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М.В. Земляков 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СВЯЩЕННИКА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

(НА ПРИМЕРАХ ФРАНКСКИХ ПРАВД И АНГЛО-

САКСОНСКИХ ЗАКОНОВ VI–IX вв.) 

 

Положение священнослужителей в романо-германских коро-

левствах давно привлекает внимание отечественных и зарубеж-

ных исследователей. Специальные работы по этой тематике, 

выходившие в последнее десятилетие в России, касались в пер-

вую очередь Вестготского королевства (Марей 2018) и Саксо-

нии (Борисов 2016). Меньше внимания уделяется племенам анг-

ло-саксов, салических и рипуарских франков. 

Целью нашей работы является анализ положения священника 

на материалах франкских правд и англо-саксонских законов VI–

IX вв. На наш выбор повлияло то, что в регионах севернее Луа-

ры и восточнее Рейна синтез позднеантичных и германских 

элементов был замедлен по сравнению с королевствами бургун-

дов и вестготов; это позволяет увидеть динамику изменения ста-

туса духовных лиц на разных территориях за 300 лет. В качестве 

составляющих общественного статуса будут рассмотрены оцен-

ка их жизни, возмещения и штрафы, следующие за преступле-

ния против них, и их права в судебном заседании. 

Обращаясь к анализу Салической и Рипуарской правд, следу-

ет помнить, что первая в гораздо большей степени отразила пе-

режитки архаических отношений и верований германцев, тогда 

как вторая возникла на век позднее и в большей степени зафик-

сировала позднеримские институты. В древнейшей редакции 

Салической правды (ок. 507–511 гг.) нет ни одного упоминания 

христианской церкви. Впервые оно появляется после смерти 

Хлодвига: в австразийской редакции B (между 511–555 гг.) на 

франка накладывалось наказание в 200 солидов за сожжение 

базилики (Pact. leg. Sal. 65b), а в «Договоре о сохранении мира» 

королей Хильдеберта и Хлотаря (между 511–558 гг.) упоминал-

ся запрет извлекать из преддверия церкви подозреваемого в раз-

бое или другом преступлении (Pact. leg. Sal. 70, 1). Тот факт, что 
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галло-римлян в области проживания салических франков в VI – 

начале VII в. было сравнительно немного, обусловил скромное 

место священника в тексте источника (Dunaetz 2012. P. 66–70): 

статьи о причинении вреда церковным иерархам появляются в 

Салической правде только в конце VIII – начале IX в. (редакции 

Е, 789–798 гг., и К, 802–803 гг.). 

Напротив, довольно много сведений о церкви и ее служите-

лях можно почерпнуть из Рипуарской правды, запись оконча-

тельной редакции которой относится ко времени правления Да-

гоберта (629–639 гг.). На берегах Рейна галло-римляне занимали 

более значимое место (Земляков 2015a. С. 111–113), поэтому в 

древнейшей редакции Правды перечисляются все основные ка-

тегории священнослужителей. Жизнь «свободного» клирика (по 

статусу и происхождению он более всего соответствовал посес-

сору Салической правды) оценивалась в 100 солидов, иподиако-

на – в 200 солидов, диакона – в 300 солидов, священника – в 

600 солидов, епископа – в 900 солидов (L. Rib. 40, 5–9); в тексте 

упоминаются также викарий и архидиакон, но нет сведений о 

стоимости их жизни. Интересно и то, что ровно так же оценива-

лась жизнь трех последних категорий клира в редакциях E и K 

Салической правды (L. Sal. Kar. 58, 2–4). 

Значительное место уделяется церкви и ее служителям в су-

дебном процессе рипуарских франков. В случае разграбления 

церковного имущества преступник возмещал ущерб в тройном 

размере (L. Rib. 58c). Среди причастных к отпуску на волю на 

«помин души» рабов, совершаемого свободным франком или 

табулярием (зависимым человеком церкви), также упоминаются 

все основные категории клира – от иподиакона до викария и ар-

хиепископа (L. Rib. 61, 1–6). Согласно Рипуарской правде, епи-

скоп в этом случае давал приказ зафиксировать грамоту об ос-

вобождении «согласно римскому праву, по которому живет цер-

ковь». Вместе с тем Правда защищала от посягательств зависи-

мых от церкви держателей и рабов, не давая освободить их «че-

рез денарий» в присутствии короля (единственная упомянутая 

форма отпуска на волю в Салической правде): это говорит о на-

чале оформления иммунитетных прав церкви в Австразии VII в. 

(Земляков 2015б. C. 93–96). 
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Одновременно с континентальными законами в королевствах 

Кент и Уэссекс происходила запись древнеанглийского права. Из-

начально положение священнослужителей было отражено в зако-

нах королей Этельберта (601–604 гг.) и Виктреда (Уитреда, 695 

или 696 г.) (Die Gesetze 1903. S. 3–122). Важно то, что на законо-

дательство Кента о церкви большое влияние оказало как крещение 

короля Этельберта и его ближайшего окружения, так и ослабление 

общегерманских верований при переселении англо-саксов с кон-

тинента (Godfrey 2012. P. 65–66, 75–76). Уже к концу VII в. цер-

ковная организация Кента была освобождена от податей (Wi. 1). 

Хотя у нас нет прямых свидетельств о стоимости жизни свя-

щенников в англо-саксонском обществе, мы многое узнаём о за-

щите имущественных прав церкви и клира. В случае кражи иму-

щества церкви или ее общины провинившийся был должен вер-

нуть его в 12-кратном размере (Abt. 1). Законы уэссекского короля 

Ине (689–695 гг.) требовали 12-кратного возмещения десятины 

при отказе от ее уплаты (вкупе с 60 шиллингами штрафа: Ine 4). 
Король Уэссекса Альфред (871–899) в своем судебнике требовал 

однократного возмещения украденного в церкви, но с условием 

уплаты вором своего вергельда или лишения руки (Af. 6–6,1). 

Сходные возмещения были предусмотрены в Кенте за кражу 

имущества епископа (11-кратное), священника (9-кратное), диако-

на (6-кратное) и клирика (3-кратное), за нарушение мира в церкви 

или на народном собрании (2-кратное) (Abt. 1). Ине установил 

одинаковый штраф за вторжение во владения епископа и короля 

Уэссекса – 120 шиллингов (Ine 45). Возмещения за вторжение во 

владения (burh) епископа и архиепископа составляли 60 и 

90 шиллингов (во время выступления войска в поход или весенне-

го поста эта сумма удваивалась. – Af. 40–40,1). Штраф за наруше-

ние права покровительства (mundbyrd) церкви при Виктреде был 

50 шиллингов, что уравняло его с возмещением за нарушение за-

щиты короля (Wi. 2; ср. Abt. 8). 

Высок был судебный статус англо-саксонского клирика. Заяв-

ления епископа, подобно словам короля, при Виктреде не нужда-

лись в подтверждении судебной клятвой, тогда как аббат и свя-

щенник очищались перед алтарем только своей клятвой (клирику 

и мирянину-кэрлу требовались для этого три свидетеля: Wi. 16–

19, 21); Альфред отдельно установил штрафы за нарушение коро-
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левского (5 фунтов серебра), архиепископского (3 фунта) и епи-

скопского (2 фунта) поручительства или мундебюрда в судебном 

заседании (Af. 2–3). Слово епископа также имело немалый вес в 

королевском суде IX в.: в частности, епископ мог участвовать в 

судебном разбирательстве об отчуждении пожалования короля 

(bocland) у наследников служилого человека (Af. 41). 

Гораздо больше места, чем у салических франков, в судебнике 

Альфреда было уделено церковному убежищу. В течение трех 

дней обвиняемого нельзя было извлечь из пределов монастыря 

или церкви, имевшей королевский иммунитет, и в течение семи 

дней – из пределов любой другой церкви; если преследователь всё 

же совершал насилие или убийство, то платил вергельд и штраф 

родственникам, а также возмещал церковный мир, выплачивая 

120 шиллингов (Af. 2–2,1; 5–5,3; 42,2). При покаянии в ранее не-

известном преступлении перед алтарем виновный имел право на 

прощение половины вины (Af. 5,4). Судебник Альфреда также 

оговаривал особый статус места или собрания, в котором нахо-

дился священнослужитель: так, драка или демонстрация оружия в 

присутствии епископа и архиепископа грозила штрафом в 100–

150 шиллингов (Af. 15), в присутствии королевского священника в 

народном собрании – 30 шиллингов (Af. 38,2). 

Не имеют аналогов в континентальных законах постановле-

ния судебника Альфреда о защите жизни и неприкосновенности 

обитателей монастыря: за попытку схватить монахиню за грудь 

или одежду следовала двойная плата, как если бы человек при-

менил насилие к мирянке (10 шиллингов: Af. 10,1; 18). В случае 

похищения монахини мирянином и попытки на ней жениться 

без разрешения короля и епископа, а также в нарушение права 

покровительства господина (hlaford) церкви, он искупал свою 

вину 120 шиллингами (Af. 8). 

Право покровительства глафорда также упоминается в отно-

шении монаха и клирика: первый мог отказаться возмещать уте-

рянное имущество, которое заимодавец ссудил монаху без его 

ведома (Af. 20). Также глафорд мог уплатить вергельд за свя-

щенника-убийцу, даже если епископ желал выдать его самого и 

имущество суду (Af. 21). С другой стороны, кэрла нельзя было 

связать и насильственно постричь в монахи под угрозой штрафа 

в 30–60 шиллингов (Af. 35,4; 35,6). 
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Таким образом, мы можем видеть картину постепенного уп-

рочения статуса монахов и клира в правовых сборниках раннего 

Средневековья. Единичные упоминания в Салической правде о 

наказании за нападение на базилику и нарушение права убежи-

ща в церкви сменяются подробным перечнем штрафов и наказа-

ний за преступления против клира (убийство, ограбление, втор-

жение во владения и т.п.) в Рипуарской правде и англо-

саксонском законодательстве. На материале последнего мы 

также можем увидеть резкое усиление роли высшего клира и 

монашества в Англии на протяжении VII–IX вв.: например, су-

дебная клятва и покровительство архиепископа приравниваются 

к королевскому слову и защите. 
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A. Ubieto Arteta. Segovia, 1959. 

CDS – Colección Diplomática de Sepúlveda (1076–1454) / Ed. por 
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kins, B. Lewis, Gy. Moravcsik, D. Obolensky, S. Runciman / Ed. by 
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