
страшным бедствием, когда империя ослабеет и распадется. 

Подобно тому, как это имело место в Поздней Римской империи, 

укрепление границ означало конец завоевательных войн. Стороны как бы 

менялись местами: если раньше Карл наступал, а соседи оборонялись, то 

теперь к обороне перешел прежний агрессор, а прежде оборонявшиеся 

получили стимул к наступлению. Но прекращение завоевательной политики 

Карла имело необратимые социальные последствия: оно вело к ликвидации 

прироста богатств и, прежде всего, земельного фонда, из которого монарх в 

былые времена щедро оделял своих вассалов и церковь. Это означало, что, с 

одной стороны, должна была постепенно оскудевать государственная казна, 

с другой, в перспективе становился неизбежным конфликт между 

центральной властью и феодальной элитой, пределы «кормушки» которой 

сокращались, что не могло не вызвать ее недовольства. Нам известны (к 

сожалению, только в самых общих чертах) два заговора знати против Карла: 

один — под руководством графа Гардрада, другой — с участием 

первородного сына императора, Пипина-горбуна. Эйнгард, упоминающий 

об этих заговорах, всячески старается преуменьшить их размах и значение, а 

также преувеличить мягкость Карла по отношению к заговорщикам, сваливая 

всю вину за их возникновение и подавление на «жестокосердие королевы 

Фастрады»; но Анналы, гораздо более объективный источник, хотя и не дают 

дополнительных подробностей, не скрывают, что Карл беспощадно 

расправился с участниками обоих заговоров, видимо понимая степень их 

угрозы для своей державы. 

Впрочем, и до этого, и позднее, он делал все возможное, чтобы не 

допустить подобной ситуации. Считая себя прямым наследником 

императоров позднеримской эпохи, Карл, как и они, избрал своей опорой 

экономически сильные слои общества. Постоянные льготы и послабления в 

пользу богатых и знатных имели целью превратить их в главных проводников 

идей императора. Особенные надежды он возлагал на ведущих 

«функционеров», представителей правительственной власти в областях, — на 

графов и епископов, которых рассматривал как своих непосредственных 


