
211 г. умер император Север, а в 306 г. был провозглашен императором Константин 
Великий. Сам Эгберт учился в Джарроу при Беде Достопочтенном; в преподавании Эг-
берту помогал Эльберт, который в 706 г. стал его преемником на епископской кафедре в 
Йорке. Мы знаем со слов Алкуина, что Эльберт преподавал своим ученикам «тривиум» 
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и «квадривиум», а самое главное — передал им свою страсть к учению. В 778 г. Алкуин 
сменил его в качестве главы Йоркской школы. Карлу Великому удалось взять его с собой, 
сначала временно — с 781 по 790 г., а затем окончательно — с 793 г. до самой его 
кончины. Когда Алкуин принял первое приглашение во Францию, ему было около 50 лет, 
но самая плодотворная часть его жизненного пути только начиналась*. 

Интеллектуальный подъем в конце VIII века имел своим источником политическую 
мысль, питаемую духовными поисками. Карл Великий считал, что его власть исходит от 
Бога и что он, подобно царю Давиду из Священного Писания, поставлен Богом вести свой 
народ путями Господними. В его наставлениях 802 г. на воскресных мессах (missi 
domenici) говорится, что первейший долг верноподданных состоит в том, чтобы всецело 
посвящать себя служению Богу, «ибо император не может сам заботиться о каждом 
подданном в отдельности и следить за его поведением». В государстве, где порядок 
зависит от дисциплины каждого и где этой дисциплиной является христианская религия, 
образование становится необходимостью. 

Довольно трудно представить себе интеллектуальное и нравственное состояние Запада в 
эпоху Карла Великого. В отличие от Британии, Галлия была когда-то прочно 
интегрирована в Империю и сильно романизирована. История латинской литературы 
знает имена поэтов, ораторов, историков и теологов варварского происхождения, но 
принадлежащих римской культуре, творчество которых свидетельствует о сохранении 
классической традиции на Западе. Кажется, однако, что на протяжении V века она 
пережила столь длительный и глубокий упадок, что в VI столетии, можно сказать, почти 
полностью исчезла. В 580 г. Григорий Турский писал во введении к своей «Истории 
франков»: «В городах Галлии изучение литературы пришло в упадок или, вернее, вообще 
прекратилось... Нельзя было найти никого, 

кто бы как грамматик, погруженный в дца. лектику, мог рассказать о событиях в прозе 
или в стихах. Многие оплакивали это состояние и говорили: «Горе нам, потому что у нас 
погибла литература!»** Это «Vae diebus nostris, quia periit studium litterarum a nobis» — 
вдвойне красноречиво. Оплакивать на такой латыни гибель литературы означало 
приводить доказательство упадка; а если возразят, что это лишь цитата, то хорошо 
известная rusticitas*** Григория Турского вполне подтверждает точность его 
свидетельства. Правда, итальянец Фортунат (530—609), епископ Пуатье, сохранил 
остатки поэтического искусства. Его поэма «Королевские знамена» («Vexilla regis») не 
забыта, и она по праву пережила его, но сам он не претендовал на особенную 
образованность и признавался, что никогда не читал не только Платона и Аристотеля, но 
даже Илария из Пуатье, Амвросия и Августина. Все свидетельства сходятся в том, что в 
VI веке изучение словесности сошло на нет. Римские школы исчезли, а что касается 
христианских, то ни один текст, ни один факт не позволяет предположить, что там, наряду 
с элементами религии, преподавали что-либо еще кроме чтения, письма и, несомненно, 
каких-то начал церковной латыни. Такое положение сохранялось и в VII веке, хотя здесь 
можно указать на один текст, который свидетельствует, что в ту эпоху обнаруживались 
кое-какие следы некогда блестящей галло-римской культуры. В своей «Церковной 
истории народа англов» (III, 18) Беда рассказывает, что король Восточной Англии 


