
плану, на Рож дество  800 г. была провозглаш ена империя. П апа  увенчал 
К а р л а  императорской короной и провозгласил его «К арлом  Августом, 
богом коронованным, великим и миротворящим императором римлян». 
Подобный титул долж ен  был подчеркнуть преемственность новой, Ф ран к
ской империи по отношению к старой, Римской.

К арл  стремился закрепить свои завоевания. Вдоль всех границ много
племенной империи по его распоряж ению  возводились целые системы 
«рубежей» 34. К аж ды й  такой «рубеж» представлял пограничные военные 
поселения, группы крепостей с франкскими гарнизонами, возглавлявш ие
ся особыми чиновниками — «префектами рубеж а» (м ар кгр аф ам и ) .  На 
зап ад е  были созданы  две марки: И спанская  с центром в Барселоне  и Б р е 
тонская с центром в Ванне. Труднее было укрепить тянувшуюся на много 
сотен километров восточную границу. На всём её протяжении, от Б а л т и й 
ского до Адриатического моря, франки столкнулись с многочисленными 
славянскими племенами. С севера до Рудных гор тянулись земли полаб- 
ских славян: ободритов, лютичей, луж ицких сербов; далее, до Д уная , 
шли владения чехов и моравов; от Паннонии до Адриатики ж или ю ж но
славянские племена: словинцы (хорутане) и хорваты. П о-разному скла
ды вались у Ф ранкской д ер ж авы  отношения с каж ды м  из этих племён. 
С одними, например, с ободритами, или хорутанами, заклю чались  союзы 
против общего в р а г а 35; с другими велись пограничные войны. Франки 
неоднократно вторгались в пределы л ю т и ч е й 36, луж ицких  с е р б о в 37 и 
ч е х о в 38. С лавяне отвечали обратными вторжениями. Лютичи сж игали  
и уничтожали франкские крепости на Н иж ней Э л ь б е 39. Сербы опусто
ш али Ю ж ную  Саксонию и Т ю ри нгию 40. Иногда северные полабские сла
вяне д ля  набегов на франкские владения объединялись с д а т ч а н а м и 41.

К арл  уделял большое внимание укреплению восточных границ. На 
севере, у Ш лезвига, была зал о ж ен а  Д а тс к а я  м арка 42, которая долж на 
была отделить датчан от славян и защ и щ ать  Саксонию с севера; далее  на 
юг, через Нордальбингию, протянулся Саксонский рубеж, построенный 
д ля  защ иты от набегов северных славян. От Эльбы до Д у н ая  на сотни 
километров тянулся созданный в первом десятилетии IX в. Сербский ру-

33 И.  С т а л и н  М а р к си зм  и воп росы  я зы к о зн а н и я , стр. 12.
34 П о гр ан и чн ы е у к р еп л ен и я  К а р л а  обы чно в источн ик ах  и м ен ую тся  д в у м я  т е р 

м и н ам и : « т а г с а »  и « lim es» . Н а б л ю д е н и я  н а д  у п о тр еб л ен и ем  эти х  тер м и н о в  п о казы в аю т, 
что ш и  не вп олн е со в п ад ал и ; « т а г с а »  —  это  б олее или м енее ш и р о к ая  о б л а с т ь  на т е р 
ри тори и  за в о ё в а н н о го  н а р о д а , п о д в е р г ш а я с я  ф р ан к ск о й  к о л о н и зац и и ; она к а к  бы  вы 
д в и га е т с я  в ещ ё  не зав о ё в а н н ы е , но н ам еч ен н ы е к  за в о е в а н и ю  тер р и то р и и ; « lim es»  — 
это  б о л ее  у зк а я , в полном  с м ы сл е  сл о в а  п о гр ан и ч н ая  п о л о са  с  отд ельн ы м и  оп орн ы м и  
у к р еп л ён н ы м и  п у н ктам и  на всём  п р о тяж ен и и . С лед ует , о д н ак о , отм ети ть , что источники 
и н о гд а  см еш и в аю т оба эти  тер м и н а . С р. М . L  i р p. D a s  f ra n k is c h e  G re n z sy s te m  u n te r
K arl dem  G ro sse n . 1829; W e r n e r .  D a s  M a rk e n s y s te m  u n te r  K arl dem  G ro sse n . 1895.

35 Н ап р и м ер , в вой н ах  с  cawcaiMH и  с  ав ар а м и .
36 В 789, 808, 812 год ах . С м . « A n n a le s  re g n i F ra n c o ru m »  под соответствую щ им и  

год ам и .
37 Н ап р и м ер , в 806 году. См. та м  ж е , стр . 121.
38 В 805— 806 год ах . С м . там  ж е  п од  соответству ю щ и м и  го д ам и .
39 Н ап р и м ер , в 810 году. См. т а м  ж е , стр . 131. О собен но  участи л и сь  ат а к и  лю тичей

п о с л е  см ерти  К а р л а  В ели кого , в 30-е годы  IX  века .
40 Н а п р и м е р , в 782 год у . С м . там  ж е , стр. 61— 63.
41 Т а к  бы ло  в 808 г., к о гд а  лю тичи  о б ъ е д и н и л и с ь  с д ат ск и м  к о р о л ём  Г отф ри дом . 

С м . т а м  ж е, стр . 125.
42 С о вр ем ен н ы е источники п р ям о  не н а зы в а л и  Д а т с к о й  м арки.. О д н ак о  о том , что 

т ер р и то р и я  м еж д у  Э й лером  и «В алом  Г о тф р и д а»  б ы ла у к р еп л ен а  в последн и е годы
п р ав л ен и я  К а р л а  В ели кого , и м еется р я д  свед ен и й , п р еж д е  всего  в « A n n a le s  re g n i
F ra n c o ru m »  (п од  го д ам и  808— 813).
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беж  43. Это была укреплённая линия с городами Бордовиком, Ш езелем, 
Магдебургом, Эрфуртом, Форгеймом, Регенсбургом и Лорхом, опорные 
пункты которой служили вместе с тем и местами торговли франков со 
славянами. На Среднем Д у н ае  была зал о ж ен а  Восточная, или Паннон- 
ская, м арка 44, доходившая до Венского леса. Н а юге линия укреплений 
зам ы к ал ась  Фриульской маркой, вдававш ейся в ю ж нославянские земли. 
Т ак  были залож ен ы  К арлом  Великим рубежи, ставшие форпостами д ал ь 
нейшей агрессии в соседние земли.

О днако уж е в первом десятилетии IX в. эта агрессия была останов
лена. Франкское господство бы ло ненавистно порабощ аемым племенам 
и народностям. Чем дальш е  в глубь чужих территорий продвигались з а 
воеватели, тем более росло и ширилось сопротивление завоеванию. О со
бенно сильное сопротивление оказали  ф ранкам  вольнолюбивые славянские 
племена. К арл  Великий на всякое проявление неповиновения франкской 
администрации и католической церкви отвечал кровавыми репрессиями. 
К ровавые карательны е экспедиции постоянно посылались К арлом  в земли 
славян , не ж елавш их подчиняться владычеству франков. Во время одной 
из подобных экспедиций, согласно сообщению византийского историка, 
франкские воины в своей кровож адной жестокости не остановились перед 
массовым избиением детей. О днако все подобные мероприятия лиш ь уве
личивали ненависть к насильникам, активизируя борьбу против агрессии. 
И вот Ф ранкское государство, которое в течение почти четырёх веков ж и 
ло за счёт захватов чужих земель, теперь застыло на карловых рубеж ах, 
подобно тому, как  во II в. н. э. застыла на Рейнско-Дунайских границах 
старая  рабовладельческая  Рим ская  империя.

LП араллельн о  этому внутри франкского государства под блестящей 
очкой империи неуклонно развивались процессы, которым было с у ж 

дено в конце концов взорвать эту оболочку и разруш ить внутренне про
тиворечивое здание империи. Это были процессы двоякого рода:

. 1. Консолидация племён и народностей, силою оруж ия слитых в не
прочном военно-административном объединении —  империи.

2. Углубление и расширение ф еодализации общества, превращение 
бенефициев в феоды, рост иммунитетной власти помещиков.

Несмотря на каж ущ и еся  различия, эти процессы, по существу, сл и 
вались воедино, ибо у каж дого племени и каж дой народности, входивших 
в состав империи, б ы л  с в о й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  ф е о д а л ь 
н ы х  о т н о ш е н и й ,  со своими специфическими различиями, ибо «...пле
мена и народности, которые входили в состав империи, имели свою эконо
мическую б азу . . .» 45, различную для каж дого  племени и каж дой народ
ности.

Всё это становится особенно ясным и наглядным, когда от сум м ар
ного обзора фактов, связанных со сложением Франкского государства 
и завоевательной политикой К ар л а  Великого, мы переходим к рассмотре
нию внутренней структуры империи в период, когда она объедин яла  наи
большую территорию.

43 О п и сан и е  С ерб ского  р у б еж а  д а н о  в сп ец и ал ьн о м  к ап и ту л яр и и  К а р л а  В еликого 
о т  805 год а. См. « C a p it. re g u m  F ra n c o ru m » , стр. 123. М нение о су щ еств о ван и и  «С ербской  
м ар к и » , гл у б о к о  у к о р ен и вш ееся  в за п а д н о ев р о п ей ск о й  л и т е р а т у р е  и в и сторических  
а т л а с а х , ош ибочно  и не п о д т в е р ж д а е т с я  н и к ак и м и  и сточ н икам и . П ер в о е  уп ом ин ан и е 
о « L im es S o ra b ic u s»  в « А н н алах»  о тн оси тся  к  849 год у  (« A n n a le s  F u ld e n se s» , 849).

44 Т ерм и н ы  «В осточн ая м а р к а » , « Б а в а р с к а я  м а р к а »  и « П ан н о н ск ая  м а р к а » , н ео д 
н о к р атн о  встр е ч аю щ и е ся  в к ар о л и н гск и х  и сто ч н и к ах ,— синоним ы . Г л у б о к о  н е п р а в и л ь 
ны м  я в л я е т с я  р азгр ан и ч ен и е  эти х  н а зв а н и й  и  п ерен есени е « П ан н о н ско й  м ар к и »  на всю 
П ан н о н и ю , что х а р а к т е р н о  д л я  м ногих  за п а д н о ев р о п ей ск и х  р аб о т  М е ж д у  «П ан н он ской  
м ар к о й »  и Ф ри улем  ш л а  у з к а я  гр а н и ц а , п р и к р ы в а в ш а я  Б а в а р и ю  и К а р и н т и ю ,—  L im es 
a v a r ic u s  (см . « A n n a le s  r e g n i F ra n c o ru m » . 826; см. I v a i e m m e l .  A n fa n g e  d e u tsc h e n  
L eb en  in  O e s te rre ic h  (1 8 7 9 ); E . D ii ш  m  1 e r. U e b e r  d ie s iid o s tlic h e n  M a rk e r , d e s  fr . 
R e ich s u n te r  d en  K a ro lin g e n ; см . т а к ж е  р аб о т у  Л и п п а .

45 И . С т а л и н .  М а р к с и зм  и в о п р о сы  язы к о зн ан и я , стр. 12— 13.
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★

Время наибольшего территориального расширения империи прихо
дится на первое десятилетие IX века. К этому времени вполне оформи
лась общая административная система, которая долж на была скреплять 
меж ду собой разнородные и разновременные завоевания франков.

Вся территория империи разделялась  на графства, сильно различ ав
шиеся по своим размерам . В основном они' создавались на базе терри
ториальных делений, существовавших в той или иной области до включе
ния её в состав Франкского государства. Карл  делил на графства к а ж 
дую новую территорию, как  только включал её в состав своих владений. 
Церковные деления (епископства, архидиаконии) в значительной части 
совпадали со светскими; граф и епископ являлись двумя представителями 
центрального правительственного аппарата  на местах. Граф управлял  
территорией графства, творил суд, собирал по приказанию императора 
военные отряды. Епископ надзирал  за церковными делами и помогал 
графу в его мероприятиях. Д еятельность того и другого император про
верял через специальных ревизоров (missi dom im ci), от времени до в р е 
мени посылаемых на м е с т а 46. Таков был несложный административный 
аппарат, посредством которого центральная власть пы талась управлять 
огромной империей. Н есмотря на каж ущ ую ся стройность, эта система 
была до крайности примитивной и несовершенной. Она не могла о сл а 
бить внутренних противоречий империи, вытекавших из отсутствия в ней 
единой экономической базы, из её разноплеменной пестроты. Это стан о
вится ясным, как  только от официальных административных делений мы 
переходим к рассмотрению фактического территориально-племенного 

состава империи. . |
Каролингские летописцы, определяя размеры  империи, обычно вклю 

чали в неё территорию, назы ваем ую  ими «Gallia , G e rm an ia  et Italia». В к а 
ролингский период сохраняются областные названия Галлия, Германия 
и Италия, перешедшие сюда из древнего Рима. Галлией попрежнему н а
зы ваю т области к западу  от Рейна и Альпийских гор до Пиренеев, Г ерм а
нией —• области к востоку от Рейна и к северу от Альпийских гор до Э л ь 
бы 47, И т а л и е й — территорию Апеннинского полуострова. О днако  в IX в. 
эти старые названия (два из н и х — Галлия и Германия — во всяком слу
чае) не являлись уж е более административными делениями, превращ аясь 
в чисто географические названия. Вместо стары х территориальных деле
ний или, вернее, наряду с ними возникаю т и укрепляю тся новые, частично 
имевшие место уж е в меровингский период. Это так  назы ваем ы е «провин
ции» Франкского государства. Следует сразу ж е оговорить, что термин 
«provincia» и определяемая этим термином территория в каролингский 
период такж е не означаю т чисто административного деления. Однако 
«provincia» — это уж е не просто географическое понятие. К а ж д а я  про
винция представляла собой исторически слож ивш ую ся область, имевшую 
е  своей основе элементы экономического или этнического единства. Н а и 
более значительной из этих провинций была уж е известная нам «Ф р ан 
ция» — территория с франкским населением, широкой полосой растянув
ш аяся вдоль Северной Галлии и Средней Германии. Кроме неё можно на
считать ещ ё девять провинций- четыре на территории Галлии (Аквитания, 
Септимания, Бургундия, Провинция (Прованс) и пять на территории 
Германии (Фризия, Саксония, Тюрингия, А ламания, Б авар и я )  48. И талия

46 Д в у м  т а к и м  п о с л а н ц а м  в ы д е л я л с я  особы й  округ, « m iss a lic a » , в п р е д е л а х  к ото 
рого  он и  д о л ж н ы  бы ли д ей ст в о в ать . Г р ан и ц ы  эти х  о к р у го в  бы ли д о в о л ьн о  н ео п р е
делённы .

47 К а 1р о л и я ге к а я  Г ер м ан и я , таки м  о б р а зо м , о тл и ч а л а сь  о т  Г ер м ан и и  ри м ски х  а в 
тор о в , к о то р ы е  за к л ю ч а л и  её  в п р ед ел ы  м е ж д у  Р ей н о м  и Д у н а е м . С р. C o rn e lii  Т  а с  i t  i, 
l ib r i  qui s u p e rs u n t ,  1907. D e G e rm a n ia , гл . I, стр . 220.

43 М а р к и  (И с п а н с к а я , Б р е т о н с к а я , П аи н о н с к а я , Ф р и у л ь с к а я ) не вх оди ли  в  число 
прови н ц и й ; это  б ы л и  чйсто а д м и н и стр ати в н ы е  д е л е н и я  н ап о д о б и е  гр а ф ств .
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находилась вне этой системы «провинций», охватывавших Галлию  и Гер
манию 49.

Краткий обзор «провинций» Каролингской империи мы начнём с юго- 
запада  Галлии. Первое, что бросается в глаза  при взгляде на  историче
скую карту,— это почти полное совпадение территории каролингских 
«провинций» Аквитании (с Басконией), Септимании и Провинции с т е р 
риториями Аквитании, Новемпопуланы и Нарбонской провинции по адм и 
нистративному делению Римской Галлии IV в е к а 50. Незначительными 
оказываю тся различия и при сравнении тех и других провинций порознь. 
Н арбонская  провинция IV в. к интересующему нас времени распалась  на 
три части: Провинцию (Прованс) — область между Н иж ней Роной и А ль
п а м и ,— Септиманию и Тулузскую область («pagus  Tolosanus», Т улузэн);  
последняя входила теперь в состав Аквитании, которая только этим и 
отличается от Аквитании IV века. Н аконец Б аск он и я  территориально 
полностью совпадала с римской Новемпопуланой.

Такое совпадение, разумеется, вовсе не случайно. Оно показывает 
определённую преемственность данных делений, прошедших через не
сколько веков от Римской империи до К арла  Великого. К артина подобной 
преемственности стала бы ещ ё ярче, если бы мы от рассмотрения про
винций перешли к рассмотрению более мелких внутренних делений. О к а 
зывается, что франкские «графства» в пределах данной территории сов
падаю т со старыми галло-римскими civitates. Это внешнее совпадение о т 
вечает и определённой внутренней преемственности.

Ф ранкская Аквитания 51 — это обширная территория, населённая бо
лее или менее однородным романизированным населением, говорившим 
на провинциальном диалекте латинского язы ка 52. По Аквитании в период 
V— VI вв. прошли германские племена, но они не оказали  не неё боль
шого влияния ни в тот период, когда она входила в состав Вестготского 
королевства, ни тогда, когда она перешла к франкам.

Гыш е мы уж е указывали, что при Меровингах к югу от Л у ар ы  почти 
не было франкских поселений; при К аролингах положение в этом отноше
нии не изменилось. В раннее средневековье Аквитания была страной 
крупного землевладения, в ней интенсивно развивались ф еодальные отно
шения. Вместе с тем здесь сохранилось большое количество старых галло
романских городов, в особенности в южной части Аквитании: Бордо, 
Альби, Ажан, Кагор, Сент, Ангулем и многие другие. Своеобразие вну
треннего строя Аквитании, её этническая обособленность от северных тер 
риторий, захваченных ф ранками, были причиной того, что она постоянно 
стремилась к отделению от Франкского го с у д а р с т в а 53. К арл  Великий 
прекрасно учитывал это, когда в 781 г. выделил её как  особое королевство 
в рамках Франкского го су д ар ств а54.

49 Ф р а н к с к а я  а д м и н и с тр а ти в н а я  си стем а  не р а с п р о с т р а н я л а с ь  на И тал и ю , в ч а с т 
ности И т а л и я  не б ы ла р а зд е л е н а  на гр а ф ст в а . С в я зь  И тал и и  с  о стал ьн ы м и  частям и  
Ф р ан к ск о го  го с у д ар ств а  бы ла к р ай н е  сл аб о й , и источники п остоян но  п р о ти в о п о ста в 
л я ю т  Г ал л и ю  и Г ерм ан и ю  И тал и и . В 781 г. К а р л  В еликий  в ы н у ж д ен  бы л д а т ь  И тал и и  
с т а т у с  к о р о л ев ств а . В этническом  отн ош ен и и  С е в е р н а я  и С р е д н я я  И т а л и я  п р е д с т а в л я л и  
стр ан у , н асел ён н у ю  ром ан ско й  н ар о д н о стью  с при м есью  ге р м ан ск о го  (лангоба.рдокого) 
элем ен та на севере. О на д е л и л а с ь  на четы ре осн о вн ы е о б л а с т и : Л а н го б а р д и ю  (Л о м 
б ар д и я ), Т уецию  (Т о ск ан а), Р о м а я и ю  и С полето.

50 См. « N o titia  d ig n ita tu m  e t  a d m in is t r a t io n u m  o m n iu m  ta m , c iv iliu m  q u a m  m ilita -  
r iu m  in p a r t ib u s  O r ie n tis  e t O cc id e n tia » . 1876.

51 Г р ан и ц ы  А кви тан и и  во ф р ан к ск и й  пери од  бы ли н еи зм ен н ы м и. В пери од  
IV — V  вв. с т р а н а  р а с п а д а л а с ь  на А кви тан и ю  1 (во сто ч н ая  ч асть) и II ( з а п а д н а я  часть).

52 С течением  врем ен и  зд есь  с л о ж и л с я  т а к  н азы в аем ы й  ром ан ски й  п р о в а н с а л ь 
ски й  д и ал ек т , основой  которого  б ы л а  п р о в и н ц и ал ь н а я , или т а к  н а з ы в а е м а я  д е р е в е н 
с к а я , л а т ы н ь  ( ru s t iq u e  ro m a in e ).

53 П ш ш н  К оротки й  п р о вёл  все п осл ед н и е  годы  ц а р с тв о в а н и я  в б о р ьб е  за  п р и 
соед ин ен и е о тп ав ш ей  А к в и тан и и . К а р л  в сам о м  н а ч а л е  своего  п р а в л е н и я  соверш и л 
поход в А кви тан и ю  с  ц ел ью  п о д ав л ен и я  нового  м я т е ж а  а к в и та н с к о го  герцога .

54 Е го  королём  ста л  сы н К а р л а , Л ю д о в и к , б у дущ и й  н асл ед н и к  и м п е р ато р ск о й  
короны . С м . « A n n a le s  r e g n i  F ra n c o ru m » , стр . 56.
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Крайний юго-запад Галлии, леж авш ий в треугольнике между Б и скай
ским заливом, Пиренеями и Гаронной, — Баскония (будущ ая Гасконь) 
территориально тяготела к Аквитании (недаром когда-то она назы валась  
Aquitania  p ropria )  53, хотя этнически и составляла обособленный район. 
Баскония получила своё новое название взамен старой римской Новемпо- 
пуланы вследствие расселения на её территории васконов, или басков, 
племени древней иберийской группы. Баски начали переправляться с юга 
на северные склоны Пиренеев в V— VI вв. под давлением свевов и вест
готов и мало-помалу заняли всю область до Гаронны. Меровингам, не
смотря на многочисленные походы, не удавалось  прочно привязать Б а 
сконию к Франкскому государству. Она долгое время оставалась обособ
ленным районом, образуя племенное герцогство. Только при К арле  Вели
ком Баскония вошла в состав Франкского государства, хотя, повидимому, 
сохранила в какой-то мере автономное положение 56. Строго говоря, Б а 
скония не являлась  «.провинцией» и м п ер и и 57 в полном смысле этого 
слова.

Септимания 58, будучи богатейшей областью Римской Галлии с круп
ным портовым городом Нарбонной, стала в раннее средневековье лакомой 
добычей для  «варваров». З а  Септиманию боролись друг с другом герм ан
ские племена, а позднее организованные ими «варварские королевства». 
В V в. Септиманией овладели вестготы (около 462 г.). Попытки меро- 
вингских королей отвоевать у них эту богатую область не имели успеха. 
Около 720 г. в Септиманию вторглись арабы. С арабским господством 
здесь успешно боролся К арл  М артелл , но полностью завоевать  область 
и присоединить её к Франкскому государству удалось только Пипину 
Короткому в 759 году. В период Каролингов Септимания н азы валась  Гот
ской маркой, и до организации К арлом  Великим Испанской марки за П и 
ренеями она охраняла от арабов Ю жную Галлию. В этническом отноше
нии Септимания при К аролингах сохраняет прежнюю близость с А кви
танией. Господствующим в ней остаётся галло-романское население с 
небольшой лиш ь примесью германского элемента.

Провинция 59 (будущий Прованс) -— последняя область этой груп
п ы — являлась  наиболее цветущим районом Римской Галлии. Здесь  из
давн а  сложились десятки крупйых городов, таких, как  Арль, Марсель, 
Авиньон, О ранж , Фрежгос, Эмбрен. В римский период П рованс характе
ризовался высоким развитием ремесла, торговли, сельского хозяйства. 
В период внутреннего кризиса поздней Римской империи и в годы после
довавш их затем  «варварских» вторжений города П рованса, как  и повсюду 
на западе, пришли в упадок, и всё ж е  в раннее средневековье в области 
экономики Прованс, как и Септимания, шёл впереди других районов Г ал 
лии. Здесь  т а к ж е  гораздо быстрее, чем на северо-востоке, сложились фео
дальные отношения. Франкское господство, установившееся в П ровансе 
со второй половины 30-х годов V I в., не произвело здесь каких-либо зн а
чительных перемен. Эта область оставалась  наиболее «романизирован
ной» частью Ю жной Галлии.

К северу от П рованса и к востоку от Аквитании начинались пределы 
Бургундии С1). Своим названием эта «провинция» была обязан а  герман-

55 То есть  соб ствен н о  А кви тан и я , с т р а н а , н а с е л ё н н а я  аи аи тан а м и . А кви тан и ей  
эту  о б л а с т ь  н а зы в а е т  у ж е  Ц е з а р ь .

56 Васкони'Я при К а р л е  с о х р а н и л а  своё  п р еж н ее  у стр о й стго  и герцогскую  власть , 
ср. « A n n a le s  r e g n i F ra n c o ru m » , стр . 30— 31.

67 О н а , в частн ости , не б ы ла р а зд е л е н а  на гр а ф ск и е  о кр у га .
68 Н а з в а н и е  С епти м ан и я  св я зан о , пови ди м ом у , с н аличием  в обл асти  сем и к р у п 

ны х город ов: Н а р б о я н ы , А гд а , Б е зь е , М а гел о н н а , К аркассонна., Э л ь я а , Л о д е в а .
63 П р о в а н с  с о с т а в л я л  восточн ую  часть  рим ской  « Н арбон окой  птю винции», в V в. 

р а с п а в ш е й с я  на В то р у ю  Н ар б о н с к у ю , ч асть  В ьенской  и М о р с к и е  А льпы .
60 В н а ч а л е  IX в. Б у р г у н д и я  за н и м а л а  бассейн  верхнего  и ср ед н его  теч ен и я  Р о н ы , 

п р о сти р ая сь  к север у  д о  В ер х н е й  С ены , истоков  М а а с а  и М о зе л я  и к  ю гу д о  Д ю р ан сы .
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ским плем енам  бургундов в1, которые владели  ею до ф ранкского зав о ев а 
ния. О днако не следует думать, что Бургундия — это стран а бургундов 
в этническом понимания слова. Бургунды  здесь и до и после франкского 
завоевания составляли меньш инство н асел ен и я02. Эта область слож и лась 
из нескольких частей преж них римских провинций вз, и в ней преобладало 
галло-ром анское население, во всяком случае, в ю го-западны х её районах. 
О т ю го-запада к северо-востоку Бургундии всё более и более были з а 
метны следы  герм анизации, а на крайнем северо-востоке уж е господство
вал немецкий я з ы к 64.

Таким  образом , для каролингской Бургундии в отличие от ранее 
отмеченных «провинций» характерн а известная этническая пестрота, см е
шение романских и германских этнических элементов. Точно так  ж е 
неустойчивы были внутренние и внеш ние рубеж и Бургундии, которые в 
течение V I— IX вв. постоянно менялись ®5. О тличалась Бургундия от юго- 
западны х провинций и своим экономическим укладом . В каролингской 
Бургундии мы наблю даем  различны е виды  зем левладения. Д л я  значи
тельной её части — преж де всего западны х областей — характерно  нали 
чие крупного, как правило, монастырского, зем левладения с развиты м 
феодальны м  способом производства. О днако наряду с этим в Бургундия 
на долгое врем я сохраняется и мелкое, общ инное зем левладение, зн ачи 
тельное количество мелкой аллодиальной собственности и свободны х д е
ревень в°. Н а северо-востоке пограничные районы Бургундии вклинива
лись в пределы А ламании °7.

А лам ания — «провинция», располож ен ная частично на территории 
бывшей Римской империи, частично вне её границ, к северу от Н иж него 
Д у н ая  и к востоку от Н иж него Рейна. Т акое м естополож ение А ламании 
налож ило определённы й отпечаток на её  этнический состав. IB основном 
это бы ла страна, заселён н ая германскими племенами алам анов. О днако 
в состав её входили две территории, которые сохраняли следы  ром ан
ского населения: Э льзас, по левую  сторону Рейна, и Реция °8, располо
ж ен ная у истоков Рейна до его впадения в Боденское озеро.

Н есм отря на то что зем ля  алам ан ов  сравнительно рано бы ла з а 
воёвана ф ранкам и, её население долгое врем я не хотело им подчиняться. 
Только при К аролингах  её  удалось окончательно вклю чить в состав 
Ф ранкского государства. Н аличие племенной организации в А ламании, 
сохранение в ней длительное время переж итков родоплеменного строя 
зад ер ж и вал и  развитие ф еодальны х отнош ений.

Восточнее А лам ании, за рекой Л ехом , начиналась земля герм анско
го племени баваров — «провинция» Б авар и я  °9, основные районы которой 
л еж али  в бассейнах рек И нна и Зал ьц ах а . Этнически Б авар и я  была д о 
вольно однородна; только северный и восточный её придатки — Н ордгау

61 В н а ч а л е  V  в. б ургун ды  зан и м ал и  о б л аст ь  по С ред н ем у  Р ей н у  д о  В орм са. 
П о сл е  гун ск ого  п огром а они  сп усти ли сь  к Ж е н е в е  и за н я л и  С авой ю . В кон ц е V  —  н а 
ч а л е  V I в. б ургун ды  о в л а д е л и  тер р и то р и ей , с тав ш е й  в д ал ьн ей ш ем  «провинцией» Б у р 
гундией .

62 Б о л ь ш а я  их ч а сть  у ж е  в V III  в. с л и л а с ь  с  м естны м  га л л о -р о м а яс к и м  н а 
селением .

63 И з  П ер во й  и части  Ч етвёр то й  л и он ски х  п ровинций , части  В ьенской , Г р ай ски х  
и Л ен и н ск и х  А льп и В ели кой  С екван и и .

64 О собен но  в р ай о н е  А ар а  и В ерхнего  Р ей н а .
65 П о сто я н н о  м ен ял ась  гр а н и ц а  м е ж д у  Б у р гу н д и ей  и П р о в ан со м ; к концу IX в. 

Б у р гу н д и я  р а зб и л а с ь  на о б л аст и : Н и ж н ю ю  Б у р гу н д и ю , В ерхню ю  Б у р гу н д и ю , г р а ф 
с тв о  Б у р гу н д и ю  и гер ц о гство  Б ургун ди ю .

№ С р. Н . Г р а ц и а н с к и й .  Б у р гу н д с к а я  д ер е вн я  в X — X II ст. 1935.
67 Н а  район  по А а р у  п р етен д о вал и  к а к  Б у р гу н д и я , т а к  и А л ам ан и я , и он п е р е 

х оди л  то к одн ой , то  к  другой  «провинции».
68 С об ствен н о  Р е ц и я  К у р в а л х а я , н е зн а ч и т е л ь н а я  ч а сть  старой  рим ской  Р еп и н .
69 Б а в а р и я  к востоку  п р о сти р ал ась  д о  Э м иса: о тсю д а  н а ч и н а л а с ь  П а н н о н с к а я  

м а р к а . Н а  ю ге зе м л я  б а в а р о в  д о х о д и л а  д о  А л ьп ; н а  севере, з а  Д у н а е м , гр а н и ц а  б ы ла 
м еиее о п ределён н ой .
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и П анн онская м арка — были заселены  в значительной части славянским  
населением . Б ав ар и я  долгое врем я бы ла племенным герцогством и не хо
тела  при знавать ф ранкского господства. Только К арл  Великий силою 
оруж ия сломил упорство баваров, ликвидировал баварский княж еский 
дом и раздели л  страну на граф ства, подчинённые*франкским чиновникам.

П о темпу развития ф еодальны х отношений Б авар и я  бы ла близка 
к А лам ании. И з Б авари и , ещ ё до окончательного присоединения её к 
Ф ранкском у государству, шло довольно интенсивное колонизационное 
движ ение, направленное в примы кавш ие к Б авари и  с востока славянские 
земли. Это движ ение энергично поддерж ивалось баварским и герцогами. 
Б аварски е  колонисты проникали не только в П аняонскую  м арку, но и к 
ю го-востоку от неё, в .область, населённую  славянским и плем енам и хору- 
тан (словинцев) и назы ваем ую  в латинских источниках К арантанией , или 
К аринтией 70.

Вопрос о Каринтии в каролингский период при надлеж ит к числу 
наименее исследованны х в связи с почти полным отсутствием современ
ных источников. К аринтия в то врем я зан и м ала территорию  приблизи
тельно позднейш их областей К аринтии и  Ш тирии. Б ав ар ск ая  колонизация 
распространялась преимущ ественно на западны е районы  К аринтии. В м е
сте с насильственной колонизацией баварские герцоги усиленно н а с а ж 
дали  в стране христианство и католические монастыри 71. В те времена, 
когда К аринтия бы вала более тесно связан а  с Б авари ей , она уп равлялась  
из Регенсбурга. О днако подобное полож ение не было стабильны м. С л а 
вяне Каринтии боролись с баварским  засилием  и энергично выступали 
против христианских м иссион еров72. В ременами им удавалось, повиди- 
мому, сбрасы вать и католицизм  и баварскую  администрацию . В общем 
на основании ан али за  современны х и более поздних источников можно 
сделать вывод, что при К арле Великом К аринтия находилась в крайне 
слабой  зависимости от Ф ранкского государства, а периодами эта зави си 
мость вообще носила чисто номинальный характер.

К райние северо-восточны е районы  Ф ранкской империи заним али 
«провинции» С аксония, Тюрингия и Ф ризия. О внутреннем строе С аксо
нии 73 мы знаем  больш е, чем о строе других областей империи. Э та стран а, 
зан и м авш ая территории м еж ду Н иж ним  Рейном и Эльбой, накануне 
ф ранкского завоевания бы ла населена многочисленными германскими 
племенами, находивш имися в последней ф азе  первобытно-общ инного 
строя. У них сущ ествовали родовая знать и племенные вожди. П лем ена 
носили общ ее назван ие «саксов», но распадали сь на четыре племенные 
группы, к а ж д а я  из которых зан и м ала особую  территорию  (вестф алы , 
акграрии , остфалы , нордальбинги) 71.

Упорное сопротивление, которое о к азал а  основная масса саксонского 
населения ф ранкском у завоеванию , в значительной мере объясн яется тем, 
что рядовы е общ инники-саксы  видели в этом завоевании двойное п ора
бощение: не только племенное, но и социальное. Д ействительно, вклю че
ние Саксонии в пределы  империи содействовало ускорению развития фео-

70 С о вр ем ен н ы е и сточники  н а зы в а ю т  э т у  о б л а с т ь  K a re n ta n u m , или C a ra n ta n u m , 
а ж и тел ей  её —  c a r a n ta n i .  В сл а в я н с к о м  п роизнош ении  о н а , видим о, н а з ы в а л а с ь  Х ору- 
тан и ей . С ю га к  этой  о б л а с т и  п р и м ы к а л а  н еб о л ь ш ая  с л а в я н с к а я  о б л а с т ь  К р а й н а  
(C a rn io la ) .

71 «D e c o n v e rs io  B a g io a r iu m  e t C a ra n ta n o ru m »  р а с с к а зы в а е т  п р и м ер н о  следую щ ее. 
С п а с а я с ь  о т  н ап а д е н и я  а в а р о в , х о р у тан е  о б р а т и л и с ь  з а  п ом ощ ью  к б а в а р с к о м у  ге р 
ц огу , которы й  за  о к а за н и е  этой  пом ощ и в зя л  в за л о ж н и к и  п р ед ст ав и тел ей  их к н я ж е 
ского р о д а . В с л е д  за тем  сю д а  бы ли н ап р а в л е н ы  м иссионеры . Ц ен тр о м  хр и сти ан и зац и и  
с т а л  м о н асты р ь  И нн и хен  на В ерхней  Д р а в е .

72 Н а п р и м е р  о ко л о  769 год а. Ср. «D e co n v e rs io » , 7.
73 С об ствен н о  С а к со н и я  за н и м а л а  о б л а с т и  о т  Н и ж н ей  Э л ьб ы ; к  северу  о т  Н и ж 

ней Э л ьб ы  до Ш л езви га  ш ла о б л а с т ь  Н о р д а л ь б и н г и я , за с е л ё н н а я  с а к с а м и  и с л а 
в я н а м и .

74 В восточны х р ай о н ах  С аксон и и , т а к  ж е, к а к  и в В осточной Т ю рингии , бы ло 
с л а в я н с к о е  н асел ен и е . О сн овн ы е свед ен и я  о  С аксо н и и  ом. N i t h a r d .  H is to r ia e . 1870.
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дальных отношений в стране и превращению свободных общинников в 
крепостных крестьян, хотя в IX в. этот процесс был ещё очень далёк  от 
своего завершения.

Присоединение Саксонии к Ф ранкскому государству, несмотря на 
кровавые репрессии Карла, не было особенно прочным. После присоеди
нения саксонские крестьяне продолж али борьбу, а при преемниках К арла  
здесь произошло крупное народное восстание 75.

Тюрингия (некогда область сильного германского племени тюрин- 
гов) 76, к IX в сильно урезанная территориально, была лиш ь придатком 
Саксонии. Ф р и з и я 77, заним авш ая  территорию, совпадающ ую с северо- 
западной частью нынешних Нидерландов, представляла один из самых 
отсталых районов Франкского государства. Фризия была присоединена 
ф ранками в 30-е годы V III  века. Её население — ряд германских племён 
во главе с племенем фризов — жило первобытно-общинным строем. Сво
бодная фризская община р асп адалась  ещё медленнее, чем саксонская, 
развитие феодальных отношений здесь шло ещё менее интенсивно, чем 
у саксов 78.

Особое место среди каролингских «провинций» IX в. заним ает  «Ф ран
ция». Нам уже приходилось говорить об этой области, её подразделениях 
и её специфическом положении в государстве в меровингский период. Тер
ритория Франции при К аролингах не увеличилась. Источники попрежне- 
му делят её  на Нейетрию и Австралию; попрежнему говорят нам о за п а д 
ных и восточных ф ранках  как об её основном населении. Здесь, в этой 
«Франции», сосредоточиваются все земельные богатства К арла  Великого, 
его многочисленные «виллы» и столица Аахен. На первый взгляд ка ж е т 
ся, что «Франция» IX в. мало чем изменилась по сравнению с «Францией» 
V I— VII веков. Однако внимательный анализ источников показывает д р у 
гое Социально-экономические и этнические процессы, протекавшие во 
«Франции» в течение трёх веков, сильно обострили то, что лиш ь нам еча
лось в меровингский период. Переворот в поземельных отношениях, о ко
тором говорит Энгельс 79. — чрезвычайно интенсивное развитие ф ео дал ь 
ных отношений при Каролингской династии, — преж де всего произошёл 
на территории Нейстрии. Нейстрия в этом отношении всё более и более 
начинает отличаться от Австразии, в особенности её восточной части, где 
ф еодализация  проходила значительно медленней.

По темпам своего внутреннего развития Нейстрия всё больше при
ближается  к другим «провинциям» Галлии, в то время как  восточные 
районы Австразии в этом отношении стоят ближе к таким областям , как 
Аламания или Бавария . Углубляются различия меж ду западны ми и во
сточными областями «Франции» так ж е  и в этническом отношении. В Н ей
стрии «западные франки» всё больше ассимилируются с остатками стар о 
го галло-романского населения, постепенно утрачивая свои прежние пле
менные особенности, поддаваясь и воздействию романского языка этого 
населения 80 В центральной части «Франции», в областях между Маасом 
и Рейном, этот процесс ассимиляции был значительно слабее. В  восточ
ных, за,рейнских областях Австразии он и вовсе не имел места. Ч резвы 
чайно показательным в этом отношении является тот факт, что источники

75 Т а к  н азы в аем о е  восстан и е С пелли н га , см . N i t h а г d. Historiae, IV, 2.
76 В IX в Т ю рингия за н и м а л а  терри тори ю  м еж д у  Б еррой  и С ало й , с север а  п ри 

м ы к ая  к С аксон и и , с  ю га — к А встрази и  Т ю ринги  (гер м у н д у р ы ) к концу V в. влад ел и  
тер ри тори ей  от  Н и ж н ей  Э льбы  до Д у н а я  в рай о н е  Р еге н с б у р га  Т ю рингские н аречия 
п р и м ы кал и  к той ж е язы ковой  группе что и н ар еч и я  а л а м а н о в , б а в а р о в  и л а н г о б а р 
д о в  (см. К. М а р к с  и Ф Э н г е л ь с ,  Соч Т. XVI, ч. I, стр. 385 ).

77 Ф ри зски й  язы к  в IX в. го сп о д ство вал  по всем у п о б ер еж ью  С е верн ого  м оря 
почти до  устья Э льбы . В п ослед стви и  он лёг в основу  го л л ан д ск о го  н ар еч и я  (см . 
К . М а р к с  и Ф Э н г е л ь с  Соч. Т. X V I, ч I, стр. 380 и 418).

78 Во Ф ризии  в X III в ещ ё су щ еств о в ал а  с в о б о д н ая  к р е сть я н ск ая  общ и н а .
79 См. К. М а р к с  и Ф  Э н г е л ь с .  Соч. Т X V I, ч. I, стр. 394.
80 З д е с ь  п остепенно  с к л а д ы в а л с я  т а к  н азы в аем ы й  р ом ан ски й  вал л о н ски й  д и алект .
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каролингского периода, сохраняя старое деление «Франции» на Нейстрию 
и Австралию, вместе с тем вводят в обиход и совершенно новое деление 
«Ф ранции» — не на две, а на три части: «F ranc ia  Occidentalis», «Francia 
M edia» и «Francia  Orientalis». Н асколько можно судить по современным, 
крайне скупым географическим указаниям , «F ranc ia  M edia» вклю чала 
в свой состав области, л еж авш и е  м еж ду Рейном и М аасом  и далее  к 
зап аду  от М ааса .

Появление «Средней Франции» в каролингский период — явление 
знаменательное. Это была область, л е ж а в ш ая  м еж ду западной  и восточ
ной «Францией», меж ду областями смешанного населения со значитель
ным галло-романским этническим элементом и областями чисто герман
скими (восточно-франкскими). По своему этническому характеру  «Сред
няя  Ф ранция» более всего близка к уж е рассмотренной нами Бургундии, 
так ж е  л еж авш ей  на стыке романских и германских областей.

Таким образом, если в V I— V II вв. наблю далась  крайне слабая  сте
пень связи м еж ду «Францией» и остальными областями Франкского госу
дарства, то в IX в. к этому прибавляется  ещё всё большее и большее обо
собление отдельных частей внутри самой «Франции».

Подведём некоторые итоги. Р ассм атри вая  области Франкского госу
дарства, мы наблюдали большую пестроту социально-экономических и эт 
нических условий, характерных д ля  реж има этих областей. К а ж д а я  из 
них имела свои внутренние особенности, свою специфику. При этом, одна
ко, если оставить в стороне второстепенные моменты, то по главным 
внутренним признакам все эти области можно разбить на три основные 
группы:

1. Области, не связанные с определённой племенной при надлеж но
стью, где старые племенные перегородки у ж е  давно стёрлись под влияни
ем «романизации», проявившейся не только в господстве провинциальных 
наречий латинского языка, но и в характере внутреннего уклада , свя
занного с влиянием старого Рима, преж де всего в виде преобладания 
крупного землевладения и колоната. Подобные условия содействовали 
ускоренному процессу феодализации этих областей. К этой категории от
носится большинство «провинций» Ю жной Галлии, Аквитания, Септима- 
ния, Прованс.

2. «Провинции», представлявшие собой обособленные области, засе
лённые определённой племенной группой или группами, возникшие в ре
зультате оседания на данной территории целого племенного союза или 
нескольких этнически близких племён. И х племенной характер  в значи
тельной степени был связан с их социально-экономическими особенно
стями: в большинстве указанны х областей развитие феодальных отноше
ний проходило замедленным темпом, некоторые ж е  из них ещё только' 
вступали на путь феодализации, сохраняя много особенностей старого, 
родоплеменного уклада. К числу таких «провинций» относятся все без 
исключения области Германии: А ламания, Бавари я ,  Саксония, Тюрин
гия, Фризия.

3. Области, как бы занимаю щ ие среднее место м еж ду  двумя нам е
ченными выше категориями. Здесь  динамика смешения германских и ро
манских этнических элементов была связана с подобной ж е неоднород
ностью в социально-экономическом развитии. Это две большие «провин
ции», л еж авш и е  на стыке романского и германского мйра, — Бургундия 
и «Франция».

Эти три категории «провинций» дополнялись полузависимыми или 
номинально зависимыми территориями, со всех сторон окруж авш ими 
империю и увеличивавшими её этническую пестроту: иберийской Б а с к о 
нией на юго-западе, кельтской Бретанью  на западе, романо-германскими 
областями И талии ка юге и славянскими пограничными областями 
на востоке.
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В общем, если обзор завоеваний К ар л а  Великого показал  нам разно
племённый характер  империи, то рассмотрение внутренней структуры этой 
империи наглядно продемонстрировало крайне слабую  связанность м е ж 
ду собой отдельных групп территорий, населённых этими племенами.

Всё это, вместе взятое, ясно доказывает, что концепция многих со
временных бурж уазны х  историков о «единстве», «величии», «единообра
зии» государства К арла  Великого является  не более чем мифом. Ф акти
ческий материал источников каролингского периода полностью опровер
гает эту надуманную концепцию. Источники полностью подтверж даю т 
замечательное сталинское определение империи К а р л а  Великого как вре
менного и непрочного, лишённого единой экономической базы военно- 
административного объединения различных племён и народностей.

★
Лоскутная империя К арла  Великого, созданная путём завоевания, не 

могла быть прочной. В ней не было ни внутреннего этнического единства, 
ни общей экономической базы: к а ж д а я  из территорий, населённых опре
делённой племенной группой, ж и л а  своей внутренней жизнью и без по
стоянного военного и административного принуждения не хотела подчи
няться власти завоевателя. В условиях безраздельного господства нату
рального хозяйства, при отсутствии ощутимых экономических связей 
между отдельными областями империи политическая централизация мог
л а  носить лиш ь временный характер. Именно поэтому Карл Великий, 
и провёл всю свою ж изнь в походах, н ап равляясь  то  в Аквитанию, то в 
Саксонию, то в Италию, то в Баварию , когда вставала  реальная  угроза 
отпадения этих территорий. О днако с течением времени всё труднее ст а 
новилось удерж ивать завоёванные племена и народности. Феодализиро- 
вался  примитивный административный апп арат  империи, чиновники на 
местах узурпировали свои должности, стремясь захватить в свои руки 
земли и людей, которые были им вверены; ослабевала  армия: бенифициа- 
рии, всё более превращ аясь  в феодалов, стремились осесть на ранее з а 
хваченных зем лях  и установить непосредственные вассальные отношения 
с крупными титулованными феодалами-иммунистами, минуя императора. 
Так склады валась  феодальная  иерархия, по мере развития которой всё 
более и более ослабевала  центральная власть.

В этих условиях неизбежно долж ны  были разорваться  непрочные 
внешние связи, соединявшие отдельные части империи, что и произошло 
спустя два  с лишним десятилетия после смерти завоевателя.

Однако было бы большой ошибкой думать, что разрыв этих связей 
мог механически вновь разделить все те этнические группы, которые в те
чение нескольких веков собирались франкским завоеванием. Внутри с а 
мих племён и народностей, искусственно соединённых в рам ках  империи, 
непрерывно шли процессы этнической консолидации, результаты которых 
обнаруж ились после политического распадения империи Каролингов.

В своём гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания» 
И. В. Сталин не только дал  ключ к пониманию внутренней сущности боль
ших империй рабского и ранне-средневекового периодов, но и показал 
общий путь дальнейшего развития племён и народностей, входивших в 
состав этих империй. Говоря о развитии «от языков родовых к языкам 
племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков н а
родностей к язы кам  национальным» 8\  указы вая , что «с .появлением капи
тализма, с ликвидацией феодальной раздроблённости и образованием н а
ционального рынка народности развились в нации, а языки народностей 
в национальные языки» 82, И. В. Сталин предельно кратко  и чётко опре
делил пути дальнейш его развития территориально-этнических об разова
ний, на которые распадались империи, подобные Каролингской.

81 И . С т  а л  и н. М ар к си зм  и вопросы  язы к о зн ан и я , стр . 12.
82 Т а м ж е ,  стр. 13.
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П осле многолетних междоусобных в о й н 83 в 843 г. империя была 
разделена на три больш ие части: западно-ф ранкское королевство (к з а 
паду  от Ш ельды , М ааса  и Р он ы ), восточно-франкское королевство (к во
стоку от Р ейна и северу от А льп) и вы тянувш ееся лентой от Северного 
моря до Ю ж ной И талии «промежуточное» государство Л отаря.

Верденский договор 843 г. означал  не простое разделение империи 
м еж ду тремя членами К аролингской династии: он означал в известной 
мере подведение итогов многовековых этнических процессов, которые 
протекали внутри конглом ерата племён и народностей — империи К арла 
Великого.

В недрах племён (ф ранков, алам ан ов , баваров  и др .) и народностей 
(гал л о р о м ан ск о й  в Ю ж ной Галлии, романской в И тали и ), временно сли
тых в составе Ф ранкской империи, шли процессы слож ени я новых народ
ностей: ф ранцузской — в западной  части Галлии, немецкой — к  востоку 
от Рейна, итальянской — на территории Апеннинского полуострова. П р о 
цессы эти были, конечно, ещ ё очень далеки  от заверш ения, и, например, 
саксонцы  продолж али и по экономическому укладу  и по язы ковы м осо
бенностям резко отличаться от  баваров  или ш вабов (ал ам ан о в ), а 
ж ители «Западной  Ф ранции» ещ ё долго  были почти иностранцами для 
ки тел ей  Ю ж ной Галлии 84. И, однако, течение этих процессов в IX в. 
несомненно. О нём ясно говорит, например, появление зам ечательного 
пам ятника староф ранцузского и старонемецкого язы ков, т ак  назы ваем ой 
«Страсбургской п р и сяги » 85, буквально накануне В ерденского договора.

Если мы сравним  территории, вы деливш иеся в 843 г., со сделанны м  
нами выш е общим наброском  этнического разграничения провинций 
Ф ранкской империи, то нетрудно будет убедиться в почти полном их сов
падении. Д ействительно, в состав западноф ранкского  (ф ранцузского) 
королевства вош ли преж де всего А квитания, Септим ания, зап ад н ая  часть 
Бургундии, « З ап ад н ая  Ф ранция» (больш ая часть Н ейстрии), то есть 
преж ние галло-ром анские области , и часть каролингской «Ф ранции», 
б ли зкая  к этим областям  по экономическому укладу, в которой мало- 
пом алу слож и лся  валлонский, романский диалект.

В состав восточнофранкского (германского) королевства вош ли «В о
сточная Ф ранция» (восточная часть А встразии), С аксония, Тюрингия, 
А лам ания, Б ав ар и я  — территории, населённы е преимущ ественно гер
манскими племенами, отличавш имися сравнительно медленным р азви 
тием ф еодальны х отношений.

В состав «государства Л отаря» , если оставить в стороне И талию , 
соверш енно чуж еродную  другим областям  и вскоре окончательно от них 
отделивш ую ся, вош ли «С редняя Ф ранция», Э льзас  и больш ая часть Б у р 
гундии, то есть территории со смеш анны м ром ано-герм анским  населе
нием 88.

Д ва  первы х подразделения — ф ранцузское и германское королевства, 
а такж е  несколько позднее отделивш аяся от «государства Л отар я»  И та 
лия превратились в дальнейш ем  в более или менее устойчивые ф еодаль-

83 О  м еж д о у со б н ы х  вой н ах  при  Л ю д о в и к е  Б л аго ч ес ти в о м  и его  сы н о вьях  см. 
« A n n a le s  B e r tin ia n i»  и « A n n a le s  F u ld e n se s»  (ф р а н ц у з с к а я  и н ем ец к ая  версии п р и д в о р 
ной л ето п и си ) in u su m  sc h o la ru m . N i t  h a r d. H is to r ia e . 1870; см. т а к ж е  б и ограф и и  
Л ю д о в и к а  Б л аго ч ес ти в о го , со ста в л ен н ы е  т а к  н а зы в а е м ы м  «А строн ом ом »  и Т еган ом  
в «M on. G erm . H is t.» . Т . II.

84 К он ечн о , е щ ё  б о л ее  о тл и ч а л и сь  д р у г  о т  д р у га  та к и е  о б л аст и , к а к  Б р е т а н ь  и 
Г аско н ь . О б о  всём  этом  см . Ш . П т и - Д ю т а й и .  Ф е о д а л ь н а я  м о н ар х и я  во  Ф ран ц и и  
и в А нглии  X— X III  вв., стр . 8 и сл. 1938.

85 В з а и м н а я  к л ятв а  верн ости  К а р л а  Л ы со го  и Л ю д о в и к а  Н ем ец ко го , п р о и зн есён 
н а я  п ер ед  ар м и ей  на д ву х  язы к ах . Р я д  п ри м еров  н ам ети в ш его с я  о тд елен и я  Ф ран ц и и  
о т  Г ер м ан и и  д а ю т  б и о гр аф и и  Л ю д о в и к а  Б л аго ч ес ти в о го , Нита.р-д и д р у ги е  источники 
то го  врем ени .

86 К р о м е то го  с ю д а  вош ли  Ф р и зи я , о то ш е д ш а я  зат ем  к  Г ер м ан и и , и П р о в ан с , 
со ед и н и вш и й ся  с А р ел атск и м  ко р о л евств о м .
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ные государства. В них постепенно склады валось определённое единство 
территории и язы ка.

О статок «государства Л о тар я» —  «пром еж уточная зона» м еж ду 
Ф ранцией и Германией — не обн аруж и л такой устойчивости. Здесь не 
слож илось ни территориального, ни язы кового единства. Н аоборот, эти 
области, распавш иеся на А релатское королевство и Л отарингию , стали 
ареной ж естокой борьбы м еж ду обоими государствам и, которые они р а з 
деляли. Значительно позднее часть этих областей соединилась с Ф ран 
цией, часть — с Германией 87.

Т ак постепенно исчезли стары е территориальны е деления и часть 
областны х названий. Н екоторы е ж е из них коренным образом  изменили 
своё преж нее значение. Особенно интересна дальн ей ш ая судьба н а зв а 
ния «Ф ранция». П осле распадения д ерж авы  К аролингов этот термин в 
значительной мере утратил свой первоначальны й этнический смысл. 
«Среднюю Ф ранцию » зам енил новый термин — Л отарингия. «Ф ранцией» 
ещ ё долго назы вали  северную  часть «западноф ранкокого королевства», 
«Восточной Ф ранцией» — попреж нем у восточную часть А встразии, вош ед
шую в состав Германии. П оследняя затем  п реврати лась во Ф ранконию . 
А ещ ё через столетие назван ие «Ф ранция» окончательно закрепилось 
за  территорией западноф ранкского  (ф ранцузского) королевства 88.

Т ак  на развали н ах  империи К арла Великого, представлявш ей «...кон
глом ерат племён и народностей, ж ивш их своей ж изнью  и имевш их свои 
я зы к и » 89, начали свой исторический путь новые ф еодальны е государ
ства, в которых сквозь их раздробленность и многоплемённость уж е в 
IX— X вв. вы кристаллизовы вались определённы е элементы  внутреннего 
единства.

Это было начало того исторического процесса, в ходе которого в д а л ь 
нейшем слож ились новые народности, а позднее, в период капиталистиче
ских отнош ений,— нации, к аж д ая  из которых консолидировалась, как  
« . . . и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в ш а я с я  у с т о й ч и в а я  о б щ н о с т ь  
л ю д е й ,  в о з н и к ш а я  н а  б а з е  о б щ н о с т и  я з ы к а ,  т е р 
р и т о р и и ,  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  и п с и х и ч е с к о г о  
с к л а д а ,  п р о я в л я ю щ е г о с я  в о б щ н о с т и  к у л ь т у р ы » 90.

87 К  Ф ран ц и и  в теч ен и е  п осл ед у ю щ его  врем ен и  (до серед и ны  X V II в.) отош ли  
П р о в ан с , б о л ь ш ая  ч а сть  Б у р гу н д и и , ч а сть  Э л ь за с а ; к Г ер м ан и и  —  Ф р и зи я , Л о т а р и н г и я  
и часть  Э л ь за с а . « Л о т а р и н г с к а я  п р о б л ем а»  —  б о р ьб а  м еж д у  Ф р ан ц и ей  и Г ер м ан и ей  за  
Л о т а р и н г и ю — с т а л а  одной  из о стр ы х  п оли ти ч еск и х  п р о б л ем  не то л ь к о  в ср е д н и е  в ек а , 
но и в н овое вр ем я . Н а  тер р и то р и и  п р еж н ей  Н и ж н ей  (С еверн ой ) Л о т а р и н г и и  и Ф ризии  
о б р а з о в а л и с ь  Н и д ер л ан д ы , на тер р и то р и и  В осточной Б у р гу н д и и  и З а п а д н о й  А л ам а- 
нии —  Ш вей ц ар с к и й  сою з.

88 П ер вы й  р а з  в д о к у м е н та х  « R e g n u m  F ra n c ia e »  (вм есто  п р еж н его  « R e g n u m  F ra n -  
corum .») п о я в л я е т с я  у ж е  в X в.; ср . П ти -Д ю тай и . У каз . соч., стр. 8, прим . 4.

89 И . С т а л и н .  М а р к си зм  и вопросы  язы к о зн а н и я , стр . I?
90 И . В. С т а л и н .  Соч. Т. 2, стр . 296.

9 . «Вопросы истории» 7.
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