
перескочить через барьеры, установленные экономическими законами его 

эпохи. Но при этом, как мы увидим, скопидом в своем личном хозяйстве, он 

смотрел гораздо шире, когда речь шла о той же торговле в пределах всей 

страны. 

Постоянно занимаясь своими поместьями, их проблемами и 

структурой, Карл постепенно выработал определенную модель, которую 

затем постарался распространить на монастыри и на частные хозяйства 

светских землевладельцев, связанных с ним феодальными узами. Он 

заставил, в первую очередь крупные церковные учреждения, составить описи 

своих имуществ и доходов от земли — так называемые «политики». 

Особенную известность получил полиптик аббатства Сен-Жермен-де-Пре под 

Парижем, являющийся кладезем фактов для историка, занимающегося 

экономикой этой эпохи. Но здесь мы уже от частного переходим к общему и 

от Хозяина — к Государю. 

Государь 
Свою огромную державу Карл тоже рассматривал как вотчину и 

регулировал ее жизнь теми же методами и средствами, которые применял к 

домениальным поместьям. Вдохновляемый идеалом мира, порядка и 

равновесия, он проводил здесь целенаправленную политику, которая в 

современной историографии получила имя «дирижизма». От него исходили 

распоряжения на все случаи жизни. Его сановники и министериалы ведали 

отдельными нитями управления, но все нити сходились в руках императора. 

Центром управления страной оставался двор (Palatium), который мало 

изменился по сравнению с меровингской эпохой. Референдарии прежних 

времен исчезли; их заменил канцлер, назначаемый монархом из среды 

духовенства, заведующий канцелярией и армией нотариев, составлявших 

императорские письма, дипломы, иммунитетные грамоты. По вполне 

понятным причинам была упразднена и должность майордома, некогда 

породившая могущество Каролингов; вместо этого прежний дворцовый граф 


