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Текст, положенный в основу настоящего исследования, считается одним из важней-
ших источников по истории Саксонских войн Карла Великого (772 - 804). Капитулярий
об областях Саксонии, как его принято переводить в отечественной традиции, был за-
писан между 775 и 790 гг. (вероятно либо в 782 либо в 785 гг.) и содержит сведения
о христианизации саксов и их языческих обычаях в первый, наиболее жестокий период
войны [11, Sp. 813]. Имя составителя этого капитулярия неизвестно, однако недавно Й.
Фрид предположил, впрочем, основываясь только на роли, которую играл архиепископ
Майнца в христианизации Саксонии, что его автором был Лулл - ученик св. Бонифация,
преподаватель придворной капеллы Карла Великого, стоявший у истоков Каролингского
возрождения [4, S. 161]. Текст капитулярия не содержит ни конкретного указания на дату,
ни на обстоятельства его возникновения и аргументом в пользу авторства Лулла является
только происхождение единственной рукописи и причастность новоиспеченного архиепи-
скопа к началу процесса христианизации саксов.

Рукописная традиция не может дать существенно важных сведений для атрибуции
памятника. Капитулярий об областях Саксонии сохранился только в одной рукописи, со-
зданной в районе Майнца и датируемой первой третью IX в. [8, S. 770]. Сейчас кодекс, в
котором были собраны капитулярии Карла Великого и одно из сочинений Алкуина, хра-
нится в Риме (Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 289). Вполне вероятно, что текст
капитулярия был переписан в одном из скрипториев Майнца с раннекаролингского ориги-
нала. Рукопись была впервые опубликована А. Борециусом [3, P. 68 - 70]. Значимость тек-
ста для изучения раннесредневековых германских обычаев и вместе с тем, невозможность
его точной атрибуции обусловили малое число специальных исследований. Капитулярий
об областях Саксонии упоминается почти в каждой монографии, затрагивающей ранних
Каролингов [4; 7, S. 57 - 58], но посвященных изучению его текста и языка работ очень
немного [6; 13, S. 38 - 97]. Таким образом, проблема источниковедческого анализа памят-
ника стоит остро, однако средств для ее разрешения пока не найдено. Ниже в кратких
тезисах я постараюсь изложить свои подходы к ее изучению.

Латинский язык капитулярия почти не содержит лексических варваризмов, свойствен-
ных раннесредневековой латыни. Изучение рукописи показывает, что орфография памят-
ника была очень близка классическим нормам; в тексте наличествует только несколько
допущенных писцом ошибок. Внимание привлекает использование несколько раз постпо-
зитивного -que [3, c. 2; 8], характеризующего литературную обработку текста и значитель-
ную образованность автора [14, Р. 32 - 35]. Необходимо отметить несовершенство разделе-
ния на главы, предпринятое А. Борециусом: у одних глав есть заголовки, а у других нет.
Изучение рукописи подтверждает условность выделения издателем глав, фразы, которые
можно считать заголовками явно наличествуют только в главах 1, 15, 25, 28. Пунктуации
в рукописи нет. Важным наблюдением над языком памятника следует признать то, что
в нем прослеживаются следы применения ритмизированной прозы, распространенной в
поздней античности и забытой в раннем средневековье. 55 (что составляет 93% от общего
числа окончаний периодов) выделенных мной окончаний колонов (клаузул) подчинены
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правилам cursus. Ритмические типы клаузул - cursus velox, cursus tardus и cursus planus,
в тексте часто группируются. В начале капитулярия преобладает cursus velox, в главах 3
- 4, 8 - 14, 19, 24 - 27 и 29 - 33 cursus planus, а cursus tardus более или менее равномерно
распределен по всему тексту. Клаузула одного периода [3, с. 15-16], не подчиненная прави-
лам cursus, выделяется только при разделении на главы, принятом Борециусом, а вторая
замыкает текст, возможно оборванный [3, с. 34]. Необходимость помнить об ограничени-
ях в изучении cursus не позволяет пока уверенно утверждать, что автор использовал его
сознательно [1, C. 236 - 237], однако состояние изученности ритмизированной прозы в ка-
ролингское время дает основание надеяться, что использованы еще не все возможности в
его изучении [2, S. 165 - 170; 5, P. 36 - 40; 9, S. 925].

Некоторые сочетания слов, образующие клаузулы, в тексте повторяются. В первую
очередь к ним относится формула morte moriatur, использованная автором 7 раз [3, с.
3; 4; 8; 9; 10]. Начитанность автора в литературе поздней античности и его образован-
ность позволяет видеть в ней формулу из постановления о рабах книги Исход Ветхого
Завета (Ex, 21, 12; 21, 15 - 17; 22, 19) в латинском переводе св. Иеронима. Однако было
бы слишком самоуверенно утверждать, что такое цитирование предполагает смысловые
аллюзии на текст постановления в Библии. Смысловое значение цитаты в плане «саксы -
рабы франков» возможно, однако вероятнее то, что автор хотел подчеркнуть свое знание
позднеантичной традиции и использовать красивую латинскую фразу из Священного Пи-
сания. Такие «скрытые» цитаты сложнее для выявления и толкования, однако их значение
сложно переоценить в зачастую скупых на слова правовых текстах раннего средневеко-
вья. Наличие «скрытых» цитат и их важность для изучения уровня образованности автора
подчеркивает второй пример из текста капитулярия. Формула capite punietur, используе-
мая в нем дважды в статьях о запрете языческих обрядов у саксов [3, 5; 7], происходит из
4 главы XVI книги Кодекса Феодосия, предполагающей смертную казнь за обращение к
языческим обрядам [12, 16.4]. Такое совпадение с основным памятником римского права
каролингской Европы, также написанным ритмизированной прозой [10], не представля-
ется мне случайным. Автор-составитель капитулярия, предполагавшего самые жестокие
наказания за сопротивление христианству, сочинял его текст, безусловно, держа в уме
примеры, известные ему из литературы. Знание латинской литературы поздней антично-
сти было редким среди первых соратников Карла, и служит дополнительным аргументом
в пользу авторства Лулла Майнцского (хотя и требует новой проверки его текстов). Одна-
ко более важным выводом видится то, что задачей автора капитулярия было не создание
нарратива, наполненного аллюзиями, ясными только образованному слушателю. «Скры-
тые» цитаты и ритмизированная проза были средствами выразительности, а сам документ
предназначался для опубликования со вполне конкретными, прагматичными целями хри-
стианизации саксов.
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