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Статья посвящена проблеме функционирования института ко
ролевской власти в средневековой Германии в правление Фридриха I 
Барбароссы, который значительно укрепил его авторитет и позиции 
в обществе.

Одно из значительных мест в истории средневековой 
Германии принадлежит Фридриху I Барбароссе (1152-1190), 
принадлежавшему по своему происхождению к двум самым
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богатым и влиятельным родам -  Штауфенам и Вельфам. Уже 
в начале его правления стало понятно, что для государства на
ступают новые времена, и с молодым королем придется счи
таться не только духовенству и светским феодалам, но и рим
ской курии. Средневековый хронист Гельмольд в своей «Сла
вянской хронике» указывает, что «трон Фридриха возвысился 
над тронами королей, которые в течение долгого времени до 
него были» [1, с. 164].

В момент прихода Фридриха к власти германская монар
хия была значительно ослаблена, потеряв свой авторитет в 
борьбе с папством. Новый король начал правление с рестав
рации позиций центральной власти, стремясь восстановить ее 
в том же объеме, какой она была при Оттоне Великом. Под
тверждением этому служит послание Штауфена папе Евгению 
III, в котором он указывал, что желает восстановить, воссоздать 
и упрочить славу королевства и империи («honor imperii» [2, 
s. 173]). Фридрих считал, что его власть будет прочной лишь 
в том случае, если он будет взаимодействовать с крупными 
магнатами страны, ставшими во время борьбы за инвеституру 
такими же могущественными, как и сам король. В силу разли
чий интересов центральной власти и влиятельных феодалов, 
добиться подобного союза было непросто, поэтому внутрен
нюю политику, новый государь построил на балансировании 
королевской власти между враждующими магнатскими группи
ровками. Фридрих привлек на свою сторону ряд влиятельных 
родов Германии путем передачи им земель. Так, к примеру, в 
1156 г. на сейме в Регенсбурге король пожаловал Генриху Язо- 
мирготту Австрию. Она была выделена из состава Баварского 
герцогства, стала самостоятельным политическим образова
нием, признана нераздельной и могла передаваться по на
следству. Генрих Австрийский был причислен к первым госу
дарственным князьям и получил ряд привилегий «kaiserlichen 
Privilegien» [2, s. 175]. Подобная политика Фридриха привела к 
образованию «небольшой княжеской земли, обладателем кото
рой становилась наследственная династия» [3, с. 141]. С этого 
момента Германия начала делиться не на племенные герцог
ства, а на княжеские территории, что в конечном итоге привело 
к изменению позиций короля в государстве и превратило его в 
«первого среди равных (primus inter pares)» [4, с. 68]. На тот мо
мент предвидеть такого поворота событий Фридрих не мог, по
скольку монархия имела еще достаточную силу, чтобы противо
стоять процессу дробления территорий. В глазах Барбароссы 
создание новых княжеств преследовало исключительно выгод
ные политические цели, а именно, старые герцогства должны 
были разукрупниться и потерять свое прежнее могущество, а 
владельцы новых образований должны были стать союзниками 
короля.

Примечательным явлением стала домениальная полити
ка Фридриха. Не имея, как, например, Капеттинги во Франции, 
богатых королевских поместий и не владея компактным доме
ном, Штауфен начал собирать земли своего семейства в еди
ное целое и создавать из них на юго-западе Германии огром
ный владельческий комплекс. С этой целью он скупил в пожиз
ненную собственность владения в Швабии, приобрел графства 
Зальцбах и Пфуллендорф. Подобная политика способствовала 
финансовой и военной независимости Штауфена и укрепила 
династические позиции его рода. Барбаросса попытался ис
пользовать в своих интересах процесс феодализации обще
ства. Он усилил ленную зависимость вассалов от королевской 
власти путем создания специального феодального уложения 
(1158 г.), ставшего законом для Германии и Италии. Согласно 
данному документу раздел имперских ленов -  герцогств, марк- 
графств и графств был запрещен, что позволило королевской 
власти избежать их выхода из-под своего контроля. Фридрих 
считал, что в государстве существуют только ленники, получа
ющие свои лены либо за службу (представители низшей ступе
ни феодальной лестницы), либо за выполнение определенных 
функций (верхушка феодальной иерархии). Все они в качестве 
вассалов обязаны служить монарху.

Для дальнейшего укрепления центральной власти Бар
баросса утвердил в Германии особый правопорядок. Он начал 
создавать специальные учреждения, в частности, мировые 
суды, с тем, чтобы обуздать анархию и напомнить магнатам, 
что королевский титул дает право вершить высшее правосудие.

Эту же цель преследовало использование Фридрихом и инсти
тута «Земского мира», посредством которого король утверж
дал свою главную обязанность -  поддерживать определенный 
общественный правопорядок и наказывать его нарушителей.

Кроме крупных магнатов, Фридрих использовал также 
другой элемент системы государственного управления -  ин
ститут министериалов. Именно «служилые люди являлись 
наиболее действенными проводниками королевской политики, 
а также надежной опорой монархии в противостоянии с цен
тробежными силами» [5, s. 130]. Чтобы еще больше возвысить 
их положение в обществе, Фридрих расширил права министе- 
риалов. Он закрепил их прежнее служебное имущество в на
следственную собственность, в результате чего министериалы 
составили низший слой дворянского сословия. После этого 
Барбаросса создал из служилых людей новую королевскую ад
министрацию, приписав каждого из них к определенной служ
бе при дворе, и возложил на них главные функции управления 
обществом.

Немаловажным фактором правления Фридриха Барба
россы является придание им особого значения экономическим 
ресурсам монархии. Материальную и финансовую независи
мость короны он считал одним из залогов могущества и величия 
королевской власти, ее самостоятельности. Особое внимание 
Штауфен уделял процветанию своих родовых земель, также он 
использовал находившиеся в непосредственном подчинении 
у монарха города и епископства, от которых требовал выпол
нения финансовых и иных повинностей. Кроме этого, Фридрих 
пытался применять в интересах королевского фиска развитие 
товарно-денежных отношений. Под контроль центральной вла
сти были возвращены старые монетные дворы и начали учреж
даться новые, что указывает на стремление монархии возвра
тить себе потерянные ранее важнейшие королевские регалии. 
Чтобы окончательно вернуть королевской власти ее прежнее 
положение в обществе и обеспечить ей преемственность в осу
ществлении своих планов, Фридрих попытался сохранить коро
ну за Штауфенами. С этой целью 24 июня 1168 г. в Бамберге он 
добился избрания своего второго сына Генриха королем, чем 
совершил важный шаг в направлении возвращения монархии 
ее наследственного характера.

Непросто складывались отношения Фридриха I с римской 
курией, поддержка которой была необходима для укрепления 
королевской власти. Первоначально немецкий монарх активно 
сотрудничал с папством. В 1153 г. в Констанце он заключил со
глашение с Евгением III об их взаимодействии в целях защи
ты достоинства церкви и авторитета папской власти, а также 
для восстановления Германской империи в ее прежнем вели
чии. Однако вскоре мирное сожительство двух властей было 
нарушено, поскольку и папа, и глава империи стремились к 
установлению своего главенства в христианском мире. Для 
обоснования превосходства императорской власти над пап
ской, Штауфен использовал римское право. Он пригласил ко 
двору юристов знаменитой Болонской школы, которые нашли 
в римском законодательстве интересующие монарха поста
новления. Согласно им, власть императора определялась как 
наивысшая, подчиняющая себе все другие власти, что явля
лось убедительным обоснованием прерогатив германских 
правителей. Используя данные постановления юристов, Фри
дрих разработал проект восстановления Священной Римской 
империи. Для его осуществления он решил освободить госу
дарство от опеки римской курии, а папу сделать всего лишь 
первым епископом. Воспользовавшись неудачами папства во 
втором крестовом походе, Фридрих заявил о королевских пре
рогативах в отношении духовенства. Он начал контролировать 
выборы епископов и вмешиваться в них в спорных ситуациях, 
что привело к выдвижению на важнейшие епископские кафе
дры клириков из королевского окружения. Более того, король 
начал присваивать доходы вакантных епископских мест и рас
пространил свою политику в отношении церкви на Италию и 
Бургундию, повсеместно требуя от духовенства присяги в вер
ности и вассальной службы. Тем самым, Фридрих вновь акти
визировал епископат в качестве одного из элементов системы 
управления государством.

Используя всю мощь католической церкви, папство всту
пило в решительное противоборство с Фридрихом Барбарос
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сой. Итогом этой борьбы стал отказ германских монархов от 
вмешательства в избрание пап и назначения духовных са
новников в Италии, а также реорганизация территориального 
устройства Германии. Последнее имело негативные послед
ствия для положения королевской власти, поскольку распад 
старых герцогств и образование княжеств привел в будущем 
к возникновению многовластия в стране. Светские и духовные 
князья составили высший слой немецкого общества, получили 
огромную власть в их владениях и право выбирать монарха. 
Тем самым в Германии с этого времени начал устанавливать
ся новый государственно-политический порядок, получивший 
впоследствии название системы территориальных княжеств, 
значительно уменьшивший права центральной власти и закре
пивший территориальную раздробленность.
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