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Одной из центральных проблем, рассматриваемого исторического пространства, 
является взаимоотношение между церковной и светской властями, так как борьба 
между ними красной нитью проходит через всю историю Европы в средних века.  И 
именно в Германии противоборство церкви и светской власти раскрываются наиболее 
ярко, особенно в период правителей Саксонской династии (919 – 1024), отличившейся 
яркой церковной политикой, начало которой положил Оттон I. Завершающим этапом 
стало правление Генриха II (1002-1024), получившего имя «Святой», но практически не 
изученное в отечественной историографии. 

Церковная политика Оттона I определялась в первую очередь внутренними 
обстоятельствами в начале его правления. Особенностью политического развития 
Германии была большая власть племенных герцогов и их оппозиционность по 
отношению к центральной власти. 

Его политика была ответом на те центробежные тенденции, которые возникли в 
период правления Оттона I. Притязания светских герцогов на королевскую власть 
усиливались. Обострение отношений привели к  целому ряду мятежей против Оттона I, 
один из которых продолжался 5 лет (937—942). Притязания герцогов на королевскую 
власть вынуждали  Оттона I обратить свой взор в сторону церкви. Оттону был 
необходим союзник, так как у него не было социальной опоры, а давление со стороны 
светских феодалов росло. Таким образом, именно обострение отношений короля с 
герцогами становится главной причиной проведения Оттоном I политики, получившей 
название «епископальной».    

Материальной базой этой политики явились обильные земельные пожалования 
короля церковным учреждениям [5]. Это объясняется тем, что королевская власть 
охотнее наделяла землями церковные учреждения, на землях которых в силу принципа 
не наследственности церковных должностей было меньше тенденций к развитию и 
укреплению ленной системы и где судебные полномочия не могли присваиваться без 
королевского пожалования [5].  

Земельные пожалования церкви сопровождались предоставлением ей широких 
политических прав в отношении всех, кто сидел на этих землях. Церковь превращалась 
в крупнейшего феодала-иммуниста. На территории церковного иммунитетного округа 
запрещался всякий суд, кроме церковного. Церковные учреждения получили права 
высшей (уголовной) юрисдикции над зависимым населением[5]. 

Епископствам и имперским аббатствам, непосредственно подчиненным 
императору, предоставлялся так называемый королевский банн над территорией. Под 
королевским банном понимались совокупность государственных функций и 
полномочий (судебных, военных, административных и др.), принадлежавших королю и 
его должностным лицам [5]. 

В связи с расширением иммунитета на землю и судебного банна, 
предоставляемые епископствам и аббатствам, усиливается политическая роль 
церковной организации, и растет церковная вотчина. Это стало причиной появления 
своеобразного института в Германии в X – XII вв., получившего название фогство [4]. 
Еще одним направлением оттоновской политики было систематическое назначение на 
должность епископов и аббатов верных себе людей. При этом каноническое право 
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избрание не отменялось, но становилось простой формальностью.    В тоже время, 
епископы, поставленные королем, должны были исполнять не только церковные 
обязанности, но и целый ряд чисто светских обязанностей в интересах государства. 
Образцом здесь служил Бруно Кёльнский (928 - 965 год). Он является прототипом 
оттоновского имперского епископа, одновременно служившего и державе, и церкви. 
Бруно имел огромные полномочия в то время пока Оттон воевал с венграми на 
Востоке, стал правителем Лотарингии, на котором лежали церковные и светские 
обязанности [4]. 

Таким образом, можно сказать, что Оттон I заложил основы церковной 
политики, проводимой последующими императорами Оттоном II и Оттоном III и 
получившей название «епископальной системы». Оттон I создал своеобразный 
механизм взаимоотношения между 2 силами: королем и церковью, который  получил в 
литературе название «имперская церковь». А новый виток этой политики дал Генрих II.  

Невзирая на кажущуюся близость двух императоров Оттона I и Генриха II в 
церковной политике, между ними была и определенная разность. Для Оттона 
церковная политика была средством борьбы с политическими врагами, а у Генриха II 
цели были другие, будучи герцогом, королем, императором, он ощущал себя 
служителем церкви, активным членом церковного сообщества, именно так понимая 
свою верховную мирскую позицию, Генрих II представляется покровителем 
служителей веры.  
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