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Аннотация 

В статье рассмотрены причины конфликтных ситуаций в женских монастырях Пуатье 

и Тура. Выявлены мотивы, побудившие епископа Григория Турского написать об этих 

событиях в своем историческом сочинении. Отмечена тенденциозность автора, констру-

ировавшего образы участников и описывавшего ход событий исходя из собственных це-

лей и задач. Сделан вывод, что в эпоху Меровингов женщины могли открыто участво-

вать в различных политических событиях, в том числе с использованием методов наси-

лия. Участие монахинь в восстаниях и беспорядках не всегда оценивалось современни-

ками отрицательно. Современные исследователи должны учитывать риторику источни-

ков и мотивы их авторов. Причины восстаний были сложными, конфликты играли важную 

роль в борьбе за политические выгоды и влияние между различными ветвями власти. 
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В раннесредневековых текстах поведение и нравы монахинь и монахов не-

редко описываются стереотипно и нравоучительно, как будто конфликтные си-

туации не могли произойти с монахами/монахинями, у которых «одно сердце и 

одна душа» (Деян. 4:32). Упоминание о противоречиях, столкновениях, противо-

стоянии могло бросить тень как на репутацию монастыря в целом, так и на его 

обитателей либо обитательниц в частности. Поэтому конфликты в монашеском 

сообществе оцениваются в средневековых источниках как отклонение от нормы, 

случайное, «атипичное» и, следовательно, недостойное памяти. 

Именно по этой причине истории о мятежах среди монахинь непривычны 

и редки. Тем не менее мы находим информацию сразу о двух таких событиях, 

имевших место во Франкском королевстве Меровингов, в одном из самых зна-

чимых источников раннего Средневековья – «Истории франков» епископа Гри-

гория Турского (ГТ). Описанные инциденты произошли в 581–590 гг. в женских 

монастырях Тура и Пуатье
1
. Чтобы правильно понять эти скандальные события, 

в которые были вовлечены не только церковные иерархи, но и светские прави-

тели, необходимо разобраться в мотивах, побудивших епископа Григория напи-

сать о них. 

                                                      
1
 В VI в. г. Пуатье назывался Пиктавий (лат. Pictavium). 
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В современной историографии к наследию Григория Турского проявляется 

повышенный интерес (см., напр., [1, p. 112–233; 2–4]). Исследователи отмечают 

большое число описаний насильственных и жестоких событий в его «Истории 

франков» (см. [1, 5]). У. Гоффарт убежден, что Григорий в своем сочинении про-

являет себя прежде всего как епископ и очень избирательно подходит к выбору 

примеров насильственного и конфликтного поведения. Очевидно, что ранне-

средневековый автор не мог излагать историю в соответствии с современными 

научными подходами, он писал свою хронику как своеобразную сатиру на без-

нравственное и жестокое поведение тех людей, которые выбрали главной целью 

своей жизни мирское благополучие [1, p. 197–202]. Тем самым турский епи-

скоп демонстрировал свои идеологические и теологические убеждения [5]. 

Следует отметить, что специальных исследований, посвященных сравнению 

двух восстаний в женских монастырях Тура и Пуатье, немного (см., например, 

[6, 7]). Однако работы, посвященные непосредственно столкновению в пуате-

венском конвенте в 589–590 гг., публикуются с конца XIX в. В некоторых из 

них просто пересказывается текст Григория Турского, часто без попытки по-

нять авторские интенции [8, р. 65–78; 9, р. 154–169, 186–194]. Тем не менее се-

годня все больше исследователей не только обращаются к фактам, содержащимся 

в «Истории франков», но и анализируют причины, побудившие автора писать 

о тех или иных событиях или, наоборот, умалчивать о них. Историков интересует, 

для кого писал свой текст епископ, какими идеями и представлениями руковод-

ствовался [6, 7, 10–13]. Это позволяет лучше понять мотивы Григория Турского, 

его взгляды на случившееся. Тенденциозность и пристрастность автора «Исто-

рии франков» не является, по мнению современных ученых, причиной для скеп-

тического отношения к содержанию данного текста, наоборот, идет поиск новых 

методов и подходов к пониманию описываемых в них событий. 

Противостояние в Пуатье – самый известный пример распри, произошедшей 

в стенах женского монастыря [14]. Григорий Турский описывает ее достаточно 

подробно (ГТ, IX.39–43, X.15–17, 20, 22). Монастырь Св. Креста был основан в 

середине VI в. Радегундой (ок. 520–587) – знаменитой королевой-монахиней, 

позднее причисленной к лику святых. В 589 г. группа монахинь взбунтовалась 

против недавно назначенной настоятельницы Левбоверы. Случилось это вскоре 

после смерти Радегунды и ее протеже Агнессы, первой аббатисы конвента. 

Зачинщицами бунта были монахини знатного происхождения – Базина и Хро-

дехильда. Первая была дочерью короля Хильперика и его первой жены Авдоверы. 

Базина попала в монастырь не по своей воле: это произошло после убийства ее 

матери и брата. Григорий утверждает, что девушка стала жертвой интриг ее ма-

чехи Фредегонды (ГТ, V.39). Другой ключевой фигурой мятежа стала Хродехи-

льда, утверждавшая, что она дочь короля Хариберта, брата Хильперика (ГТ, 

IX.39). Некоторые историки сомневаются относительно принадлежности Хро-

дехильды к королевской династии [15, p. 158], другие не опровергают этот 

факт [16, p. 110]. 

Аббатису Левбоверу не слишком интересовали происхождение и родо-

словная женщин, поступавших в монастырь. Для нее было важно добиться по-

слушания от монахинь. В свою очередь, Хродехильда и Базина не хотели под-

чиняться незнатной настоятельнице. Как подчеркивает Григорий Турский, они 



Н.Ю. БИКЕЕВА 

 

136 

жаловались на то, что в монастыре с ними обращались не как с королевскими 

дочерьми, а как «с рожденными от ничтожных служанок»
2
. Как пишет Н. Градо-

вич-Пенцер, «…Хродехильда вела себя в точности так, как это делал бы мужчи-

на, если бы знал, что на кону – его честь. Она… считала, что если не будет отве-

чать на публичное оскорбление, то тем самым подорвет престиж семьи и свой соб-

ственный. Для неё это был вопрос чести, решить который можно было, только 

победив в схватке»
3
 [17, p. 12]. 

В конце зимы 589 г. группа недовольных монахинь из монастыря Св. Креста 

под руководством Базины и Хродехильды покинула свою обитель, тем самым 

нарушив устав
4
. Они отправились к близлежащему городу Туру, где встретились 

с летописцем-епископом Григорием
5
. Он, как заботливый пастырь, посоветовал 

им вернуться, так как монахини могли быть отлучены от церкви за нарушение 

устава, вызванное «дьявольскими кознями»
6
. Но, возможно, сначала Григорий 

хотел использовать этот конфликт в своих целях и поддержать своенравных мо-

нахинь [13, p. 121]. Хродехильда не приняла совета епископа, а предпочла обра-

титься за помощью к своему родственнику королю Гунтрамну. Последний, как 

сообщает Григорий Турский, со вниманием выслушал ее и обещал ей организо-

вать тщательное расследование дела с привлечением епископского суда (ГТ, 

IX.40). Интересна в данном случае роль короля. К нему обращаются как к свет-

скому арбитру в решении проблемы монастыря. И король, несомненно, хочет 

использовать этот случай, чтобы показать свою власть и авторитет. Но при 

этом он все же апеллирует к церковному епископскому суду. 

Поскольку король не выполнил своего обещания, беглянки во главе с Хро-

дехильдой и Базиной вернулись в Пуатье и потребовали изгнать из монастыря 

неугодную им аббатису Левбоверу: «Мы – королевы, и ноги нашей не будет в 

монастыре до тех пор, пока настоятельница не уберется оттуда!» (ГТ, IX.40). 

Священники, в том числе епископы Пуатье и Бордо, пытались урезонить мятеж-

ниц, публично отлучили всех протестующих монахинь от церкви, но в ответ са-

ми подверглись нападению. Григорий Турский пишет об этом так: «Я уверен, 

что сам дьявол вмешался в дело»
7
. В итоге конфликт перерос в вооруженное вос-

стание, в ходе которого Хродехильда при поддержке вооруженных людей присво-

ила все земли монастыря Св. Креста. Оставалось лишь захватить сам монастырь. 

В конце концов монастырь был разграблен, а его аббатиса Левбовера схвачена и 

заточена в тюрьму (ГТ, X.15). По свидетельству Григория Турского, в Пуатье по-

сле этого продолжались беспорядки, и ни дня не проходило без убийств и наси-

лия
8
. Однако, по мнению некоторых современных историков, епископ рисует 

                                                      
2
 “Vado ad parentes meos regis, ut eis contumeliam nostram innotiscere valeam, quia non ut filiae regum, sed 

ut malarum ancillarum genitae in hoc loco humiliamur” (ГТ, IX.39). 
3
 Перевод наш. – Н.Б. 

4
 В монастыре, основанном Радегундой, было принято в качестве Устава «Правило для дев» св. Цеза-

рия, в котором было предписано строгое затворничество для послушниц [18, с. 252–268]. Но в действитель-
ности это правило не всегда соблюдалось, и полностью изолированными от внешнего мира монахини не 

были. Возможности контактов с другими людьми у них сохранялись [19].  
5
 Следует отметить как важную деталь, что Григорию пришлось вмешаться в конфликт монастыря, формаль-

но не входившего в его юрисдикцию. Конвент Св. Креста в Пуатье находился под властью архиепископа Бордо. 
6
 “…insidiante diabolo in corde Chrodechildis” (ГТ, IX.39). 

7
 “ut credo, diabulo cooperante” (ГТ, IX.40). 

8
 “ubi vix praeteriit dies sine homicidio…” (ГТ, X.15). 
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сильно преувеличенную, даже апокалиптическую картину, хотя сам фактиче-

ски сообщает только об одной смерти [2, p. 74]. 

В этой ситуации франкские короли – Гунтрамн, король Бургундии, и его 

племянник Хильдеберт II, король Австразии, – должны были остановить своих 

воинствующих родственниц, иначе они рисковали потерять доверие подданных. 

Правители франков старались соответствовать образу гарантов мира и порядка 

[20, p. 76]. Мятеж был подавлен, после чего короли Хильдеберт II и Гунтрамн 

решили организовать епископский суд, чтобы урегулировать спор. Григорий 

Турский был участником, поэтому мы довольно много знаем о ходе судебного 

разбирательства. Заслушав всех свидетелей, епископы признали Хродехильду 

и Базину виновными и снова отлучили от церкви, после чего Базина раскаялась 

и принесла свои извинения настоятельнице. С нее сняли отлучение от церкви 

и разрешили вернуться в монастырь (ГТ, X.17). В отличие от нее Хродехильда 

не раскаялась и не пожелала возвращаться в монастырь, до тех пор пока абба-

тисой остается Левбовера. Ей предоставили виллу (ГТ, X.17), и больше о ее 

судьбе ничего не известно.  

Конфликт в монастыре Св. Креста в Пуатье был достаточно крупным собы-

тием для своего времени. В монастыре проживали знатные особы; некоторые из 

них даже принадлежали к королевскому роду. Для них было неприемлемо подчи-

нение незнатной аббатисе. В раннее Средневековье женский монастырь был не 

только местом христианского служения и аскезы. Это было «место власти», в ко-

тором большое значение имели политические интересы монахинь и их властные 

амбиции [21]. Многие знатные и влиятельные семейства основывали собственные 

обители не только для того, чтобы обеспечить себе место молитв о спасении ду-

ши, но и для укрепления влияния в мире земном. Для представительниц аристо-

кратической верхушки франкского общества монашеский образ жизни с его обе-

тами послушания, бедности и целомудрия не всегда был привлекателен, хотя 

нельзя полностью исключать наличие религиозного рвения и глубину христиан-

ской веры отдельных монахинь высокого статуса. Известно, что далеко не все 

послушницы, находясь в монастыре, следовали своим обетам. Ведь среди них 

было немало тех, кто не по своей воле попал сюда, – для таких монастырь яв-

лялся местом заключения. От некоторых знатных женщин подобным образом 

избавлялись их влиятельные родственники. На страницах «Истории франков» 

встречаются такие монахини, не желавшие нести тяготы монастырской жизни. 

Григорий Турский неодобрительно отзывается о таких послушницах, осуждая 

отсутствие у них благочестия и преданности христианским обетам. В качестве 

примера он приводит некую монахиню Бертефледу, дочь короля Хариберта
9
, ко-

торая пренебрегала монашескими обязанностями (ГТ, IX.33). И мятежную Хро-

дехильду Григорий Турский изображает избалованной особой, которая не жела-

ет слушать никаких доводов епископов. 

В то же время автор «Истории франков» стремится представить меровингских 

королей как достойных правителей, прислушивающихся к мудрым советам епи-

скопов [2, p. 73]. Чтобы положить конец конфликту, потребовалось вмешательство 

короля, однако в «Истории франков» подчеркивается, что Гунтрамн сначала 

                                                      
9
 Хариберт I (520–567) – старший брат короля Гунтрамна. 
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выслушал заключение епископского суда. Таким образом, повествуя о мятеже мо-

нахинь в Пуатье, Григорий Турский выдвигает на первый план роль церкви, к ко-

торой прислушиваются светские правители [22, р. 88–122]. 

Восстание монахинь в Пуатье, которое в течение двух лет беспокоило цер-

ковную и светскую власти, явилось не единственным в этот период. Григорий 

Турский описывает похожий конфликт, произошедший почти в это же время 

в женском монастыре города Тура. Монахиня Бертегунда, также разочарованная 

в настоятельнице, собрала вокруг себя «преступников» и других людей и под-

няла мятеж. В описаниях событий в Пуатье и Туре прослеживается определенное 

сходство: оба инцидента произошли приблизительно в одно время; автор расска-

зывает о неподобающем поведении людей, состоящих в родстве с меровингскими 

правителями; в обоих случаях настоятельницы монастырей и епископы не смогли 

предотвратить конфликты и потребовалось вмешательство королей. 

Основала женский монастырь в Туре родственница франкского короля Гун-

трамна – Инготруда (ГТ, V.21; X.12). Интерес Григория к этому событию неслу-

чаен, поскольку конвент располагался на территории церкви Св. Мартина, где 

находилась кафедра местного епископа
10

. Этот женский монастырь пользовался 

большим уважением, в нем пребывало немало знатных особ, например уже упо-

мянутая Бертефледа, дочь короля Хариберта Парижского. 

Инготруда уговорила свою замужнюю дочь Бертегунду уйти от супруга в мо-

настырь Тура. После угроз мужа Бертегунда вернулась домой, однако впослед-

ствии снова бросила его и отправилась за советом к своему брату Бертраму, ко-

торый был епископом Бордо. Он посоветовал ей оставить мужа, если она пред-

почитает монастырскую жизнь. В дело вмешался король Гунтрамн, который 

приказал епископу Бордо отказать сестре в защите, и ей пришлось укрыться в 

церкви Св. Мартина в Туре. Муж расторг с ней брак, и Бертегунда стала жить в 

обители, основанной ее матерью Инготрудой. Но после смерти епископа Берт-

рама Бордоского его сестра получила большое наследство. Бертегунда не захо-

тела отдавать полученное наследство в монастырь матери, и они поссорились
11

. 

В размолвку между двумя знатными особами были вынуждены вмешаться и свет-

ские, и церковные власти. Цели Инготруды и Бертегунды различались. Первая 

мечтала о создании семейного монастыря. Она решила использовать свое богат-

ство и влияние для достижения этой цели, и при этом старалась сохранить друже-

ские отношения с церковными иерархами. В отличие от нее вторая участница 

конфликта – Бертегунда – заботилась только о своих интересах и богатстве. Как 

только она получила наследство, обретя тем самым независимость, тут же пере-

стала нуждаться в родственниках и бросила вызов церкви. 

По завещанию Инготруды, после ее смерти возглавить монастырь Тура долж-

на была ее племянница. И, хотя монахини посчитали это назначение нарушением 

своих прав, епископ Григорий убедил их подчиниться решению покойной настоя-

тельницы. Однако Бертегунда с этим не согласилась. Несмотря на уговоры епи-

скопа, она предпочла обратиться за помощью к королю Хильдеберту II, который 

                                                      
10

 Им в тот период являлся сам Григорий Турский. 
11

 С. Уэмпл считает, что если бы епископ Бертрам не умер так неожиданно, Бертегунда, вероятно, в ко-

нечном счете осталась бы в монастыре своей матери и впоследствии взяла бы на себя управление им [23, p. 62]. 
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встал на ее сторону, и, «снабженная его письмом, она пришла в монастырь и унес-

ла все движимое имущество, не оставив ничего, кроме голых стен» (ГТ, X.12). 

Затем Бертегунда уехала в Пуатье, но, живя там, продолжала дурно отзы-

ваться о своей кузине, аббатисе женского монастыря в Туре, и «столько она там 

причинила зла, что едва ли об этом можно рассказать подробно» (ГТ, X.12). 

Больше о ней Григорий не пишет. Мы можем предположить, что она вела вполне 

обеспеченную жизнь, подобно бывшей монахине Хродехильде, не только избе-

жавшей наказания за мятеж в монастыре Св. Креста, но и получившей виллу от 

королевы Брунгильды, матери короля Хильдеберта II. 

Епископ Григорий отзывается о Бертегунде негативно. Но и к Инготруде 

он относится неоднозначно. С одной стороны, она для него одна из самых уважае-

мых женщин того периода (ГТ, VII.36), но с другой – вызывает у автора раздраже-

ние своей непоследовательностью [13, p. 128]. 

Образы Хродехильды и Базины также окрашены в темные тона. Григорий 

Турский заведомо пристрастен, преувеличивая в своей хронике их проступки. 

При этом он пытается оправдать аббатису Левбоверу, предпочитая не замечать 

ее неспособность управлять монастырем. Причины конфликтов в женских мо-

настырях Пуатье и Тура епископ объясняет чертами характера, темпераментом 

своих героинь и, конечно же, происками дьявола (ГТ, IX.39; X.15). Современные 

историки иначе оценивают эти события. В названных монастырях были тесно 

переплетены интересы духовных и светских властей. И те и другие претендовали 

на право распоряжаться монастырским имуществом. Возможно, аббатиса Левбо-

вера была ставленницей Маровея, епископа Пуатье
12

, поэтому на суде с нее сняли 

все обвинения, выдвинутые восставшими монахинями. И, вполне вероятно, по-

этому Хродехильда и Базина утверждали, что не могут полагаться на местного 

епископа Маровея в разрешении своего спора. Они выбрали Григория Турского 

в качестве своего защитника. Чтобы оправдать свое вмешательство в дела пуа-

тевенского женского монастыря, Григорий сознательно очерняет Маровея. 

В период раннего Средневековья власть имела децентрализованный харак-

тер. Слабость королевской власти этого «конкурентного общества» [24, с. 90] 

компенсировалась разветвленной системой личных связей, в которых важную 

роль играли женщины. Восстания монахинь в Пуатье и Туре стали маркером 

многих проблем и противоречий, характерных не только для женских мона-

стырей, но и для всего Франкского королевства этого периода. В значительной 

степени из-за политической нестабильности и отсутствия сильной централизо-

ванной власти в королевстве франков у женщин появилась возможность стать 

активными участницами многих событий. Кроме того, нестабильность способ-

ствовала проявлениям разного рода девиаций поведения. 

Власть над такими городами, как Тур и Пуатье, постоянно переходила 

от одного короля из династии Меровингов к другому. После смерти Хлотаря I 

Пуатье достался его старшему сыну Хариберту, затем власть над городом уна-

                                                      
12

 Маровей, епископ Пуатье, был современником Григория Турского. Между ним и Радегундой имела 

место конкуренция за духовную власть в городе. При жизни Радегунды Маровей отказывал ее монастырю 
в покровительстве, активно выступал против размещения в этой обители реликвии Святого Креста. Он даже 

не присутствовал на похоронах королевы-монахини, хотя после ее смерти получил грамоту от короля, отда-

вавшую монастырь под его юрисдикцию (ГТ, IX.40, 43). 



Н.Ю. БИКЕЕВА 

 

140 

следовал его брат Сигиберт. Однако младший из братьев Хильперик не один 

раз пытался захватить его. После убийства Сигиберта в 575 г. Хильперик при-

своил власть над городом себе, изгнав его сына Хильдеберта II. А уже после 

убийства Хильперика в 584 г. власть над городом получил еще один его брат 

Гунтрамн. В 585 г. епископ Маровей возглавил оппозицию Гунтрамну и был 

обвинен им в измене. Позже в том же 585 г. Гунтрамн наконец уступил город 

своему племяннику Хильдеберту II, а в 587 г. оба короля заключили договор, 

подтверждающий разделение городов. Возможно, Гунтрамн продолжал таить 

злобу на местного епископа. А поскольку лидерами восставших монахинь были 

две племянницы короля – Хродехильда и Базина – Гунтрамн снова получил 

возможность вмешиваться в дела Пуатье. 

Женские обители в Туре и Пуатье находились под покровительством свет-

ских властей. В то же время ими руководила церковь, правда, не всегда в лице 

местного епископа. На основе «Истории франков» Григория Турского, активного 

участника рассматриваемых событий, можно сопоставить ход восстаний в дан-

ных монастырях (см. табл. 1). Эти события произошли практически одновременно. 

Их причины кроются в сходной политической ситуации. Неслучайно одни и те же 

люди – епископы и короли – участвовали и в том и в другом конфликте. 
 

Табл. 1  

Хронология событий в Туре и Пуатье 

Дата События в Туре События в Пуатье 

581 г. 

(582?) 

Инготруда, родственница короля 

Гунтрамна, учредила женский мона-

стырь в Туре. Ее дочь Бертегунда 

становится аббатисой обители. Воз-

никает конфликт с местным еписко-

пом Григорием 

 

585 г. Бертегунда уходит от мужа в мона-

стырь, прихватив с собой его иму-

щество. Спустя некоторое время 

Инготруда отправляет Бертегунду 

к своему сыну Бертраму, епископу 

Бордо. Вспыхивает конфликт между 

ними и супругом Бертегунды 

 

5 июля 

585 г. 

Супруг Бертегунды обращается 

к королю Гунтрамну с просьбой по-

мочь ему вернуть жену и имущество. 

Бертегунда в ответ прячется 

в базилике Св. Мартина в Туре 

 

Конец  

октября 

585 г. 

После смерти Бертрама, епископа 

Бордо, Инготруда и Бертегунда 

начинают борьбу между собой 

за семейное наследство 

 

13 августа 

587 г. 

 Смерть королевы-монахини  Раде-

гунды, основательницы монастыря 

Св. Креста в Пуатье 

588 г.  Левбовера становится настоятельни-

цей монастыря 
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Конец 

зимы 

589 г. 

 Начало мятежа в Пуатье. Сорок мо-

нахинь уходят в Тур к епископу 

Григорию  

Июнь 

589 г. 

 Хродехильда отправляется к королю 

Гунтрамну 

Август 

589 г. 

 Монахини возвращаются в Пуатье. 

Там они начинают собирать воору-

женных мужчин для захвата мона-

стыря и его имущества 

Сентябрь 

589 г. 

 Епископы из Бордо, Ангулема,  

Перигё и Пуатье выступают против 

монахинь в церкви Св. Илария и 

отлучают их от церкви. В ответ Хро-

дехильда начинает захват монастыр-

ских владений 

Октябрь  

589 г. 

 Король Хильдеберт II приказывает 

своему графу Маккону подавить 

бунт в Пуатье. Король Гунтрамн 

вместе с епископами Бургундии 

и Австразии созывает совет для об-

суждения этого конфликта 

1 ноября 

589 г. 

На совете в Пуатье Инготруда обра-

щается к Хильдеберту II с просьбой 

защитить ее имущество в женском 

монастыре от Бертегунды  

Начало обсуждения конфликта 

в Пуатье с участием короля Хильде-

берта II 

9 марта 

590 г. 

Смерть Инготруды  

26 марта 

590 г. 

 Захват монастыря Св. Креста, похи-

щение Юстины, помощницы аббатисы 

и племянницы Григория Турского, 

а затем и самой аббатисы Левбоверы. 

Разграбление монастыря 

Весна  

590 г. 

Бертегунда обращается к королю 

Хильдеберту II, который признал ее 

права на монастырь в Туре. После 

этого она захватывает имущество 

монастыря  

По приказу Хильдеберта II граф 

Маккон подавляет восстание 

в Пуатье 

Конец 

весны 

590 г. 

Бертегунда поселяется в поместье 

недалеко от Пуатье. На суде в Пуатье 

она обвиняет в различных злодеяниях 

свою кузину, аббатису монастыря в 

Туре 

Хильдеберт II, король Австразии, 

и Гунтрамн, король Бургундии,  

созывают на суд епископов, чтобы 

найти решение для урегулирования 

конфликта. Епископы признают 

настоятельницу Левбоверу невинов-

ной по обвинениям, выдвинутым 

против нее, и отлучают от церкви 

Базину и Хродехильду 

  Король Хильдеберт II подает про-

шение о возвращении Базины 

и Хродехильды в лоно церкви.  

Базина раскаивается и возвращается 

в обитель Св. Креста. Хродехильда 

получает от Брунгильды, матери  

короля Хильдеберта II, поместье 

и поселяется в нем 
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Восстания в женских монастырях Пуатье и Тура являются примером актив-

ного участия знатных женщин в политических событиях королевства франков во 

второй половине VI в. Они действовали открыто, используя как легитимные ме-

тоды (например, обращение за помощью и поддержкой к епископам и королям), 

так и насилие и нарушение порядка (своевольный уход из обители, захват мона-

стыря и его имущества, участие в городских беспорядках). В зависимости от по-

литических интересов различных акторов подобные действия со стороны жен-

щин могли ими оцениваться по-разному. Когда это было выгодно, короли могли 

поддерживать зачинщиц конфликтов, спасать их от церковного наказания. Тем 

самым светская власть использовала монахинь в борьбе за влияние в обществе 

в условиях политической нестабильности. В свою очередь, и церковь использо-

вала эти женские мятежи, пытаясь усилить свое положение в королевстве. 

Анализируя текст «Истории франков», необходимо понимать причины об-

ращения Григория Турского к восстаниям в монастырях. Автор объясняет нару-

шение участницами церковных обетов и дисциплины влиянием дьявольских сил. 

В действительности эти события не были столь однозначно вызваны только внут-

рицерковными причинами, как это следует из «Истории франков». Они были тес-

но связаны с социально-политическим контекстом королевства франков второй 

половины VI в., являясь одним из способов регулирования общественных от-

ношений в эту «темную эпоху» [21, p. 244]. 
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Abstract 

The article discusses the causes of conflict situations in the convents of Poitiers and Tours. These 

incidents show that noble women of the Frankish Kingdom actively participated in the political events 

of the country during the second half of the 6th century. The motives that prompted Bishop Gregory of Tours 

to write about these events in his famous historical essay are revealed. The tendentiousness of the author, who 

created the images of the participants and described the course of the events based on his own goals and ob-

jectives, is noted. It is concluded that women of the Merovingian epoch could openly participate in vari-

ous political events, including the use of violence. The involvement of nuns in uprisings and riots was 

not always assessed negatively by the contemporaries. When it was profitable, secular authorities sup-

ported the organizers of conflicts and even saved them from church punishment. The Church could also 

use the women’s rebellions to its advantage. Modern researchers must take into account the rhetoric of 

sources, as well as the motives and intentions of their authors. The causes of the uprisings were complex, with 

conflicts playing an important role in the struggle for political gain and influence between various 

branches of government. 

Keywords: convent, Poitiers, Tours, bishop, Gregory of Tours, Frankish Kingdom, Merovingians, 

Radegund 
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