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«NOSTRE PARTI PROCUL DUBIO PATET IUSTITIA…»*: 
ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ ТОЛЕДСКОГО КОРОЛЕВСТВА VII ВЕКА 

В ПЕРЕПИСКЕ БРАУЛИОНА САРАГОССКОГО

Переписка Браулиона, епископа испанского города Сарагосы с 631 
по 651 г., и вестготского короля Хиндасвинта является одним из важней-
ших источников по истории политической мысли. В письмах представ-
лен образ идеального правителя. Одно из главных качеств образцового 
монарха – справедливость (iustitia). Этот термин означает, во-первых, что 
король должен повиноваться Божьей воле, во-вторых, что он соблюдает 
закон, и, наконец, что он каждому воздает по заслугам. Эти три основ-
ных значения слова iustitia сформулированы в трудах Исидора Севиль-
ского, прежде всего в «Этимологиях», «Сентенциях» и «Дифференци-
ях». Образ идеального правителя сформировался под влиянием римской 
правовой и библейской традиций; в трудах Исидора они обе дополняют 
друг друга.

Ключевые слова: Власть, право, средние века, Королевство вестго-
тов, iustitia (справедливость), lex (закон), идеал правителя, обязанности 
правителя, римская правовая традиция, Священное Писание, Браулион 
Сарагосский, Хиндасвинт, Исидор Севильский.

«Справедливость, без сомнения, на нашей стороне», – этой 
строчкой вестготский король Хиндасвинт (642–653) поставил точ-
ку в споре, который вел с епископом Сарагосы Браулионом (631–
651). Подобная самооценка весьма интересна. Понятия права (ius) 
и справедливости (iustitia) являются ключевыми для римской пра-
вовой традиции: не случайно именно с их определения начинаются 
«Ди ге сты» Юстиниана1. Очевидно также, что вопросы справед-
ливости и законности вообще приобретают особенную остроту, 
* Справедливость, без сомнения, на нашей стороне (лат.)
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когда речь идет о взаимоотношении власти и подданных. Отсюда и 
множество трактовок этих понятий, присутствующих как в антич-
ных, так и в средневековых текстах.

В первые столетия Средневековья понятие справедливости 
применительно к образу власти было детальнее всего разработа-
но в Толедском королевстве (567–711/ 713). В дальнейшем сфор-
мулированные там идеи сыграли значимую роль в становлении 
средневековых особенностей восприятия власти в целом2. Именно 
поэтому вопросы о том, какое содержание вкладывалось в тот пе-
риод в понятие iustus (iustitia), как оно интерпретировалось при-
менительно к власти и, наконец, в какой мере эта интерпретация 
испытала влияние римской и библейской традиций, резонно по-
ставить именно на испанском материале.

Как известно, вестготская монархия VII в. была выборной, 
что приводило к постоянной борьбе за власть. Король Хиндасвинт 
взошел на престол уже в зрелом возрасте – в 79 лет – в результате 
переворота3. После коронации, во избежание мятежей, он казнил 
представителей многих благородных фамилий и конфисковал их 
имущество. В то же время король вошел в историю как активный 
законодатель – «вестготский Юлиан». Кроме того, он начал рабо-
ту по кодификации законодательства, завершенную при его сыне 
Рецесвинте (649–672)4.

В таких политических условиях правителю приходилось ба-
лансировать между различными группировками магнатов, при-
тязавших на престол. Ради сохранения мира и стабильности 
в государстве он был вынужден придавать легитимный характер 
власти, а следовательно, доказывать свое право на нее. После 
принятия ортодоксального христианства при Рекареде (589) к ре-
шению этой задачи активно подключился испано-римский епи-
скопат. Сложные придворные ритуалы, детально разработанная 
система символов королевской власти должны были придать ей 
сакральность и неприкосновенность5, а образ идеального прави-
теля, формировавшийся в трудах церковных писателей, а также 
в соборном и королевском законодательстве, был призван укре-
пить авторитет монарха6.

Образ идеального правителя был разработан уже в трудах знаме-
нитого Исидора Севильского (ок. 570–636)7. Именно он сформулиро-
вал принципы, которыми надлежало руководствоваться правителю, 
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определил его права и обязанности по отношению к подданным. 
Этот образ получил дальнейшее развитие в «Вестготской правде» 
(«Книге приговоров») – своде законов Толедского королевства8, 
а также в трудах учеников и последователей севильского епископа.

Историки не пришли к единому мнению относительно того, 
какой характер носили произведения Исидора: обязательный или 
рекомендательный9. Ответ на этот вопрос дает ключ к понима-
нию характера взаимоотношений Церкви и королевской власти. 
Большинство исследователей придерживается мнения о симфо-
нии Церкви и государства. С одной стороны, король нуждался в 
поддержке Церкви10, с другой стороны, она также была заинтере-
сована в прекращении междоусобиц и установлении твердых га-
рантий жизни и имущества духовенства11. Епископы формулиро-
вали моральные нормы, следование которым повышало авторитет 
королевской власти12.

Исследуя характер и механизмы ее функционирования в VII в., 
ученые в первую очередь обращаются к трактатам Исидора и ко-
ролевскому судебнику – «Вестготской правде». Нас же будет инте-
ресовать история образа идеального правителя в промежуточный 
этап, начинающийся со смерти Исидора в 636 г. и завершивший-
ся в 654 г. Источником для настоящей работы является переписка 
Браулиона, епископа Сарагосы, с 631 по 651 г.

Браулион был учеником и близким другом Исидора Севиль-
ского, а после его смерти стал самым образованным и авторитет-
ным епископом королевства. В числе его трудов – редакция «Книги 
приговоров»13, подготовка к изданию исидоровых «Этимологий» 
и «Житие святого Эмилиана». Но, пожалуй, особенно интересны 
письма Браулиона: ведь за советом и утешением к нему обраща-
лись знатные миряне, епископы и даже короли. Именно поэтому 
изучение его эпистолярного наследия может пролить свет, в том 
числе, и на механизмы функционирования королевской власти.

Мы рассмотрим три письма, два из которых написаны Брау-
лионом, а одно принадлежит королю Хиндасвинту. Они датиру-
ются 647–648 гг. и касаются назначения ученика Браулиона, Ев-
гения (будущего Евгения II), митрополитом Толедо14. Последний 
жил в Сарагосе и был не только учеником, но и другом Браулиона, 
без помощи которого пожилой епископ с трудом справлялся со 
своими обязанностями15. Узнав об образованности молодого чело-
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века и его поэтическом таланте, король Хиндасвинт пожелал сде-
лать его митрополитом. Тщетно в своем письме Браулион умолял 
оставить при нем Евгения. Тщетно он приводил примеры Божьего 
милосердия из Священного Писания, просил правителя пожалеть 
его ввиду его старости и болезней16, перечислял конкретные при-
чины, по которым Евгению лучше остаться в Сарагосе.

Судя по его ответу, Хиндасвинт оставался неумолим. Свой от-
каз он мотивировал указанием на априорную правомерность сво-
их действий. По мнению правителя, все его поступки изначально 
справедливы и законны, так как он исполняет волю Бога17: не слу-
чайно он говорит о себе iustitia nostra18. Браулиону же король сове-
товал уступить Евгения Толедской епархии, обещая за это воздая-
ние Господне19. Сарагосский епископ покорился монаршей воле, 
хотя в ответном письме выразил надежду на то, что Хиндасвинт 
смягчится и все же изменит свое решение20.

Королевское письмо является одним из источников, в кото-
ром монарх напрямую характеризует свою персону. Он оценивает 
себя как справедливого от природы правителя, не приводя на этом 
основании никаких позитивных аргументов в пользу своего реше-
ния, а лишь декларируя его правомерность. Возникает впечатле-
ние, что он прибегает к ранее сложившимся клише, которые лишь 
слегка подстраиваются к конкретной ситуации. О каких же клише 
идет речь?

Прежде всего разберем, какой смысл вкладывался в понятие 
«справедливый» (iustus). Исидор Севильский предельно четко рас-
крыл его значение в «Этимологиях»: «Справедливым называ ется 
тот, кто чтит право и живет по закону»21. Исидор настаивал на за-
конопослушности правителей: только личным примером они могут 
заставить подданных повиноваться закону22, тогда как в противном 
случае государство рискует впасть в анархию23. Что же касается 
термина iustitia, то оно означает справедливость вообще. Решение 
суда может быть ошибочным, но говорить в тех же терминах о 
справедливости было бы нелепо24. Справедливость каждому воз-
дает по заслугам25. В целом его определение совпадает с извест-
ными словами римского юриста Ульпиана26.

В Ветхом Завете слово iustitia – одно из самых употребитель-
ных. В большинстве случаев оно встречается в так называемых 
учительных книгах – Псалмах и Притчах, а также в книге про-
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рока Исайи. Весьма часто это понятие встречается в одном ряду 
с iudicium или lex, что указывает на его юридический оттенок27. 
Вообще исследователи не раз отмечали, что Вульгата буквально 
пронизана римскими правовыми терминами28. В Псалмах понятие 
iustitia почти всегда означает справедливость в высшем смысле 
слова, тот правопорядок, который установил сам Господь. Iustitia 
пребывает на небе29. Насколько можно судить, этим качеством в 
полной мере обладает только Бог: на это указывают притяжатель-
ные прилагательные30. Господь может временно наделить спра-
ведливостью правителя, с тем, чтобы он вершил правосудие31, но 
сама iustitia не является постоянным качеством земного царя: по 
отношению к нему это слово не употребляется.

По сути, знание божественного правопорядка и следование 
ему – это не что иное, как праведность. В этом значении интере-
сующий нас термин употребляется в книге Притч Соломоновых, 
где он противопоставляется слову impietas – нечестивость. Здесь 
iustitia не является исключительным свойством одного только Бо-
га: этой добродетелью наделен каждый праведник32.

Тот же смысл – высшая божественная справедливость и правед-
ность – вкладывал в понятие iustitia и Евсевий Иероним, перевод-
чик Библии33. Аналогичное значение слово носит и в житиях, соз-
данных в Толедском королевстве («Житие отцов Меридских» Павла 
Меридского и «Житие святого Дезидерия» короля Сисебута). Дань 
этой традиции отдал и вестготский король. Так, он писал Браулио-
ну, что справедливость на его стороне, так как назначение Евгения 
«угодно Христу»34 и что он должен следовать Божьей воле35.

Здесь мы подходим к вопросу об обязанностях идеального пра-
вителя. Эта тема была подробно разработана в трактатах Исидора 
Севильского. Он последовательно доказывал идею, что государь 
должен обеспечить процветание своих подданных36. Собственно, 
в этом и проявляется его справедливость. Король осуществляет 
свою задачу, издавая законы, которые служат общественной поль-
зе37. Сам правитель повинуется законам и следит за их исполне-
нием. Эта идея была сформулирована Блаженным Августином38, 
Исидор же подхватил ее.

Как отмечает севильский епископ, король должен всегда пом-
нить о том, что источник его власти исходит от Бога, но это не озна-
чает, что он может творить произвол. Напротив, бремя верховной 



119

«Nostre parti procul dubio patet iustitia…»

власти обязывает его заботиться о людях39. Употребляя данную ему 
власть во благо, король выполняет свой долг перед Господом40.

Таким образом, правитель предстает как посредник между 
Богом и обществом. Аналогичным образом король воспринимал-
ся и в Вандальской Африке, но в Испании эта доктрина получи-
ла наибольшее развитие благодаря трудам Исидора41. Вероятно, 
Хиндасвинт в письме Браулиону апеллировал именно к трактатам 
севильского епископа. Он уговаривал Браулиона пойти на жерт-
ву и отпустить Евгения, обещая тому воздаяние от Господа. Еще 
раньше он писал, что его стремление сделать Евгения митропо-
литом исходит свыше, тем самым как бы присваивая себе право 
истолковывать Божественную волю и ответственность за ее ис-
полнение. Истоки подобных представлений можно найти в знаме-
нитом послании Павла к Римлянам, где говорится, что правитель 
есть слуга Бога42.

Однако этим вопрос не исчерпывается. Громадное влияние 
на образ справедливого правителя оказали произведения римских 
писателей, ораторов и юристов. Впрочем, если мы ограничим-
ся только нормативными источниками, мы не сможем составить 
четкого представления о правовом статусе римского императора: 
по известным причинам юристы-классики, жившие в конце эпо-
хи ранней Империи, не уделяли этому вопросу первостепенного 
внимания. У них даже не сформировалось единого мнения по клю-
чевому вопросу, а именно, должен ли соблюдать закон сам прави-
тель, или он стоит выше него. Так, Юлий Павел (ум. в 40-х годах 
III в.) в своих «Сентенциях» отмечал, что императору подобает по-
виноваться законам, раз уж он их сам издает43. Отметим, что «Сен-
тенции» Павла получили широчайшее распространение, причем 
не только в римский период, но и в начальные столетия Средневе-
ковья. Многочисленные фрагменты из этого произведения были, 
в частности, включены в «Бревиарий Алариха», известную компи-
ляцию, действовавшую и во времена Исидора и Браулиона.

Юрист Домиций Ульпиан (убит в 228), напротив, провозгла-
сил, что принцепс свободен от соблюдения закона и ничто не ме-
ша ет ему открыто пренебречь им, например, наделив привилегия ми 
супругу44. Однако в «Бревиарий Алариха» этот отрывок из со-
чинения Ульпиана включен не был: очевидно, он противоречил из-
менившимся представлениям о природе власти. Так как у римских 
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юристов не было выработано идеала справедливого правителя, мы 
вынуждены обратиться к литературной традиции. Крупнейшие 
античные мыслители, такие, как Сенека, Плиний Младший и Дион 
Хризостом сходятся в одном: задача правителя состоит в служе-
нии общественному благу. Общественное благо для них неразрыв-
но связано с понятиями справедливости и законности, поэтому они 
на стаивали на верховенстве закона45. Эта идея и получила дальней-
шее развитие в трудах Исидора. То есть можно говорить о том, что 
римский идеал справедливого и мудрого правителя был одним из 
источников формирования вестготского идеала.

Подведем промежуточный итог. Справедливость являлась обя-
зательными качествами идеального правителя. Под словом iustitia 
подразумевалась покорность Божьей воле и законопослушность. 
Римская и библейская традиции дополняют друг друга: справед-
ливый закон – не что иное, как королевский инструмент для уста-
новления на земле божественного правопорядка46. Позднее это по-
ложение будет четко сформулировано в «Книге приговоров»47.

Несмотря на это, официального королевского титула iustitia 
nostra не существовало. Из-за его отсутствия в позднеримском за-
конодательстве, iustus по отношению к правителю не встречается 
в «Бревиарии Алариха», составленном на основе «Кодекса Феодо-
сия» и сочинений римских юристов. В «Книге приговоров», всту-
пившей в силу около 654 г., – его тоже не будет48, как и в собор-
ных постановлениях. Это говорит о том, что справедливость не 
воспринималась как некое врожденное качество правителя. Она, 
скорее, снисходит на него49 в тот момент, когда он исполняет коро-
левские обязанности.

Возможно, это побудило Браулиона не использовать в своих 
письмах iustitia при обращении к Хиндасвинту или к его сыну Ре-
цесвинту, да и в других письмах такого обращения не найти. Так, 
король Сисебут в письме королю лангобардов превозносит му-
дрость и справедливость его матери, но не употребляет iustitia в ка-
честве ее титула50. Тогда самоопределение Хиндасвинта как iustitia 
nostra должно было броситься в глаза. Таким образом, король даже 
стилистически подчеркнул правомерность своих действий.

Хиндасвинт опирался на образ справедливого правителя, вы-
веденный в произведениях Исидора Севильского. В его трудах 
были аккумулированы римская и библейская традиции словоупо-
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требления термина iustitia. Применительно к Толедскому королев-
ству первой половины VII в. это означает, во-первых, идеальный 
правопорядок, установленный Господом. Цель правителя – уста-
новить его на земле, т. е., говоря другими словами, обеспечить 
подданным процветание. Для этого король должен издавать спра-
ведливые законы и повиноваться им, так что законопослушность – 
вторая коннотация слова iustitia. С ней связана обязанность возда-
вать каждому по заслугам – третье значение.

По большому счету Исидор не внес новых смыслов в пони-
мание слова iustitia. Его новаторство состоит скорее в соединении 
римской и библейской традиций, которые у него дополняют друг 
друга. Как показывает переписка Браулиона и Хиндасвинта, тео-
рия Исидора пережила своего создателя. Король Хиндасвинт вос-
принял ее с энтузиазмом и даже по-своему дополнил. Назвавшись 
iustitia nostra, он признал за собой исключительное право истол-
ковывать божественную волю. В этом смысле он поставил себя 
выше епископов королевства и, таким образом, оправдал свое вме-
шательство в дела Церкви. Что, впрочем, не было случайностью 
в политической практике Толедского королевства, постепенно пре-
вращавшегося в настоящую теократическую монархию.

Заметим, что образ идеального правителя во времена Брау-
лиона еще не получил полного завершения. В дальнейшем он 
дополнялся на протяжении всего VII века. Огромный вклад в его 
формирование внесли другие представители школы Исидора Се-
вильского. В их числе следует выделить прежде всего епископа 
Юлиана Толедского (680–690), ученика того самого Евгения, на-
ставником которого был Браулион. Но это уже тема отдельного 
исследования.
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