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Политика первых правителей династии Каролингов, направленная на прочный кон-
такт с франкским епископатом, равно как и усиливающееся римское и англосаксонское
влияние в лице активной миссионерской деятельности в германских землях под руковод-
ством Винфрида (Бонифация), руководимой непосредственно Папством, задают предпо-
сылки к смене некоторых политических и социальных представлений в среде франкской
элиты. Именно в данный период времени во франкском мире распространяется идея о
божественном происхождении королевской власти, вводящая в оборот новые способы ее
легитимации. Одновременно с этим начинает распространяться определение Populus Dei,
используемое по отношению к франкам, а также отождествление франков с народом Из-
раиля [1]. Все вышеперечисленное приводит к усилению христианских элементов в полити-
ческой культуре королевства франков. Одной из форм влияния церковного авторитета на
королевскую власть становится письменное наставление короля епископом, посвященное
особенностям праведного христианского правления. Наиболее актуальна подобная форма
становится после череды потрясений конца 20-х годов IX века, однако первые предпосылки
к формированию «королевских зерцал» во Франкии появляются уже во второй половине
VIII века и связаны они в первую очередь с активной иммиграцией англосаксонского ду-
ховенства.

Первым автором Каролингской эпохи, собравшим в одном письме политические и эти-
ческие идеи, касающиеся короля, был Катвульф, священник англосаксонского происхож-
дения, написавший около 775 года своего рода прославление для Карла Великого, в ко-
тором четко прослеживаются признаки, присущие зерцалам [2]. Подобная датировка ис-
ходит из самого текста письма, в котором упоминаются успехи первых лет правления
Карла Великого, такие как захват Италии или смерть его брата Карломана, которая при-
вела Карла к правлению всем королевством франков, при этом более поздние события, о
которых автор, по всей видимости должен был быть осведомлен, например, об успешных
походах в Саксонию, автор умалчивает, что позволяет установить именно 775 год. Пись-
менная похвала с чертами поучения была приурочена к недавней победе Карла Великого
в войне с лангобардами, захвату Северной Италии и низложению короля Дезидерия, что
говорит о хорошей осведомленности автора в происходящих политических событиях. За-
воевание Италии 774 года положило конец весьма сложной дипломатической ситуации,
возникшей после смерти Пипина Короткого, в результате ориентации франкской полити-
ки на лангобардов, а не на Папство. Копия письма, практически современная оригиналу,
сохранилась в Сен-Дени [2]. Скорее всего Катвульф, несмотря на англосаксонское проис-
хождение, писал Карлу из Франкии, поскольку нет никаких сведений хоть о каком-либо
распространении данного текста в Британии. При написании письма были использованы
Этимологии Исидора Севильского, косвенно «О 12 мирских пороках» Псевдо-Киприана,
выдержки из Собрания Ирландских канонов, а также текст ирландского происхождения
VI века, известный под названием «Praecipia graecorum» [3].
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Катвульф выделяет 8 причин, по которым он является блаженным королем, среди ко-
торых упоминает заслуги первых лет правления Карла, такие как переход через Альпы,
победу над лангобардами без кровопролития и завоевание Италии [4]. Смотря на данные
причины становится понятно отношение Катвульфа к сложившейся в первые годы по-
сле смерти Пипина Короткого политической ситуации в королевстве франков. Во-первых,
Катвульф, по всей видимости, негативно относился к разделу королевства франков между
Карлом и его братом Карломаном, что он открыто показал, назвав в качестве одного из
доказательств благословления смерть Карломана и объединение королевства в одних ру-
ках [4]. Во-вторых, очевидно негативное отношение Катвульфа к лангобардам, в частности
к последним действиям короля Дезидерия против Папского престола [4]. Данная позиция,
как ни странно, достаточно сильно отличала Катвульфа от многих его современников, на-
пример, от Адальгарда Корвейского, двоюродного брата Карла, который выступал против
развода Карла с дочерью Дезидерия и похода в Италию, за что был вынужден временно
покинуть двор.

Священник передает следующие советы, которые формируют определенный этиче-
ский образ короля: он должен любить и бояться Господа, чтить закон, охранять мона-
стыри, бороться с язычниками, принимать справедливые решения. Но наиболее важной
составляющей данного письма является описание восьми столпов, на которых держится
королевство, среди которых правота в королевских делах, спокойствие во всех заняти-
ях, щедрость в дарах, убедительность в словах, строгость и порицание по отношению к
дурным, возвеличивание праведных, легкость в податях народа и равенство в суде меж-
ду богатыми и бедными [4]. Катвульф поясняет, что несправедливость короля приводит
к несчастью его самого, а также его семью и королевство, приводя в пример лангобард-
ских королей и аквитанских герцогов, утративших свою власть из-за своих пороков. Для
Катвульфа было важно дать Карлу Великому понять, что его успехи, как прошлые, так и
грядущие, напрямую зависят от того, соблюдает ли он и будет ли соблюдать предписанные
Богом правила.

Не менее интересна и позиция Катвульфа в отношении церковной и светской власти.
В отличие от многих авторов зерцал более позднего периода, в основу представлений
которых входило строгое разделение церковной и светской власти, а также приоритет
авторитета епископов над властью короля, англосаксонский священник утверждает, что
королевская власть находится на первом месте, а церковный авторитет на втором, по-
скольку Господь поставил королей (в частности Карла) править и охранять вместо себя, а
епископов поставил вместо Христа [4]. Похожие слова о приоритете королевской власти, в
частности власти Карла можно встретить и в письмах Алкуина, и в письме самого Карла
Великого Папе Льву III [5]. Подобное изменение в представлениях о границах королевской
власти, произошедшее в IX веке произошло ввиду значительного усиления франкского
епископата за время правления Людовика Благочестивого.
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4) Dümmler, MGH. Epp. IV. Epistolae Carolini aevi II. S. 502–05
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