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Император Феодосии и его семьи no.iy'uiiom тики подчинении от парнаров, сидя в императорской юже на ипподроме. 
С основипия обе.чиска ни Ипподроме а Koncnianniunono.ie. 

ко независимых государств, управляе-В в е д е н и е 

В начале [II в. п.) . Р1тмская империя 
простерла свои владения от Шотла][дии 
до Сахары, от Бискайского залива и до 
б а с с е й н а реки Тигр , Это было самое 
оольшос и могущссгвсннос государство 
в мире. С]густя всего четыре столетия, 
от империи осталась Анатолия, побере
жье Эгейско]о моря на Балканском по
л у о с т р о в е , а т а к ж е полоска земли на 
Апеннинах от Рима до Равенны. Оста
ваясь сильным государством в масшта
бах Средиземноморья, империя теперь 
противостояла ряду других держав. На 
востоке арабы, вдохновленные идеями 
ислама, вели экспаисню, овладев Егип
том, Ливаном и Персией. Пройдя через 
всю Северную Африку, арабы вторглись 
в Испанию, а также совершали нападе
ния на Консган1ино11оль. Славянские 
племена господствовали на территории 
Балканского полуострова: бол1ары на 
северо-востоке, сербы на северо-западе. 
В Ита;н1и сформировалось Ломбардское 
KOpoJiCBCTBO, расположенное в районе 
долины реки По, Апеннинский полуос
тров распался на ряд мелких государств, 
которых у д а л о с ь о б ъ е д и н и с ь л и ш ь в 
XIX веке. Франки KonrpoJinpoBajni Гал
лию, хотя и были разделены на несколь-

мых представителя.ми разных ветвей 
династии Меровингов, На Пиренейском 
полуоечрове в е с т 1 0 1 Ы с ф о р м и р о в а л и 
собственное государство, первоначаль
но исповедовавЕпсс арианскую ересь, но 
затем п р и д а в ш е е никейские догматы. 
Британские острова также представля
ли собой пеструю мозаику нз разных 
государств. На юге н востоке Британии 
преобладали саксы, на западе - бритты, 
а на севере борьбу ^[eждy собой BCJUI 

пикты и скотты. Сакеы приняли римс
кую версию христианства, тогда как в 
Шотландии и Hp. ia iu i rn преобладала 
кельтская церковь. 

К концу VII века уже сформирова 
лись многие важ1!ые детали современ
ного п о л и т и ч е с к о г о ;1анд1нафта. Но 
следует п о м н и т ь , что п р о ц е с с н о с и л 
скорее с л у ч а й н ы й , нежели закономер
ный характер . Вполне могло случить
ся, что в Европе могли взять верх со
всем д р у г и е н а ц и о н а л ь н ы е группы и 
с л о ж и т ь с я д р у г и е т е р р и т о р и а л ь н ы е 
образования , но с р а в н е н и ю с тем , что 
знакомы нам сегодня. Но в л ю б о м слу
чае , д в и ж у щ е й силой Европы остава
лась бы римская с и с т е м а . о б н о в л е н н а я 
х р и с т и а н с т в о м , в д о х н о в л я ю щ а я л ю 
дей cвoп^пi идеалами . 

Принятие Константином в 312 г, хри
стианства запустило процесс трансфор-
ма11ии Рима H i я!ыческой в христианс
кую им1терпю. Церковь вскоре развилась 
в могу1] | есгвенный и богатый институт 
Н е к о т о р ы е и с т о р и к и видят в церкви 
только еще одну синекуру, множество 
ртов, висевших бременем на налогопла
тельщиках. Но это не так. церковь вела 
активную миссионерскую работу за пре
делами империи, а также повьноала ло
я л ь н о с т ь граждан империи . Большое 
вторжеиие Юлиана в 363 i. в Персию за
кончилось гибелью имиератора и ката-
строфическим иopaжcииc^] римской ар
мии. Но Hocjic о ю й кампании на восто
ке им1!ерии почти на 140 лет воцарился 
мир, В 378 г, император Валсит погиб 
под А д р и а н о п о л е м но Ф р а к и и , Готы, 
одержавшие гюбеду, получили 3CMCj]b-
ные наделы. В дальнейшем императо
ры старались peiuarb «[ipo6j[CMy ютов» , 
не доводя дело до войньг Когда в 395 г. 
у м е р п о с л е д н и й р и м с к и й и м п е р а т о р 
Феодосии I, империя разделилась меж
ду сто сыновьями. В дальнейшем импе
раторы избегали л и ч н о участвовать в 
военных кампаниях . « В е ч н ы й город» 
был захвачен веетюгами Алариха в 410 
г С зтого времени Рим ^гадолго утратил 
статус столицы, сохранив .тишь еимво-



Бронзовая голова Константина. Глаза смотрят в небеса, 
личсскос значение. Августин писа; | свой «Грал Божий», до 
казывая преимущество небесного над земным. Когда вестго
ты покинули Италию, императоры перенесли свою резиден
цию в Равенну. В 440-е гг, Аттила бросил вызов императорс
кой власти как на востоке, так и на западе, но после смерти 
Агтилы в 453 г, вся его конфедерация гуннов распалась. В 
476 г. последний римский император был свер) нут, но на во
стоке императорская BJjacib уцелела. По прежнему назначал
ся западный консул, который делил власть с восточным кол
легой. Д а ж е при Тсолорихе Великом сохранялся прежний 
гото-романский фаса.и государства. 

Все 1 Т И ключебЬ]е собьЕтия в общей сложности вели к под
рыву имперской власти, упадку финансовых и военных струк
тур, что загрудня;ю работу имперской государственной ма
шины. К концу V века па западе император утратил всякую 
реальную власть, хотя на востоке оставался ключевой фигу
рой государства. Восточная империя сохраняла достаточно 
сил для того, чтобы вернуть себе земли, занятые вандалами и 
остготами, часть Испании и оказывать заметное влияние в 
Галлии. Периодические вспышки эпидемии чумы и постоян
ная война на западе к VI веку ослабила Восточную империю, 
но даже в ослабленном виде империя остава]]ась сильнее сво
его самого опасного соседа - Персии. Более того, правитель 
Персии Хосров II смог удержаться на троне лишь благодаря 
помощи византийского императора. В начале VII века внут
ренние проблемы и иностранные вторжения, казалось, при
вели к краху Восточной империи. Персидская армия дошла 
до Босфора и в 626 г предприняла штурм Константинополя, 
причем персы действовали совместно с аварами. Но город 
устоял, а вместе с ним уцелела и империя. Спустя два года 

Гераклий разбил персов и посадил на персидский престол 
дружественного монарха . На короткое время Персией ста-

править христианский царь Шахрварз . В 630-е гг. авар
ская федерация начала распадаться из-за ocлaбJ ]Cния цент
ральной власти и нарастания сепаратистских настроений , 
В этот момент на п о л и т и ч е с к у ю сцену вышел ислам, кото
рый сумел псреформатировать в о с ю ч н ы х соседей Визан
тии в опасных противников . 

Xpoiio^ioi ия 

Ардашир свергает парфянскую династию Ар-

Солдаты убивают Александра Севера. 

Персидский царь Шапур I побеждает Гордиаиа. 

Деций гибнет в б о ю с готами. 

Валериан терпит поражение и попадает в плен 

226 
ш а к ш ю в , 

235 

243-244 
251 
260 

к персам. 

Франки вторгаются в Галлию. Алеманпы вторгаются 
в Ичалию. Мятежи на Балканах. 

261-26Н Одсна! Пальмирекий 6epei ]юд контроль вос
точные провинции. 

262-267 Готы вторгаются в Малую Азию, 
271 Аврелиан уходит из Дакии. Вокруг Рима воз

водится кольцо стен, 
272 Аврелиа!! побеждает Пальмиру, 
275 Убийство Аврелиана, 

284 К власти приходит Диоклетиан, 
293 Тетрархия е участием Максимиана, как сопра

вителя Диоклетиана, а также Констанция и Галсрия, 

305 0 ] р е ч е н и е от престола Диоклетиана и Макси
миана, 

312 Константин выигрывает сражение у Мульвий-
екого моста и овладевает Римом. 

324 Константин побеждает Лициния и становится 
единовластным императором. 

337 Смерть Константина в начале персидской кам
пании. 

353 Констанций II побеждает узурпатора Магнепия 
и объединяет Рим. 

Констанций назначает цезарем Юлиана. 
Юлиа[] побеждает алеманнов при Страебур) с. 
Смерть Констанция, 
Ю.тиан вторгается в Персию и гибнет. 
Готы форсируют Дунай, 
Поражение и гибель Валента в сражении при 

355 
357 
361 
363 
376 
378 

Адрианополе , 
382 Феодосии расселяет готов на Ба;[канах, дав им 

статус федера10в. 

394 Ф е о д о с и и п о б е ж д а е т у з у р п а ю р а Е в г е н и я и 
объединяет империю, 

395 Смерть Феодосия, И м п е р и ю разделили Арка
дий и Гонорий. 

406Гфманцы прорываются через ipannuy на Рейне, 
408 Казнь Стилихона. 
410 Вож.ть вестготов Аларих разграбил Рим, 
418 Вонгикновение государства вестготов в Акви

тании. 

429 Вандалы уходят в Африку, 
445ATTiL[a становится единоличным вождем гуннов. 
451 Агги.та вторгается в Га.тлию. н о чернит пора

жение в сражении на Каталаунеких 1Ю.[я\ (рядом с современ
ным Труа), 
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ь it 
в 11)411 II III е. 11,11 ые укрепления укрепляли психологическое iipt 

мспт ко.юииы Траяич н Риме. 

4 5 3 Смерть Аттилы. 
455 Вандалы разоряют Рим. 
476 Олоакр свергает Ромула Августула. последне

го западного императора. 
493 Теодорих занимает Равенну и убиваег Одоак-

ра, 
502 Кавад вторгается в восточные провинции j[ за-

1П1мает Амиду (Диярбакыр). 
505 Д о г о в о р на востоке , Нача.чо сгроитс .льс !ва 

Дары. 
507 Франки во (лавс с Хлодвпгом разбивают вест

готов ][ри Вуйс. 
527 Снова война па востоке. Императором стано

вится Юстннпан. 
532 «Вечный мир» с Перепей. 
533 BcjHijapHH разбивает ва1!далов и возврасцает 

Африку. 

540 Велизарий входит в Равенну и ликвидирует ко
ролевство остготов. Хосров I втор] ается в восточные провин
т и ! и занимает Антиохию. 

542 Начало эпидемии бубонной чумы. 
546 Тотила отбивает Рим. 
552 Нареее разбивает и убивает Тосилу в ераже]ин1 

при ГaJ]лийcкoй Бусте. 

имущестио римляп iiiii) погрипичиыми жителями. Фриг-

562 
568 
572 

границе. 

578-579 
586-587 
59\ 
602 

рикин, 
610 

ет Фоку. 

614 
622 
626 

50 лет мира с Персией. 
Лангобарды вторгаются в Италию, 
Юстин И нач1П1аст новую войну н а в о с т о ч н о й 

Авары в т о р г а Е о т с я н а Балканы, 
Набег с л а в я н на Афины и Коринф, 
Конец войны с Персией, 
М я т е ж армии на Балканах . свсржеи]1С Мав-

rcpakJHiH и н п м а е т Коне1аи1ииоиоль п убива-

Персы занимают HepycajmM. 

Магомет покидает Медину (хиджра). 
Авары о с а ж д а ю т Константинополь, пользуясь 

Интересное обсуэ/сдеипе п0ьбы Византийской ииперин cix)ep-
жится « «Учении новокрещенного Якова» (3.8). Участники бе
седы обсуждают состояние пиперин, и также рассуждают о 
ношхм пророке, заявившей о себе среди сарацип: 
«Якоа спросил его: «Что ты дуиаешь о государстве Ро.жчк-
ком' Выстоит ли оно. или будет ослаблено?» 
Муст ответил неуверенно: «Да.жс если оно ослабнет, мы 
надеемся, что восстанет снова». 

Но Яком Kospasia: «Мы видим, как народы, верующие во Хрис
та, пали, порванные на куски народаи с десятью рогачшк 

поддержкой со стороны Персии, 
627 Гераклий разбивает персов у Ниневии, 
632 Умирает Магомет 
636 Арабы разбивают ромеев на реке Яр.мук, 
638 Арабы занимают Иерусалим, 
639 Арабы втор!аются в Египет, 
642 Арабы занимают Александрию, 

651 Смерть Исздигсрда III - иослсднсго т динас
тии Сасанидов, 

661 Муавия с ] а н о в и 1 е я халифом Дамаска. 

У п р а в л е н и е и м п е р и е й 
П р о в е д е н и е г р а н и ц 

На протяжении тех веков, которые охватывает наше пове
ствование, наибольшую угрозу безопас]юсти им]1ерии пред
ставляли три участка ] раницы: вдоль Рейна, где обита]]и фран
ки, алеманы и другие 1 'ерманекие племена, вдоль Дуная, где 
обитали сарматы, готы, гунны, авары и славяне, а также в А р 
мении и Месопотамии, где шла граница с Персидской импе
рией сасанидов, В ко][це периода появилась новая угроза -
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Солдаты форсируют реку по понтонному мосту. Фрагмент колонны Траина. 

арабские племена покинули Аравийский полуостров и ч с р с ! 
Ливан вторглись на территорию Восточной империи. 

Первая кампания на Рейне имела место в 50-х гг. до н.э. 
Это известное покорение Цезарем Галлии. Хотя ногребова-
.чось еще около столетня, прежде чем граница стабилизиро
валась вдоль Рейна. Временные вое1Н!ые сооружения пере
строили в камне, постоянные лагеря обраета.чи поселениями 
ветеранов, торговцев и маркитантов. Процветавшие города 
получали статус колоний, например KOJJOHHA A L риипина (ны
нешний Кёльн) и Могущщакум (Майнц) . Чтобы поддержать 
стабильность на границе, требовалось вести активную обо
рону. Можно выделить три кампании, которыми к^^ган.това-
ли императоры: в 90-е Д о м и ц и а 1 Ю М . в 170-с Марком Аврели
ем и в 230-с Севером Александром. 

Рейн представлял собой естественную преграду, ограни
чивавшую движение племен. Рим контролировал Рейн с по
мощью речных <|июгилий и застав у переправ. Племена, оби
тавшие за Рейном, не всегда враждовали с Римом. Римские 
гарнизоны получали по местным меркам неплохое жалова
нье, поэтому там всегда можно бьию продать рабов, меха или 
провиант, а также обзавестись там предметами роскоши: тем 
же вином или специями. Возникали взаимовыгодные отно
шения. Риму требовалось снабжение и солдаты, тогда как 
п]]еменныс вожди получали от Рима предметы роскоши. В 
результате возникал своего рода щ ш г Вожди, общаясь с Ри
мом. коЕще1!трировали в своих руках все больше власти над 
своими подданными. Когда требования вождей превыщали 
разумные пределы, воника-ч конфликт, которым при\одп .юсь 
решать оружием. Затем все повторялось. 

Вторая речная граница проходила вдоль Дуная. Промежу
ток между Рейном и Дунаем прикрывала линия сухопутных 

укрен.тений. 1ащи[цавц]ая треугольник к юго-востоку от Ар-
генторатума (Страебур: а). Рим вышел к среднему и верхне
му Дунаю в годы правления Августа (31 г . д о н . э , - 1 4 г . н . э . ) с 
целью ко1ггро.тя внутренних областей, окружавших Панно-
н и ю и И л л и р и ю , раздираемых постоянными мятежами, В 
нижнее течение Дуная Рим вышел к концу I в, н,) . Процесс 
укрепле1тн в >том pej ионе ноеи.т тот же характер, что и на 
Рейне. Но на Дунае возникла трудность в ши,с воинственно
го племени даков, обитавших на нижнем Дунае . Для их паци
фикации п р и Е ш ю с ь провести несколько крупномасштабных 
кампаг]ий, предпринятых в годы правления императора Тра-
яна (98-117 гг н.э.). В начале П в. здесь сформировалась но
вая провинция, ограниченная дугой Карпатских г о р . 

На востоке рим.тянам приислось столкнуться с парфя
нами, В 53 г, до н.э. Рим потерпе.ч катастрофическое пора
жение , потеряв под Каррами три легиона в полном соста
ве. Д о середины I в, н,э. на территории Анатолии и Ливана 
Рим создал цепь буферных государств . Граница проходила 
по верхнему и с р е д н е м у т е ч е н и ю Евфрата , хотя империя 
активно участвовала в событиях и за этой линией . М е ж д у 
Евфратом и А р а в и й с к и м полуостровом буферная зона пред-
е т а в л я л а с о б о й о б ш и р н у ю п у с т ы н ю . В п р о ч е м , п л е м е н а 
пустынных кочевников преодолевали эту преграду и при
чиняли н е п р и я т н о е : и Риму, Рим простирал на восток свой 
взгляд, в д о х н о в л е н н ы й п р и м е р о м А л е к с а н д р а М а к е д о н с 
кого. В начале II в. н.э. Траян сумел выйти к п о б е р е ж ь ю 
Персидского залива и на короткое время созда1ь провин
ц и ю М е с о п о т а м и я . В 160-е гг. Л у ц и й Вер вел а к т и в н ы е 
б о е в ы е действия на юге п р о в и н ц и и , а в 190-е гг. Септимий 
С е в е р {193-211) l ianec парфянам новое поражение и аннек
сировал новые земли. 
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Вш) mi iHLi Адриана (форт Честер). Гте один пример римскш укреплеиий. спжинши.х не только для шшиты. но н для 

пропаганды. 

( с н е р м а я Африка , которую Рим ио-
ClCl lCn i iO ИОКОрЯ.1 с CCpCUNib l [| н. ,ю 

н.э. и ло сорслины 1 в. н.')., мрслсгав-
ляла собой ю ж н у ю границу и м н с р т г 
Пустьнгя, м е с т а м и у с и л е н н а я погра
ничными частава.\[и. нрелстав.тя.та со
бой с с г с с г в е н и у ю границу. "З.тссь так
же \гестиые н.чемсна с о.шой с ю р о н ы 
бы.ти связаны с Римо.м ) к о н о \ н 1 ч с с к н . 
но время ог времени досгав.чяя ненри-
ягноеги . Бр]гганские острова , вошед
шие в сосчав империи в I в. н.э. . нред-
ставляли собой и с к л ю ч е н и е , гак как 
з д е с ь о б о р о н а Р и м а с т р о и л а с ь на 
с п л о ш н о й л и н и и у к р е п л е н и й «о\ бе
рега д о берега» , построенной Адриа
н о м и А н т о н и м о м . С п л о ш н а я с т е н а 
отделя.та б е с п о к о й н у ю К а , ч е л о н т о от 
о с в о е н н ы х Р и м о м ю ж н ы х о б л а с т е й 
Брпчании . 

Л у ч ш е всего изучены римские ук-
рен.чення в промежутке между Репном 
и Думаем на юю-западе Германии, а так
же в Бри г а ш т . Но это наименее тнннч-
ныс т и н ы т н р а н и ч н ы х у к р е и . ч е и т ! . 
Поэтому историческая наука до сих 1Юр 
не может н р е л с т а в т ь а д е к в а т н о й моде
ли , объясняннцей пограничную оборо
ну Рима. Традиционно принято считать, 
что на граница представляет co6oii ба
рьер, ограничивающий доступ на тер
риторию государства иностранцев. Но 
в дсйс1вителы1оети граница бы.ча юной 
и ш е н с и в н ы х контактов. Это очеви.цю 

Х1Я границы вло.н. рек. но и мри нали
чии сплошной jHiHii i i укрси.ц 'ний это 
остается верным, досчаточно чишь бо
лее тщате.чьмо и з у ч ш ь к 'онструкцию 
вата Алрнана. Ita.i нрс,[м;инача.чся для 
контроля иере .шижения. но i\c хтя ог
раничения его. C . i e . i y e i [акже иметь в 
виду, что и м п е р а т о р ы и п о л к о в о д ц ы 
бы.ти больспе < а и Н 1 е р С с о в а н ы в [юкоре-
нии новых земс.н., неже.ш в г . |у\ой обо
роне, а н о 1 р а н и ч м ы с провинции чаще 
требова.чи 11аци(|)икац1М1. неже.чи замщ-
ты от BHCMHiHX y i p o T . Обмен через ipa-
ницу. военная счава м с ф с м л е н и е к iia-
саждению м расмгмремию pax Romana -
все играли в а ж н \ ю pi>.ib. 

Территория Римской нмнерии разле-
ля.чась на ripi)BHiiHHM. чис.ю которых к 
нача.эу III в. н.э. нрмб.нми.чось к 6 0 . 
Б о л ь ш и н с т в о н р а в и ю л е н п р о в и н ц и й 
выдвига.юсь И) числа с е н а ю р о в . Пра
вители пограничных нровмшщй растю-
лагали внупипельными армиями. Чае-
то п о ф а н и ч н ы х нрав1П0л011 назнчал еа\[ 
император, выбирая и \ i n чис.ча консу
лов - B b [ c n i e i o с.юя сената. От иравнте-
лей в н у т р е н 1 И 1 \ 11р<шит[|111 требовалось 
только поддержание порядка и сбор на-
.гогов. Кроме I O I 0 . правители боролись 
с бaндитиз^юм (во м н о т х ратЪнах им-
иерти! на дорогах бы.ю весьма спокой
но), а также у .чажнтиш споры .между 
иpoвннциaльны^[м |орола.\п1 и ноллер-
живали евяи> мровинцмм с Римом. 

На . тоги н T o p i o R i H 

Налоги бьиш кровью n \ n i e p i m , от 
mix !ависс,то течение финансов в стра
не. Об.частью наибольшего п о ф с б л е н и я 
бы.ч Ри.\[. i.ie находи.чся импераюреки!! 
,шор. а также жи.ю большинство сена
ю р о в . Кроме того, следова.то peiy . iHp-
но плати 1Ь жа.чованье и о Е р а н н ч н ы м ар-
\И1ЯМ. к о 1 о р ы е и 1 г а ч е могли взбунювать-
ся, Больпгниство 1 Ю ф а 1 П 1 ч н ы х провин
ций не мог.ти самостоятельно содержач ь 
армии, расгюложенные на их r e p p i r r o -
рин. шгуюму недостающие суммы ие-
ре.чана.чись и з б ю д ж е т о в в н у т р о ш ш х 
и р о в и и ц и й . В и м п е р и и . тействовала 
сложная система взаиморасчетов, сни
зывающих вес тело l o e y . i a p c i B O н е д и 
ное целое . Двумя главными на.чогамм 
были на.чог на голосование и налог на 
землю. Первый нало! был прост, хотя 
его размер иостоянно менялся. Второй 
осиовыва.чся на оценке земельных вла
дений . Например , пашня стои.ча одну 
цену, виноградник - д р у | у ю . иастбише 
- третью. Разным мог быть и процент 
налога. На.чоги не носили н р о ф с с с и в -
HOIO характера, то с е т ь о м ш м а . и ! в про
центном о I ношении бо.чьше .ченег у бед
ных, нежели у богатых. Кроме ч о ю , ео-
стоятельггые граждане м о г л и добиться 
освобождсггггя от налогов. Дру]Ч1М1г ис-
гочггика.\ги ло.хода и\гггергги бы.чгг чамо-
жегг|гг>гс еборьг гга внешней ipa rumc гг 
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Iliiiie.ii, с арки Koiicimiiiimiuii ч Риме, и 
noKUihiuaeni кик грчждаиские добрмкиие. 
внутренних границах провинций, а i ак-
же 5"/и-на]10г на наелелсч во и освобож-
ление рабон. 

Д в и ж е н и я товаров и денег nrpajnt 
важную роль в экономической сиегеме 
империи. Огромные количества зерна из 
Н[ипта и д р у г и х р е г и о н о в С е в е р н о й 
Африки, масло и випо из Испании вез
ли в Рим в зачет налогов. Анало! ично, 
из владений с е н а т о р о в в провинциях 
натуральный продукт шел в Рим для 
потребления в столице. Снабжение ар
мий также шло за государственный с ч е т 
хотя анализ табличек из Виндоланды -
места дислокации вспомогательной ко-
юрты - показал, что гарн ]Г !онные ч а с т 

чиератор демпистрирует спою щедрость. Этот монумент в честь победы 
ш императора, тик и его военный триумф. 

фраструктуры: дорог, портов и других имели сооетвенную систему снаожения. 
Римская знать имела неиорлсальпый 

аппетит к восточной роскоши: специям 
из восточной Африки, шелкам, драго
ценным камням и специям из Индии. 
Торговля на востоке бы.ла важным де
лом. О н а о б о г а ш а л а казну благодаря 
таможенным сборам, а также перекуп-
п ш к о в . и м е в ш и х д о л ю в к у п е ч е с к и х 
п р е д п р и я т и я х Петры и П а л ь м и р ы . В 
настоящее время можно считать дока
занным, что торговля, хотя и 1гмела не
большой о б ъ е м , но играла з а м е т н у ю 
роль, обееисчиван 1]Огрсбносги столи
цы и армии. Ведению торговли способ
ствовало наличие соответствующей ин-

сооружеиии. 
В целом империя иропвегала на про

тяжении первых двух столетий новой 
эры. Об этом евтгдегелье 1вую1' археоло
гические находки в п р о в и н ц и а л ь н ы х 
городах, где уровень потребления мест
ной элиты не уступал уровню потреб
ления в итальянских городах. Богатство 
lп^pкyлиpoвaJ[0 по империи, погюлняе-
мое золотом и серебром из рудников 
(особенно богатыми были серебряные 
рудники в Испании). Имперское имуще
ство э к с п л у а т и р о в а л о с ь под защитой 
армии. Несмотря на ригидность нало
говой системы, в мирное время доходы 

Ko.wuuada к 11(иьмнре. Некогда шипи город стяжи.1 огромпое Логшпстио на посреднической торгов.н' между иоетоком 
и шпадом. 



Конница позднего периода. 
locy.japci'na превышали раехолы. Благо-
ларя эчому обстоятельству империя мог -
ла вести войны, особенно если те были 
и е и р о д о л ж и т е л ь н ы или п р и н о с и л и 
обильные трофеи . Сельскохозяйствен
ное производство в провинциях покры
вало потребности в пище не IOJJBKO м е -
стното населения , но и обеспечивало 
всем необходимым саму империю. 

Но во II в, н.э. начали появляться зло-
нсише признаки ю г о , что экономика 
империи !1аходится в напряженном со
стоянии. Содержание серебра в денарии 
сократилось с 9 0 % до 7 5 % , а при Сеп
тимий Севере ynajio до 50%. Длитель
ная война стоила слишком дорого, осо-
бешЕО воЙ1га в Европе, где с зарейнских 

и з а д у н а й с к и х в а р в а р о в н е в о з м о ж н о 
было взять особых трофеев. Частям при
ходилось перемешаться вдоль границы, 
а это ложилось дополнительным бреме
нем на плечи местного насстсния. Кро
ме того, значительные средства прихо
дилось вкладывать в восстатювление 
разрущенного варварами. Еще хуже на 
экономике отразилась гражданская вой
на. Проигравшая сторона геря.та вес, но 
и выигравшая оказывалась в плену сво
их щедрых обещаний, которые следова
ло выполнять. Армия Луция Вера в 167 
г. н.э. принесла с востока чуму, которая 
выкосила крестьян. Египетские папиру
сы свидетельствуют, что некоторые зе
мельные участки оставались бесхозны

ми на протяжении Ж Р Г З Н И целого 1ЮК0-

ления. а отдельные не имели хозяев на 
протяжении жизни грех поколений. 

Империи пгло на гюльзу. когда им
ператор долгое время оставался на тро
не, пользуясь при этом поддержкой се
ната и провинциальных армий. Удачей 
было, если конф;щкты происходили не 
одновременно на разных участках гра
ницы. Стали о с о б о о с т р о оп1ущаться 
неурожайные годы, воцарение С е п т и -
мия Севера в 193 г. вызвало заметное 
гютрясение империи, так как сопровож-
да;юсь тремя годами внутреннего кон
фликта почти (ю всей территории им
перии. Его сын Каракалла, получивший 
власть в 211 г., купил себе поддержку 



солдат, подняв жалованье в половину 
против прежнего. Обратной стороной 
этого шага стало новое обесценивание 
монеты и удваивание налога на наслел-
ство. Чтобы увеличить сбор налогов . 
Карака.лля даровал pи^[cкoe граждан
ство всем ироживавишм на территории 
и м п е р т г U N H I C P H H выдержала все эти 
резкие движения, но ба.танс обществен
ного благосостояния оказался нарушен. 
Л ю б о й серьезный внешний или внут
ренний голчок теперь M O I вы т а т ь глу
бокий и 1фодолжительный кризис. 

В н у т р и и за п р е д е л а м и г р а н и ц 
и м п е р и и 

А р м и я Р и м с к о й и м п е р и и 

Римская империя зависела от могу
щества своей армии, в составе которой 
действовали части, уком]и]ектованные 
как гpaжлaнa^nl империи, так и лицами. 

не имевшн\и1 римского гражданства. До 
того, к а к в 212 г гражданство получили 
все жители империи, граждане с л у ж и 
ли в составе легионов, а неграждане в 
составе всг]Омога1ельных частей. М ы 
немногое знаем о т о м . как шел набор 
солдат. З а м е т н ы м источником ж и в о й 
силы бы.та наследственная служба, так 
как дети ветеранов обычно етанови.лись 
солдатами. Обычно в о е н н а я служба да
вала возможность сделать хороп]ую и 
ОЕноснте . тьио безопасную карьеру, осо
бенно если часть дислоцировалась не
далеко от дома новобранца. 

Принято считать, что в период по
здней Империи устройство армии изме
нилось. Солдаты и з числа варваров с т а 
л и преобладать над солдатами, имевши
ми гражданство, качество пограничных 
частей (liinitanei) резко упа.ю, а тради-
ц и о Е щ а я пехота начала уступать место 
коннице, Рпмляне вес б о л ь ш е теряли 

IU 

Кассий Диоы, историк, дважды коису.1 
и опытный проншщиа.1Ы1ый правитель, 
писал окаю 230 г. (72.36): «Почти все 
свое npaaieiiue Марк Авретй испыты
вал пробле.иы. Ему приходилось забо
титься о собствеииой ,жизии, а также 
о со.храиеиии империи, оказавшейся в 
высшей cmeneim неблагоприятных ycui-
виях. Одно причтшло ему личное горе: 
его сын Ко.ммод. На jmoM 1шши исто
рия уходит от vio.xu золота, переходя 
к эпохе жеи'за и ржавчины». 

ооевой д у х , а н а б р а н н ы е в а р м и ю вар
в а р ы не и м е л и той Л И С 1 Н Т П Л И Н Ы и в е р н о с 

ти, к а к у ю д е м о н с т р и р о в а л и р е с п у б л и к а н 

ские л е г и о н ы . Нам прсдетавляетея н е 
сколько и н о й В31ЛЯД на э т у проблему. 

В с о с т а в е р и м с к о й а р м и и всегда 
бы.та з н а ч и т е . т ь и а я д о л я н е г р а ж д а н , о с о 

б е н н о к о г д а а р м и я ф о р м и р о в а л а с ь п о -

с и с Е п н о , i i a j i p H M e p , в с л у ч а е г р а ж д а н с 

кой войны или ] ю с л е крушюго п о р а ж е 
н и я . Иностранны о б ы ч н о были отлич
н ы м и с о л д а т а м и , их о х о т н о 5ра;ит в г с -

j ioxpaHHTCjni императоры и ]юлковод1п>1. 
чьи личные с в и т ы ( b n c e l l a r i i ) в с е г д а с о 

с т а в л я л и элиту a p ^ п l и . ИзвестЕЮ Е Е С -
с к о л ь к о к р у п н ы х Е Е О л к о в о д ц е в и н о с т 

р а н н о г о п р о и с х о ж д е н и я , которые C E > I E -

ра.ти заметную ро.ть. особенно в о В Р Е М Я 

p a c E i i u a ЗаЕЕЗдной имЕЕСрии в V в. 

ГрадиционЕЕО, о с н о в Е Е ы е силы рим
ской а р м и и Е О Е Т О Я Л Е Е из п е х о т ы , а к о н 

н и ц а , д е й с т в и т е л ь н о , н а ч а л а у к р е п л я т ь 

с в о и п о з и ц и и б л и ж е к к о н ц у имЕЕСрни. 

О д н а к о н е т н и к а к и х с в и д е т е л ь с т в в 
п о л ь з у т о г о , что к о н н и ц а Э Е Е О Х И уЕЕадка 

империи представляла собой т я ж с л у Е о 
конницу, чем-то нЭЕЕОМИнавшую рЫЕШр-
скую К0ННИЕ1У с р е д н и х в е к о в . В р и м с 

кой армии имелось несколько ч а с т е й 
Т Я Ж С ; Е О Й К О Н Н И Е Е Е . Е , вооруженной к о п ь я 

ми п о пар(}|ЯЕЕСЕ(Ому образЕЕу (elibanarii). 

но б о л е е м н о Е о ч и с л е н н ы бьЕли КОЕЕЕЕЕ.ЕС 

л у ч н и к и , Н А П О М И Н А В Е Е П ! е Е у н н о в , Ж Е Е В -

ший в VI в е к е и с т о р и к Прокоиий счи
т а л и д е а л ь н ы м в о и н о м с о в р е м с Е П Е О с т и 

коннОЕО cTpcJEKa, в о о р у ж е н н о г о к о м п о -

з и Е н ы м jEyKOM, Но п е х о т а п о - п р е ж н е м у 

составляла основу б о л ь ш и н с т в а р и м с 
ких а р м и й . Римский п е х о т и н е ц , будучи 
хорошо п о д г о т о в л е н и р у к о в о д и м , м о г 

п о б е д и т ь любого п р о т и в н и к а . 

Развитие р и м с к о й а р м и и в IV в, Е Ю -

EHJEO по п у т и разделения ч а с т е й н а д в а 

т и п а ; IJEnitanei и comilatus, то е с т ь н а г а р 

низонные провннЕита .тьные ч а с т и и м о -
б и . Е Ь Е 1 Ь Е С EEOJECBEJEC армиЕЕ, которые о б ы ч 

но в о з Е л а в л я л HNEHepaTop лично. ЧасЕО 

у т в е р ж д а ю т , ч т о t iEni ianc i п р е д с т а в л я . т и 

собой ВООруЖСЕЕЕЕЫХ фсрМСрОВ, Е Е О Е С Р Я В -

ших в с я к у ю в о е н н у ю п о д г о т о в к у , б у д у -
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чи погруженными в свои гражданские 
занятия. Вместе С тем известно, что в 
составе гартшзонных частей доля кон
ницы была выпгс, чем в составе ноле
вых армий. 

IlocTcneiiHO изменилась и схема раз
вертывания римской армии, В начале 
описываемой нами эпохи легионы квар
тировали в крупных базах неподалеку 
от границ. Но постепенно обстоятель
ства требовали того, чюбь] отдельные 
пoдpaздeJгения выдвигались lia разные 
участки, как на границе, так и в глубине 

территории . П о с т е п е н н о все легионы 
оказались распылены но удаленным г ар-
низонам. Вместе с тем императорам тре
б о в а л а с ь м о щ н а я полевая м о б и л ь н а я 
армия. На востоке, например, постоян
но находтптиеь две боеготовые армии, одна 
под Константинополем, другая на Балка
нах и.1!и в Азии. На западе Галлия и Ита
лия располагали собственными армиями, 
позднее в расноряжетши императора ос
талась только армия в Италии, 

В целом римская армия серьезно из
менилась в период между III и VII вв. 

При этом большинсгво солдат по-пре
ж н е м у н а б и р а л о с ь из числа ж и т е л е й 
империи. Некоторые регионы считались 
родиной лучщих солдат. Среди таких 
регионов следует упомянуть гористые 
области Балкан, Иеаврийские горы на 
юге Малой Азии. Как солдаты пользо
вались известностью армяне, ( ш ы , гер
манцы и гунны. Но и представителей 
других племен охотно брали служить. 
Для грамотных горожан, которым при
надлежит б о л ь ш и н с т в о д о ш е д ш и х до 
нас п и с ь м е н н ы х с в и д е т е л ь с т в , т а к и е 

Римский парадный шлем. 



солдаты выглядели дикими и недисцип
л и н и р о в а н н ы м и варварами. Но такую 
же характеристику давали и армии ран
ней империи. 

Размер римской армии оценить до 
статочно с л о ж н о . В III в. численное 1ь 
сухопутных войск империи составля
ла 3 5 0 0 0 0 человек , еще около 4 0 0 0 0 
с л у ж и л о на флоте . В период правле
ния Д и о к л е гиана (2^:^4-305) и Констан
тина ( 3 0 6 - 3 3 7 ) ч и с л е н н о с т ь армии рез
ко возросла , д о с т и г н у в полумиллиона , 
а возможно и 6 0 0 0 0 0 человек. Но это 
ц и ф р ы на б у м а г е , р е а л ь н а я ч и с л е н 
н о с т ь всегда о т л и ч а л а с ь в м е н ь ш у ю 

сторону. Так, для IV в. типична армия 
ч и с л е н н о с т ь ю 5 0 0 0 0 человек , а к VI 
в. ч и с л е н н о с т ь полевых армий редко 
превышала 30000 n e j m a e K . 

Несмотря ][а жалобы на падение дис
циплины, римская подготовка остава
лась на высоком уровне. Во многих во
енных руководствах того времени под
черкивается необходимость подготовки 
солдат, а также р а с с м а т р 1 г в а ю т с я такти
ческие вопросы. В восточной части им
перии армия отличалась более высокой 
боеспособностью. Римляне умели коор
динировать действия войск на больпюй 
территории, а также умели формировать 

армии со сложной структурой, распола
гавшие не только пехотой и конницей, 
но т а к ж е а р т и ; и [ е р и е й и м о щ н ы м и 
в с п о м о 1 а т е л ь и ь [ м и с л у ж б а м и , инфра
структура , состоявшая из дорог, пак
гаузов, а м б а р о в , о р у ж е й н ы х фабрик и 
казарм, ]Юзволяла Риму б ы с т р о пере
брасывать войска туда, где они б ы л и 
о с о б е н н о н у ж н ы . 

П е р с и д с к о е п о с т р о е н и е 

Только на востоке Рим сголюгулся с 
противником, сравнимым но уровню ци
вилизации, В 220-х гг, ираипы-еасанп-

.liiau III Motitht Dignilaliim. Июбражено оружие и доеиехи, uh-ouuiii.iiuuw.uoe ии фабриках. 
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Ртрушенные стены Дура-Еиропос на 

Карьера Слишта 
. [РМИИНИ Смаит us Ооми Ьигрипшдон ко
мандовал римской кавалерией на Балка
нах « 580-х гг.. но за участие в мятелсе 
был сослан в Африку. В 590-е гг. он сно
ва заявляет о себе уже на персидской 
службе, вскоре становится iia.wcmuu-
KO.v провинции при Хосрове //. Ему но-
'•ручают подавить мятеж на востоке. 
За успешные действия, е.му дают про-
Чвище «Радость Хосрова». Хосров не 
пожелал отпустить Смбата в Арме-
пию. оставив его при дворе как своего 
советника. 

лы вытеснили нарфян-аршакилов. став 
во главе лостаточнонеетрой тгничеекой 
rpymn. i . п р о ж и в а в ш е й на территории 
Перстти. С'тслуст заметить, что на тер-
ртггории Персии прожива]та лостаточно 
мноточисленная иудейская обшттна. а 
также община хрнсптан. Подробноегей 
0 0 устройстве перстиской армитт мы не 
знаем, так как вся известттая ттнформа-
Щ1Я почерпнута из римских источников. 

Греческий историк Феофи.ткт Cu.vo-
катти сообщает нам интересные дан
ные об устройстве персидской ap.\niu 
(3.15.4): «Персы не снабжаются про-
довшьствие.м т государственных запа
сов, как pt).\ieu. когда отправляются на 
войну, и не собирают его для себя по 
деревням и палям. Но v них есть закон 
автаркии: обычно царь распределяет 
.иеж'ду ни.\п1 [земли], и они ведут хозяй
ство на предоставленно.и и.м [участке], 
заготовляя сколько ну.жно им для жиз
ни: добыть продовольствие, нужное и 
для себя и для скота, пока они не нач
нут вторжений в чужую землю». 

Г в фра те. 

Д:тя r icpciTH транит|а с Рн \ том OT î.ia вто
ростепенной, а основное внимание 1три-
тягивала северо-восточная транитха. от
куда т1Сходила остювная утроза т^оеудар-
ству В конце V в. именно здесь ттереид-
ская армия под к о м а н д о в а н и е м тттаха 
Псроза Т10Т H6jTa в еражеттии с гуннами, 

Персттдские шахи не держали боль-
щой П0С10ЯННОЙ армии вплоть до VI 
века, от раннчиваясь т арнизонами в ттртт-
транттчньтх городах и крепостях. Готовя 
б о л ь ш у ю к а м п а н и ю , шахи призывали 
своттх дворян мобилизовать провинци-
а.тьтюе огтолчение, М е . т к о п о м е с г н а я 
!Т(ать служила в коннттттс. вероятно, в 
соттровождентти н е б о л ь ш о й с в и т ы , В 
Персии с у и 1 е с т в о в а л а феодальная сис
тема, котда тиах давал в тто^'тьзование 
ie^тлтI в обметт на ттесение военной служ
бы TI сбор опо.зчсния. Участие в похо-
, т х НС онлачива.тось. Т1релттолага .тось. 
что вотттшт TiojTy4aTOT доход со своих на
делов. Деньги п.татили го.тько за учас
тие в иностранных экепедищтях. В фс-
ода.тьнос ополчентте привлекали слу-
жттгь лтодей и из-за прелс.тов царства, 
также набттра;ти на службу наемттиков. 
нат1рт1,\тср. lyTiTTOB и турок, а также дай-
.тамигов. обтттавнтих в горах у южного 
побережья Каспийското моря. 

О б ы ч н о с ч и т а е т с я , что о с н о в н о й 
ударной силой персидекттх армий бьт.та 
тяжелая конница, но в действительнос-
1Т1 большуто оттаеттость представляли 
персидские конные лучнттки, Рттмские 
авторьт питпут. что ттсрсьт НС вы.тсржт!-
вали лобовой атаки, тто всячески укло-
(тялись от нее. используя свое Т1рет1лту-
шество в конных .тучнттка.х. Персы унас-
.1е,юва.т]т старуто традицито Среднетю 

Востока тю ведет(ито о с а д н о й войны. 
Они умели проводить организованиьте 
осады, рыть ПОЛКОТП1Т и т1римснять ра)-
л и ч н ы е осадттые мащитты, Б.тагодаря 
этим вoз^тoжтюeтям персы могли взять 
укретглеттия любой сложносттт, В VI в, в 
Персии серьезно ттересмотрели систему 
на.тотообложснття. а также 1тровели рс-
визито з емель , Ото усилттло ц а р с к у ю 
в,!асть. так как появт!лись леттьги тта ео-
держаттис тюстоянной армитт. Но вес же 
государствен т!ая власть во многом дер
жалась на связи шаха и знати. Автори
тет шаха опреде.тялея ст о y.iaчJтивocтью 
в военных лс;тах. Шaxa^т приходилось 
проводить завоевательные тюходы с це
лью д о б ы т ь т р о ф е е в IT тюказать CBOTI 

В03.МОЖТТОСТТ1, 

К в р о и е й с к и е и р о п и в н н к и 

Лттчтп.тй в о е н н ы й ттрссгиж тттра.т 
больтпую роль в легитиматтии власти 
бо.тьшинства племстнтых вождей в Ет!-
ропе. Эти титемена мотли иметь разнуто 
числентюсть. от одттой семьи до ютана IT 

даже коттфедсрации кланов, каждый ш 
которых выставля.т собеттйнньтй TiOCTt-
ный отряд, В некоторых случаях возтш-
ка.ти ^ют"yщecтвeнньтc пнтернатшона.ть-
ныс федерации. Славят1е. совсршавпшс 
набеги через Дунай в VT в.. обычно дей-
ствова.ти в составе отря:тов численнос
тью 200-300 человек, возможтто в соттро-
вождении семе1"тств, так как им гребо-
ва.тась зем.чя для Т10селент1я, 

К.таны терматитев и тотов о б ы ч н о 
действовалтт. обьсдпнттвшись ITO.T В1тас-
тью верховттого вождя, Автортттет вож
дя держа.тся т1сключите ;тьно на восттттт>тх 
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успехах . Х ш я иапоолее в .тиягсльные 
семейства пьпались v сверли и. линасти-
ч е е к у ю B J j a c i i . . никакие дги!аегии не 
исреживалн иескан.ких И(>ражс1нн1 под-
ряд. Групнь[ были HecraoHJHiiH. iMH. не-
к о ю р ы с и< них со времене.м исчезали 
бесследно, Нанрнмср . никаких следов 
не оставили к а р 1 и и 1 . которые геррори-
1 н р о в а л н pи\Icкy]»^ ipan imy OKTJJK) 300 г. 
Лругне i p y n i H , ! , иаиример. лангобарды, 
исчезают из исгорнческих и е ю ч н и к о в 
на несколько поколений , и р е ж л с чем 
снова 1 ю я в 1 г т ь е я на политической сце
не в VI в. Скорее всею, здесь речь идет 
не о физическом уничтожении н-чеменн, 
а ei'o иереподчинении д р у ш м вож.чя.м с 

с о о т в е ч е т в у ю щ с и с м е н о й н а з в а н и я . 
Мо1 у щ с с ! в е н н ы е к ' р м а н с к и е вожди 
могли мобилизовать до 10000 в о ш ю в , а 
если им удавалось .[оговориться между 
собой, го ч и с л е н н о с т ь объединенной 
ар\цп1 могла быть еще больше. Именно 
е таким союзом в 357 г. тюд Страсбур
гом сто.чкну.чся Ю.шан. После покоре
ния готов, живших ш1 Балканах, армия 
остгогов иод предводительством Амала 
достиг.ла численносш 30000 человек, но 
это уже верхняя граница, иеключгггсль-
ная 1и) своей величине. 

Наиболее мо1ун!ес ]венЕ1Ь]с ] [ р о 1 и в -
никн Рн.ма 11ре, |счав.1яли собой надна
циональные конфедерации: гуннов (V 

B.I и аварон |Vi -Vl l вн.|. '>1н конфеде-
ра[1ии r io i . ioHia . iH мс.чкне и.че.мена. ока-
з а в н т е с я в сфере и \ в.чняиня. скрен.гяя 
связь террором и долей в гро( |1ея\ . Кон
федерации М01ЛН e y H i e c f H { H i a i b r o . ' i b K O 
в yc.ioBiiHx носюянной войны. Безжало
стным вождям |реб(>ва.1ась живая сила, 
ачагодаря коюрой oiui м о и т брать даже 
кру |И1ые гор<1ла, I yniii.i и авары пред
ставляли собой с е р ь е п г у ю угрозу для 
Рима, Снаеенис заюиочалось в несча-
бидьноети н и х конфе.чераиий. После 
с ч е р т и Лттилы в 453 г, конфедерация 
гуннов распалась и H c n e c i a , как воен
ная сила. Авары чак 1И1ко1ла и не опра
вились 04 иоражения \юл Конечантино-
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Степа liu.iepiiaiia в Афинах, пересекающая Агору. 

полем в 626 [•. Гибель вождя немедлен
но приводила к бунту мелких труни а 
составе конфедерации. Представление о 
гуннах, как о племени кочевников, на
столько привыкших к верховой езде, что 
с трудом способных .чодить. совершен
но неверно. У гуннов конницу форми
ровала элита, тогда как в составе армии 
гуннов имелись многочисленные пентие 
ко1ггингенты. То же самое, можно ска
зать и об аварах. 

В общей сложности враги Рима во 
много раз превосходили р и м с к у ю ар
м и ю ч и с л е н н о , но благодаря у м е л о й 
политике, высокой организации и под-
ют овке римской армии в целом удава-

Греческш историк Гародшт omichwaem 
требования персидского посольства к 
AicKcandpy Северу в 220-х гг. (6.4.5): «По
сольство обьявию, что приказывает ве
ликий царь Артаксеркс оставить ришя-
иа.и и главе их Сирию и всю Азию, лежа
щую против Европы, и предоставить пер
сам владеть всеми землями вплоть до 
Иоиии и Карий и пародами, отдетяемы-
ми Эгейски.м .хюрем и Потпам. ибо то 
паследствеипые eiadoiuH персов». 

лось разоивать противников поодиноч
ке, избегая войны на несколько фронтов. 
На Рейне и Дунае племена могли объе
диниться на краткое время, но римская 
дтгломатия умело нашупьшала потен
циальные конфликты и провоцировала 
развал союзов. Объеди1!е1гия противни
ков с разных секторов границы случа
лись исключительно редко. Фактически 
это произошло лишь однажды, ко[да в 
626 г. персы п о п ы т а л и с ь поддержать 
атаку аваров на Константинополь , но 
•)ту попытку расстроил римский флот. 
Наличие немногочисленно!о но мощно
го ф;юта в значитель!юй степени укреп
ляло позиции римлян. Серьезные пора
жения римского ф;юта нротгзошли .тишь 
дважды: на Северном морс в сто.ткно-
вении с саксами, и на Средиземном морс 
в столкновении с ванда.тами. 

Н а з р е в а н и е к р и з и с а 

После убийства а 235 г. Севера Алек
сандра Римская империя на 50 лет по
грузилась в пучину кризиса, который 
считается рубежом, за которым начина
ется период поздней империи. Кризис 

этот проявлялся во множестве взаимо
с в я з а н н ы х а с п е к т а х : лав:1енис извне, 
появление у з у р п а т о р о в , р е л и г и о з н ы е 
изменения, финансовые проблемы. Ло
гично начать рассказ от границы. 

За восточной границей в 226 г", в Кгс-
сифонс на ггерсидский трон короновал
ся Ардашир из династии сасанидов. Это 
было очень важное событие, так как до 
того времени в Персии госгюдствовали 
парфягге. Рим научился борогься с ггар-
фянамп. гглгенно война с Римом во ^пгo-
гом подорва;га власть парфянской дина
стии. Сасаггиды пропагандировали ди-
памичггый ггационализм. возводя свою 
историго ко временам ахменидов. irpa-
в и в ш и х П е р с и е й е щ е до в т о р ж е н и я 
Александра Македонского, Персы по
требовали возвращения себе своих «ко
ренных» земель, угрожая войног!, По-
ггытка Гордиана наказать сына Ардаггнг-
ра Шапура I приве.та к унижению Рима, 
когда в 244 г, римская армия оказалась 
разбита, а сам Гордиан убит. Вставше
му на место погибшего императора Фи-
jrHHny припигоеь гг.татитъ арабам с тем. 
чтобы re позволили его армии уйти. В 
253 и 260 п Шапур Г 1 р е , тг1рт!я ;г .гва по-
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Замок Пичесшер. Саксонское осрегопое укрепление конца III е... построенное II.IH шщиты южной и коеточион Нрити-
иин от атак со стороны Северного моря. 

хода на запад, заняв Антнохню. крун-
нейп1ий сород на востоке Рнмскоп им-
псрпи, а также множество меньитпх ю -
ролов. Персы взяли множество трофе
ев. Император Валериан попал в плен 
под Эдессой (260), п был отправлен в 
Персию. На протяжении с л е д у ю щ е г о 
д е с я т и л е т н я власть Рима па в о с т о к е 
и м п е р и и о с т а в а л а с ь с и м в о л и ч е с к о й . 
Наиболее активно противостоял персид
ской экспансии правитель П а л ь м и р ы 
Оденат. Возникла реальная угроза поте
ри восточных п р о в и н ц и й , а вместе с 
ними всех источников дохода, связан
ных с ними. 

Ситуацию усложнило 1юявление на 
Дунае НОВ010 противника. Но здесь си
туация обострялась не столь резко. К 
Д у н а ю из северной По.чьщи отходили 
илемена ютов . Первое появление готов 
па ф а н и ц е о п ю с и т с я к 238 г , когда они 
разорили районы Истрии, прилегающие 
к устью Дуная. Спустя десятилетие они 
прошлись по ееверо-восточным Балка
нам, а император Дсций погиб вместе 
со своей армией, пытаясь в 251 г. ото
гнать готов обратно за Дунай, Набеги 

готов продолжались на протяжении 250-
X гг. Через Черное морс готы п р о Е ш к л и 
в Ма.тую Азию, а также вышли в Эгейс
кое море и в 268 г. разграбили Афин]>1, 
Деятельность готов серьезно ргарушпло 
работу рудников в Македонии и Фракии. 

П е р е д в и ж е н и е г о т о в з а с т а в и л и 
сняться с мест другие племена, которые 
оказались прижатыми к римской г р а н и 
це. В результате и тем пришлось уси
л и т ь натиск на р и м с к у ю границу. На 
верхнем Дунае вандалы, квады и мар-
команы прорвались вглубь страны. На 
верхнем Рейне алеманы сумели дважды 
прорваться в И т а л и ю на протяжении 
260-х гг На нижнем Рейне постепен
но н а ч и н а л и д о м и н и р о в а т ь ф р а н к и , 
которые причиняли с е р ь е з н о е б е с и о -
койетво на протяжении второй irojio-
в и н ы с т о л е т и я . С а к с о н с к и е п и р а т ы 
с о в е р ш а л и набеги на ( ю б е р е ж ь с С е 
верного моря и Л а - М а н ш а . 

Только Африка, Испания и в мень
шей стеиени Британия оегава.[ись спо
к о й н ы м и п р о в и н ц и я м и . П о с т о я н н о е 
давление привело к тому, что импера
торы не успевали перебрасывать силы 

с одного сектора на другой. Войска ока
зались распылены в д о л ь всей границы. 
[ie было сил ;и]я того , чтобы нанести 
противнику р е ш и т е л ь н о е поражение . 
Все п о серьезно и o д o p в a J Ю престиж им-
[юраторской BJOCTH. К концу 260-х гг. 
имиерия фактически распалась на три 
части. Проблемы n a n a j m c b еще в 235 г. 
когда Север .Александр после безрезуль
татной кампании на востоке оказался 
свергнут рейнскими армиями. Солдаты 
провозгласили им1гсратором Максими-
на Фракийца (по-видимому неграмот
ного к р е с т ь я н и н а , с у м е в ш е г о д о с л у 
житься до высших чинов). Максимин не 
стал искать поддержки у сената, В е ю 
руках была армия, восточные легионы 
вообще полтерживали его безоговороч
но. Но он совершил ошибку, 1юобен |ан 
солдатам удвоить жалованье. Для т о ю . 
ч т о б ы добыть средства, ему приишось 
пойти на повсеместные конфискации, 
по это серьезно подорвало его репута
цию. Максимин продержался у власти 
до 238 г , когда тюсле неудачно] о столк
новения с со[]ерником, был свергнут в 
результше мя \сжа армии. В течение года 
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Cmi'iiti Aepe.iuH н Риме. 

io.ionioii .медашт с чюбражеиие.м Biucpuaiia I и Га.иепа Са.юиима (Coucordu .Aiif-iistorum). 

17 



Монета Авре.тя (270-275). 

о себе заявили семеро императоров. Бои 
т л и в Северной Африке и Италии, на
ч а л и с ь б е с п о р я д к и в Риме, В стране на
чалась анархия. Этим не могли не вос
п о л ь з о в а т ь с я внешние противники, ко
торые в еще б о л ь ш е й с т е н е н и обостри
ли ситуацию. 

Императоры долго на троне не си
дели. Ниже п р е д с т а в л е н список всех им
п е р а т о р о в , который х о р о ш о х а р а к г е р и -

зует п о л и т и ч е с к у ю ситуацию в 1'имс в 
тот период. 

235-238 Максимин 
238 Гордиан 1 и Гордиап II 
238 Бальбин и Максим 
238 Пупиен 
238-244 Гордиан 111 
244-249 Филипп Аравигяпин 
249-251 Деций 
251-253 Требопиан Галл 
251-253 Волусиан 
253 Эмилиан 
253-260 Валериан 
253-68 r a J ^ H C H 

268-270 Клавдий II Гот 
270 Квинтилл 
270-275 Аврелиан 
275-276 Тацит 
276 ф J Ю p и a н 

276-282 Проб 
282-283 Кар 
283-285 Карин 
283-284 Нумериан 
Каждый 1ЮВЫЙ император выплачи-

ва.л д о п о л н и т е л ь н ы е деньги с о л д а т а м , 

каждый раз восшествие н о в о г о имиера
тора e o п p o в o ж д a J Ю C ь гражданско!! вой
ной, г и б е л ь ю людей , р а з р у ш е н и я м и и 

ироб;гемами на границе, Еше в 248 г 
Филипп ираздЕювал тысячелетие осно
вание Ри.ма, но уже в 250-е i г, и м п е р и я 
распалась на три часзн. Оденат. успеш
но действуя на востоке, посчитал себя 
достойным и м п е р а т о р с к о й власти, Э ш 
амбиции yнacлcдoвaJ]a и его ж е н а Зено-
бия, тогда как в PajuinH р е й н с к и е л е г и 

оны ] I P O B 0 3 R J ] A C H J I H с о б с т в е н н о г о импе
ратора - Поетума , В воздухе запахло 
а п о к а л и п т и ч е с к и м и п р е д ч у в с т в и я м и , В 

271 г. вокруг Рима спешно возвели ли
нию стен протяженностью 19 км. Обье-
динизь империю удалось лишь п р и Ав
релиане, который провел несколько ре-
шитель[]Ь[х к а м п а н и й . О б ъ е д и н е н и ю 
способствовала и смерть Поетума в Гал
л и и в 269 г., а также с м е р т ь Одената, 
Кроме того, Аврелиан оставил откры
т у ю Д а к и ю , отведя войска за Д у н а й , 
усилив оборону н и ж Е ю г о ДуЕ1ая, Нако
нец, в 270 г, умер э н е р г и ч Е Е Ы й иерсидс-
кий шах Шапур, На 50 .чет Персия оста-
jEacb без т а л а н т л и в о г о правителя . Но 
если восЕЕЕЕая н е у д а ч а в с е г д а означала 
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Папирус, датируемый ок. 250 г., содер
жит свидетельство о совершении жер-
твоприиошепия в честь императора 
(Гамбургские папирусы, 1,6): «Жерт
венной ко.ииссии Аврелии Харис ui де
ревни Феадельфия. В ваше.и присут
ствии я постоянно приносил жертвы в 
соответствии с эдиктом и ел .жертвен
ное .мясо, и я прошу вас засвидетель
ствовать это подписью. Будьте здоро
вы!» (Первый почерк): «В первый год 
и.иперотора Цезаря Гая Мессия Квин
та Траяна Деция Пия Феликса Авгус
та 22 паяна» /16. 6. 250 г. н. э). (вто
рой почерк): «.Мы. Аврелий Серен и 
Герм, видели, как ты приносил жерт
ву», (третий почерк): «Я. Гер.м. под
писал». «Первый год правления цеза
ря Гая Мессия Квинта Траяна Деция 
Иия Фаикса Августа». 

конец политической карьеры piiMCKoro 
императора, военный успе.ч не всегда 
означал ее продолжение , Аврелиан и 
продолживц[ий его дело Проб были уби
ты заговорщиками, а Кар умер во время 
похода в М е с о п о т а м и ю . С о о б щ а е т с я , 
что императора убило ударом молнии. 

Постоянная война на границах, час
тые гюражения, смена императоров каж
дые несколько лет неизбеж1ю вели к тя
желым экономическим последствиям. 
Императорам требовалось вес б о л ь щ е 
денег для выплаты солдатам, запасы зо-
шгг и серебра т а я л и , о б р а щ а е м ы е в 
монету. При Галлиене содержание се 
ребра в денарии упало до 5%, Денарий 
в то время был основной монетой, ко
торой шел расчет с солдатами. Следую
щим щаюм A A J T выпуск бронзовой моне
ты, которую обрабатывали мьпиьяком. 
придавая ей на краткое время серебряный 
б.тсек. Обесценивание денег привело к 
стремительному pociy иен. H A 4 A J 4 A C B ин
фляция, которая достигла особого разма
ха в последнюго треть III в. 

Одной из жертв инфляции стало пра
вительство, так как собираемые налоги 
теряли в цене, а ригидность налоговой 
системы НС позволяла резко увеличить 
сбор. Повсеместно переходили от сбо
ра ДСНС1 к сбору налога натурой. Дей
ствительно, вместо того, чтобы собирать 
ставшие бесиолсзными дены'и, проще 
было просто собирать провиант и дос
тавлять его непосредственно в войска. 
Армия постепенно взяла под свой кон
т р о л ь и с т о ч н и к и с н а б ж е н и я . Д р у г о й 
жертвой инфляции стали города. Д о 
роговизна полгюстью остановила рост 
городов, ш е д ш и й н е о б ы ч а й н ы м и тем
пами на протяжении п р е д ы д у щ и х по
лутора веков. 

Монета с надписью Carasiwi et fratres. 

Другим следсгвпем кризиса стала 
маргинализация сената и профессиона
лизация командного состава , В 238 г, 
сенат и армия боролись за право назна
чать императора, но при rajuincHC сена
торы уже никакой роли не играли в ко
мандовании армией. Этот процесс на
чался даже раньше, так как императоры 
из династии Северов предпочитали ста
вить на командные должности надеж
ных выходцев из иных e o c J Ю в и й . неже
ли сенаторов. Зависимость императоров 
от армии требовшю назначения надеж
ных и т а л а н т л и в ы х командиров , а не 
любителей из числа аристократов. Ког
да npir поддержке дунайских легионов 
к власти пришел Аврелиан , он исполь
зовал своих еолдаг для укрепления це
л о с т н о с т и империи . При нем в армии 
резко в ы р о с л о 4 H C j m к о м а н д и р о в и з 
числа жителей Балкан. Это б ы л и про
ф е с с и о н а л ь н ы е с о л д а т ы . В о з м о ж н о , 
образованные горожане могли посчи
тать их недостаточно культурными, но 
они бьипт верны идеалам римских тра 
диций , а также оказались т а л а и т л и в ы -
^HI полководцами. 

Кризис также оказа.т влияние на ре-
^штиозиую жизнь страны. Постоянная 
полоса неудач подорвала веру в тради
ционных богов . Поначалу т р а д и ц и о н 
ные культы несколько усилились. В 249 
г. Д е ц и й издал указ , по которому все 
граждане ло.тжны были возносить мо-
: и 1 т в ы и делать жертвы в честь импера
тора. Возможно, специально эта цель не 

ок. 286 г. 
преследовалась, но ука( поставил хрис
тиан перед выбором: верность своим 
убеждениям или отречение от Христа. 
Некоторые предпочли отречься , боль
ш и н с т в о п р е д п о ч л о по -тихому у к л о 
ниться от выно.тнения приказа, но за
м е т н о е число х р и с т и а н не п о ш л о на 
компромисс с собой и приняло мучени
ческую смерть. Преследование христи
ан продолжилось и после смерти Деция . 
В 257 г. Валериан начал новое гонение 
на христиан, наттеся удар тю церковной 
иерархии. Но поражение Валериана в 
войтте п o J Ю ж и л o конец и этой волне на
силия. ABpCJTHaH ттытштся возродить тра-
дициоттные культы Виктории , Марса . 
Геркулеса и Юпитера - божеств, так или 
иначе связанных с успехом на войне . 
После победы над Пальмирой в 273 г. 
он также ввел ку;тьт негтобсдимого COJT-
ттца (Sol InvTctus), Диоклетиан и Кон
с т а н т и н также проявляли религиозное 
рвение, но каждый тю-свосму. 

Вы ю н ы , б р о и 1 е 1 1 1 1 м е и м п е р и и 
С т а б и л и з а ц и я при Д и о к л е т и а н е 

Аврстиану удалось объединить им
перию, н о только Диоклетиан смог вер
нуть Риму стабильность,20 лет правле
ния Диоклетиатш закоттчились его о т 
с т а в к о й по с о б с т в е н н о м у желаттию. 
Ключом к yCTiexy ста)Ю введение колле-
гиальнот'о правления. Еще в о II в. Марк 
Аврелий доверт1л Луцию Веру командо
вать армией в восточной ка.мпаншт. B i l l 
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Башни Коисшиишииы (Supaccxup, Турция). Большие башни н форме поОкоеы, выложены ui оаииьти. II' к. 

ция на западе. Брак цезарей ка дочерях Г 'пльскии оратор адресует Максимиа-
ну панегирик, славя его сотрудничество 
с Диоклетианом. 2Н9 г. (Латинские па
негирики, 10.11): «Наконец, ты почув
ствовал. Рим, что ты во.ждь всех на
ций и царь мира, когда объединил в сво
ей курии благороднейших гра.ждаи всех 
провинций, чтобы сенат был обязан уве
личением авторитета не спииько сво
ему имени, сколько действительности, 
так как отныне он объединяет j нниг 
всего мира». 

в. гакой подход практиковали Валериан 
и Кар. В 285 i. Диоклетиан выбрал Мак-
снмиана на роль печаря и о т р а в и л е ю 
в о х в а ч е н 1 ! у 1 0 .мятежом Гал:нно. В 286 г. 
Макеимиан етал августом. Диклетиан 
ассоциировал себя с Юпитером, а Мак-
Зсимиан - с Герку.чесом. После ш е с т 
лет е о в м е с ш о г о правления воссчание в 
Египте заставило Диоклетиана поделить 
власть еще больше. Он начначи.ч двух 
цезарей: Галерия на востоке и Конетан-

Диоклетиан объясняет необходимость 
контроля над цена.ми. преамбула «Эдик
та о .максимальных ценах»: «Кто не 
знает о том, что наша ар.мия высту
пает туда, где ее присутствие требу
ет общественная безопасность. Меж
ду тем барышники и спекулянты тай
но подрывают общественное благопо
лучие не только в городах и весях, но 
да.жс на ка.ждой дороге! Они устанав
ливают грабительские цены на товары, 
задирая их в четыре и восемь раз так. 
что человеческая речь не .ио.жет выра
зить размер naiynae.Mou ими прибыли. 
Иногда солдата.м приходится отда
вать все, чтобы купить себе провизии 
Хуже того, уси.тя целой империи обра-
шаются в прибыль этих грабителей. 
Награды, заслуженные нашими солда-
та.ми, ветеранские пенсии - все идет 
спекулянтам». 

августов екрегитч их союз. Так возник
ла тегрархия. 

Энергичные действия Диоклетиана 
и его човаришей отражены в победных 
титулах, какие сопровождают его ИМЯ в 
эдикте о M A K C H M A J 4 B H B I X цепах, опуб.лп-
ковашюм в 301 г.: 

<(Пмиерагор незарь Гай Аврелий Ва
л е р и й Д и о к л е т и а н , 6 j i a r 0 4 e e T H B b u i . 
удачливый, непобедимый, август, ue.ni-
кий понтифик, шестикратный победи
тель германцев, четырехкратный побе
дитель сармачов, двукра(Ч!ын победи
тель персов, победитель британцев, по
бедитель карпов, победитель армян». 

Констанций направился в Бриганию, 
а Максимиан покинул Рейн и убыл в Се
верную Африку на борьбу е вторгшими
ся туда маврами. На востоке в 298 г. Га-
лерий сумел победить персов, хотя за 
год до этого сам потерпел поражепие. 
Галсрию уда;юсь захватить гарем царя 
Н а р е е с а , а т а к ж е р а з о р и т ь н и ж н ю ю 
Месопотамию. Нарсес запросил мира, 
и ради своего гарема уступил зем.тп к 
востоку от Тигра. 

Не менее важным делом Диоклети
ана стала реформа административно!] 
системы. Диоклетиан удвоил чисто про
винций, что 1 ю з в о л и л о [[равителям иро-
вишуиТ полнее руководить ими. Про
винции обьединя.п]Сь в группы, что ис
ключало вoз^южнocть непосредствен
ного ВЛИЯ1П1Я провинциальных правите
лей на [ ф е т о р н а н с к о г о префекта при 
.чворе, На.югован система бьыа рефор
мирована, излишки ie^LILИ нерсраспре-
делены, а сбор налогов усовершенство
ван. Н а л о г о в ы е ставки п о д в е р г а л и с ь 
регулярному пересмотру. Впервые за 
д о л г о е время у д а л о с ь с ф о р м и р о в а т ь 
хоть какой-то 1"0сударственный бюджет, 
Диоклетиан стабилизировал денежную 
систему, начав чеканить новые золотые. 
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серебряные и бронзовые монегы, Ноот -
еугегвие киютого запаса не иозволи.ш 
Диоклетиану отчеканить д о с т а т о ч н о 1 0 
ко.шчеетва денег Инфляция иpoдOJ]жa-
лаеь, тгоэтому в 301 i, Д и о к л е : п а и ш -
дал эдикт о ценах. Эдикт 0 1 р а 1 И 1 ч и и а л 
максимальную цену на широкий спектр 
товаров и услуг, В военных вопросах 
Диоклетиан оказался \генее радика;п1-
ным. Он усилил (шграничныс 1 а р н и з о -
ны. а также про.южил несколько новых 
дорог, иаиример Strata Diocleliana, к о ю -
рая шла от Акабского залива к Ев([)рату, 
В период ирав^чения Диоклетиана чис
ленность армии возросла, хотя точных 
цифр нам неизвес]но, 

K o i i c r a i n i i i i и переход в 
х р и с т и а н с т в о 

Диоклетиан ушел в очставку в 305 
г., [федваричельно [юдготовив для себя 
дворец в Сналато (Сплите). Однако сол
даты 0 K a 3 a j m c b верны уже действую
щим правителям, Koi-да в 306 г, в Йорке 
умер Констанций, со.чдаты ировочгласи-
.чи новым H M I I E P A R O P O M сына покойно
го - Константина. На гфотяжснии сле
д у ю щ и х шесги пег Константин борол
ся за власть в Западной Европе, которая 
закончи.тась победой у М и л ь в и е в о г о 
моста в 312 г Противник Констангнна 
Макеентий, сын Максимиана, выстро
ил свою армию на северном 6epe iy Тиб
ра, Но армия обратилась в бегство. Под 
тяжестью М 1 ю ж е с т в а б е г у щ и х солдат 
обрушился мост через речку. Важным 
обстоятельством было зо , что Констан
тин перед сражением 1 ю д н я л христиан
ские знамена. Победа вдохновила Кон
стантина на изменение государственной 
религии . Выбрав в качестве государ
ственной религии христианство , Кон
стантин поп]ел прочив с в о е ю п р е д н 1 е -
ственника Диоклетиана, который в 303 
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у. ирелиринял ["oiicfiiic иа .\piicnia)i. Об
ращение Константина в христианство 
вызвало христианизацию всей имнерии, 
а затем и Европы, Но мотивация Кон
стантина была той же. что и у прежних 
императоров . Он выбрал п р а в и л ь н о ю 
бога, который помог победи 1ь, за что 
нолуча.т !ючитание со сгоропы Jпoдcй. 

На протяжении с л е д у ю щ и х 12 лет 
Константин делил свою власть с Лици-
нием. находившимся на востоке. Но в 
324 Г оба соправителя еоитлись в реша-
Ю Е Ц Е М морском сражении в Б о с ф о р е . 
Константин гюбедил и стал единоправ-
иым правителем империи. С в о ю побе
ду он отметил постройкой новой C T O J H I -

цы - Констатггиноноля. Константино-
по.ть выстроили на месте старого горо
да Бизантиума , добавив новые стены, 
дворец и другие сооружения, необходи
мые для столицы. Hi Констаптипопо.тя 
б ы л о у д о б н е е о б о р о н я т ь границу на 
Дунае и на востоке. На протяжении 330-
X Г Г , велись активные действия против 
1"отов, благодаря которым здесь воцарил
ся мир. продолжавшийся на протяженит! 
жизни целою поколения, К кон[|у свос-

сцииа боя межОу римляшши и персами. 

го правления Константин сюлкнулся с 
проблемами на востоке. Но-видимому, 
Константин вел игру с исгюльзованием 
христианского населения Мсеонотамии, 
подбивая тех начать освободительную 
войну. Кроме того. Консгантин склонял 
М0Л0.Ю10 персидского царя Шанура II 
принять христианство, во всяком случае 
не притеснять христианскт)е население 
Персии. И война началась в 337 Г . но 
Константин умер в самом нача.те по.чо-
.та на восток. 

Хотя Константин ( |юр\кыьпо унич
т о ж и л т е т р а р х и ю , в б о л е е в ы с о к о м 
смысле он был настоящим последова
телем Диоклетиана. В течение полови
ны с в о е ю ц а р с т в о в а н и я К о н с т а н т и н 
участвовал в гражданских войнах, кото
рые отвлека;ш внимание от охраны ipa-
ниц. Он реорганизовал [ |ентральную ар
м и ю . со1гровождавшую и м п е р а т о р а , 
Comitatus были разделены на конный и 
нещий корпус, которыми командовали 
magis le r equ i i um и mag i s l e r pe t l i lum. 
Преторианский перфект утратил воен
ную роль, став администрат H B H O I I фи
гурой, отвечавшей в числе прочего !а 

Христианский автор Лактаиций сооб
щает о таи, как Константину оьиа Оа-
рована .монограмма «Хи-Ро» (первые 
две буквы в греческом написании имени 
Христа), которую он приказа.! нанести 
на щиты своих caidam («О смерти го
нителей» 44.5-6): «И бы.ю Константи
ну откровение (commonims e.sl) во сне. 
что е.иу uad.ie.vcum изобразить на щи
тах небесный знак Бога, и тогда .nauh 
[вступать в битву. Он исполни.! все. как 
\было приказано, изобразив на шитах 
Wciaieo.V Христа буквой, загнутой ввер-
'.rv и пересеченной (буквой) X, Вооружив
шись этим знаком, войско берет мечи. 
Навстречу выходит вражеское без и.м-
ператора и переходит мост. Боевые 
линии противников сталкиваются ли
цам к .ищу. все сражается с равной си-
:юй, так что ни тех, ни оругих не !аме-
чено бегства». 

снабжение армии и набор новобранцев. 
И м п е р и я б ы л а р а з д е л е н а на ч е т ы р е 
больи!1гх префектуры. На нровинциаль-
1ЮМ уровне военное командование от
делили от гражданского руководства, 
Константин сумел вернуть стабильность 
национальной вaJ[Ютe, Из фунта золота 
чеканили 72 3 0 J Ю T ы x соль.то (solit l i) . 
Золото, добытое воЙ1юй и конфискаци
ями храмовых сокровиищиц. 1юшло на 
но /иержание римской ва.тюты. 

Bocio' i i iat i и м п е р и я 

Три C B H I A К о н с т а н т и н а разделили 
и^пlcpию между собой. Константин II 
правил в Гйллии, Костант в Риме, а Кон
станций II вел на востоке войну с Ша-
пуром И, Констанция II многие поздней
шие авторы упрекали в нривсрженнос-
ти ереси, а современный ему светский 
автор Аммиан MapцeлJШH упрекал Кон
станция за е ю столкновение с язычни
ком Юлианом, В результате 241ода B O I I -

ны е Персией оказа.тиеь в т е н и , хотя 
Констанщн' ] сумел почти п о л н о с т ь ю 
сохранить все владения империи на в о 
стоке. За все время нроизош.то только 
одно генеральное сражение, В 344 i: в 
сражении 1юд Сингарой римляне имс-
.Н1 неоспоримое преимущество ло тех 
пор, пока не броси.тись в неосмотри
тельное преследование. Пока легионе
ры разоря.ш лагерь, персы сумели пе
регруппироваться, В результате сраже
ние победтпсля не выявило, Конетан]|ий 
строил форты и укрегьтял крупные го-
рола на границе с Персией, Таким клю
ч е в ы м городом был Нисибис. который 
Шанур трижды осаждал , иенользуя все 
нерсидские навыки гю ведению осадной 
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Сражение у Мульвийекого моеи/а, Рим. 28 октября 3!2 г. Победа Коистиити-
ни Ве.ткого нид Максеитие.м 

В конце 111 к. организация Римской империи претерпела кардииальиые из
менения. Военная анархия предыдущего периода полностью дискредитирова
ла идеал «доброго правителя», который уступил место абсолютной монархии 
восточного типа, осиоваииой на принципе божественной власти и поддержке 
ар.иин. Период поздней империи озна.иеиовался переходом государства к обо
роне. .Могущественные императоры иллирийского происхождения образовали 
тетрархию. Империю разделили на три префектуры, которыми руководили 
два августа и два цезаря. В случае смерти августа его место запи.иал цезарь, 
который, в свою очередь, назначал нового цезаря себе на сиену. Таким обра-
зо.м, сохранялась непрерывность наследования. 

Но система дала сбой. В начале IV в. августы Диоклетиан и Максимиан добро
вольно отреклись от престола. Новый август Констанций Хюр умер вскоре после 
своего воцарения. Началась война .между несколькими цезарями. С 306 по 324 гг. 
четыре претендента выступали на востоке и западе: Максимин, Лицииий, Мак
еентий и Коистаитии (сын Констанция). 

С юности Константин прояви! себя как храбрый и стьиый солдат, а также бт-
стательный полководец. Историк Иоанн Зонара сообщает, что Константин, взяв в 
плен сарматского вождя, притащил пленного за волосы к ногам августа Галерия. В 
другой раз. во вре.мя праздника, на котором император Диоклетиан раз&1екался. на
блюдая за сра.жеиие.м .между людьми и хищника.ми, Константин убш льва мечом. 
Константин любпа вести атаку находясь в неркой шеренге своих солдат. 

К итальянской кампании Констан
тина протиа Макссития применим со
временный тер.мин «блицкриг». В 312 г. 
он выступил из Галлии во главе армии 
численностью 40000 человек. В состав 
армии входит гапьские и британские 
легионы. Из Британии происходили ле
гионы Secunchi Augu.'ila Brilannica, 
Vigesima Valeria Viclrix и Sexia Viclrix Pia 
Fidelis, a из Галлии: Seplima Augu.-ila Pia 
Fidelis Constant Commodiana. Seplima 
Gemina Pia Felix. Secunda lialica 
Divitensium и Prima Minervia. Кро.ме 
того, в составе армии были германские 
вспомогательные части, в том числе 
Coinuti Sen lores. 

Первое крупное спиикновеине про
изошло на равнине Риволи. Солдаты 
Константина, вооруженные тя.желы-
ми .железными палица.ми, нанесли пора-
.жение тяжелой коннице Макеентий. 
Затем Константин овладел Турином, 
Миланом и Вероной, а затем двинулся 
на Рим. Макеентий собрал армию чис
ленностью порядка 100000 человек и 
\.жда1 подхода Константина. 
; Предание гласит, что накануне сра-
.жения Константину было видение, в 
которо.м он получил знак божественной 
поддержки. На небе появился крест с 
надписью In hoc .4igno vinces («Под сим 
знаменем победить»). Воодушевленный 

\Константин приказал своим солдата.м 
нанести на щиты монограмму Христа. 
Такую .же .монограм.му в виде украше-

^шя он повесил па свой шлем. В сраже-
\нии при Saxa Rubra /сра.же/ше у Муль
вийекого моста) Коистаитии одер.жал 
\решительную победу, продемонстриро
вав триумф .христианской веры. 

Макеентий перешел Тибр и постро
ил свое войско на берегу. Постоянный 
мост здесь был разрушен, поэтому Мак
се птию пришлось навести понтонный 
моет. Преторианская гвардия, состав
лявшая ядро армии Максеития. сража
лась отчаянно, но Константину уда
лось сбросить их в реку. Войско Максеи
тия дрогну.10 и побежало. Мост не вы
держал тяжести бегущих по не.му лю
дей и обрушился. Макеентий сваш-1ся в 
Тибр и утонул. Армия Максеития была 
уничтожена. Тибр был запружен грудой 
чеювеческих трупов, конских туш и об
ломков .моста. 

Рим был только первым шагом. Да
лее последовали 13 лет постоянных 
боев, пока Константин не добился 
своей цели и не стал единоличны.м пра
вителем Римской империи. В течение 
27 лет своего правления этот геии-
альиый человек радикально перестро
ил государство, усилил границы на 
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востоке и севере, а также утверди/: принципы политики, 
которые просуществовали 1100 лет. 

В качестве новой столицы империи Коистантин выбрал 
[удобно расположенный греческий город Византии. Город ле
жал на границе Европы и Азии, открывая доступ к богаты.и 
ресурсам черноморского побере.жън. Кроме того. Византии 
лежал близко к легендарной Трое, традиционно считавшей
ся колыбелью ри.мской цивилизации, что играло свою идеоло
гическую роль. С.момента своего основания в 330 г. Констан
тинополь (город Константина) или Новый Рим /ннывался Зо-
юты.м Гэродам за свое богатство и величие. 

Константин усовершенствовал принципы политики, ут-
верждеиные Диоклетианом. Он ввел ношение короны 
(diadema). украшенной драгоценными ка.мнями. а также во
енных башмаков (campagia). расшитых .жемчугом. Легитим
ность своей власти Коистаттт объяснял Божественны.м 
произволением. 

Осознав ва.жность новой религии, как связующей силы 
[римского государства, Константин признал христианство, 
отменив прежние указы. Более того, он построил христи
анскую базилику в своей повой столице, а позднее принял кре
щение. В шот период христианская церковь переживала 
внутренний кризис. Священник Арий распространял учение, 
в котором отвергал божественную сущность Иисуса Хрис
та. Константин созвал eceieucKuu собор, состоявшийся в 325 
г. в Никее. На соборе была осуждена ересь Ария, а также 
несколько других еретических учений. Так началась эпоха це-
зарепапизма. заключавшаяся в прямом вмсшатетстве госу
дарственной власти в дела церкви. 

Предание гласит, что Константин носил христианс
кую символику, в седле его коня находился гвоздь из Крес
та Господня. второй гвоздь использовался в качестве кон
ского мундштука. 

Реформа армии увенчалась созданием мобильной армии 
(comhatenses). которую перебрасывали на тот или иной уча
сток границы в зависимости от стратегической ситуации, 
а так.усе стациопарной армии (li'milanei), в задачу которой 
входило постоянно на.юдиться иа отведенном участке гра
ницы. В .мобильной армии имелись пехотные части (legiones 
и auxllia). кавалерийские части (yexillationes и palalini). а 
также личная гвардия императора (comiUHus). Зпа.мепитая 
преторианская гвардия, разбитая в сра.жении при Мульвий-
ском мосту, была расформирована. В.место иее были усиле
ны части domesiici proleclores и scholae palalinae. впервые 
сфор.мировапные еще при Диоклетиане. С III в. влияние пер
сидского и германского .мира привело к радикально.му измене
нию костю.ма и жипировки римской армии. Солдаты теперь 
стали носить характерный костю.м, отказавшись от тра
диционной римской оде.жды. Несмотря на технологические 
новшества, в армии со.хранялись .многие античные черты. 

В Греции и Риме цветами царской власти были пурпур
ный и заютой, позаимствованные из персидской традиции. 
На тлюстрации изобра.жен .мо.меит знаменитого сра.жеиия 
312 г. император показан одетым в пурпурную одежду, по
верх которой он носит позолоченный ко.усаный .мускульный 
панцирь (lorica). Панцирь дополнен оплечьями в виде свобод
но свисающих позолоченных ко.жаных полос (pleryges). Позо
лоченный бронзовый иие.м (galea) украшен павлиньими перь
ями и отделан драгоценными камнями. Такой стиль также 
позаимствован у персов-сасанидов. Гвардия (palalini) обыч
но носили белые льняные рубахи, украшенные пурпурными 
нашивками (segmenia) прямоугольной, квадратной или круг-
юй форлн-.!. Штаны (hracliae) позаимствованы ри.мляна.мн у 

германцев и кешпов. Германские штаны и.мет свободный 
покрой в отличие от облегающих рейтуз (ana.xyrides). Не
большие открытые башмаки (campagia) защищают пальцы 
и подошву стопы, тогда как закрытая обувь (calcei) закры
вает всю стопу. 

Длинные .мечи (spaihae) при.менялись конницей и пехотой, 
пол1Юстью вытеашв старинный короткий меч (glacliu.s). Со
хранившиеся образцы, обнаруженные в Кельне, имеют кли
нок датой 72 см. Рукоятка оснащена щека.ми из слоновой 
кости. удер.живаемы.ми с помощью позолоченной заклепки. 
Меч использовался для нанесения рубящих ударов. Копье и 
дротик (hasia и veruita) использовались для нанесения укаюв 
и метания. Кавалерийский штандарт (vexillum) украшен 
изобра.жеиием лабару.ма (kihai-um). Пурпурное полотнище, 

[расшитое драгоценными ка.мня.ми указывает на то, что 
этот штандарт держит император. Евсевий Кесарийский 
сообщает, что видел такой штандарт в и.мпсраторском 
дворце в Консталтишополе. 

Поверх чешуйчатых панцирей бегущие преторианцы Мак-
сентия люсят типичиый пояслюй ремень. Африкаллский луч
ник представляет нумидийских союзников, перешедших от 
Максентия на сторону Конслпантина. Ли1(о их покрывает 
боевая раскраска, а за налобную повязку заткнуты дролпики 
с отравленными наколлечиика.ми. Подобллые дротики длшюй 
45 см об)шру.жел1ы лш .месте стоянки нумндийцев. Подобное 
оружие ислюльзовалось воинами племени гала в Гфиопии еще 
в XIX в. Великолепный напульсник из кожи, отделанный се
ребром. Он защищает не только руку оли лпетивы .лука, но и 
от олправлелшых наконечников дротиков. Меткость слпрель-
бы нумидийцевуслпрашала арабских завоевателей, вторгших
ся в Северную Африку в VII в. 

воГжы, Но город выстоял. Жители города обносили вдоль го
родских стен М О Е Ц И еиискоиа Якова и, вдохновленные этим 
обстоятельством, успешно O Г P A Ж A J П L все попытки штурма. В 
360 г. персам удалось взять Сингару. подрыв нс.тавно отстро
енный участок стены. В том же году пала Беэабда. 

Осада Амиды (Диярбакыра) в 359 г. сохранилась в описа
нии Аммиана, который был ее свидетелем. Описание доно
сит до нас ту дина\и1чсекун) напряженность конфронтации. 
Констанций вел бои на Дунае , тогда как Шапур II спланиро
вал глубокий рейд на территорию Византии, на этот раз обой-
. 1 Я Нисибис стороной. Римляне в ответ предприняли тактику 
выжженной земли, а также выставили у переправ через Евф
рат мощные заслоны. Река была полновод1юй, поэтому Ша
пур повернул на север. Под Амидой Шапур попытался мо
рально подавить защитников, демонстрируя свою мо1иь. но 
римские стрелки обстреляли персидского шаха из баллист, 
убив некоторых из его свиты и заставив Шанура отойти на 
безопасное расстояние. Шапур посчита .Т своим долгом нака
зать город и обложи.! его. А \ ш д а продержа.тась 73 дня и пала, 
но эта задержка, а Т А К Ж Е понесенные при осаде потери, зас
тавили Шапура прекратить дальнейщие действия. 

Гражданские конфликты, а также нужды других участков 
границы отвлекли внимание Констанция, особенно в 353 г., 
когда он оставался единственным правителем империи . В 
период между 351 и 353 гг, Констанций доверил своему дво
юродному брату Галлу руководить на востоке, но кузен ока-
зaJтeя И Е С Е Ю С О Б Н Ы М вытголнить, возложенные на него задачи. 
В 355 г Констанций обратил внимание на младшего брата 
Галла, сообразительного Юлиана, и отгтравил его на запад. 
Юлиап неп;юхо показал себя. вои!ел во вкус и в 360 г.. пользу
ясь гюддержкой запад1!ых легтюнов, потребовал для себя рав-
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Отход Новизна после смерти Юлиана 

•ерритории, оставленные Иовианом, 363 г. 

— - — . — • Границы 

ПЫХ с императором прав. Констанций 
р е ш и л все дела на границе , а затем но-
BCJ! а р м и ю навстречу с в о е м у зарвав 
ш е м у с я п р о т е ж е . Н о р е ш и т е л ь н о г о 
столкновения не произошло . Констан
ций умер по пути, а Ю.чиа!! стал им-
н с р а ю р о м . 

Юлиан прибыл па восток в 3 6 ! i., 
имея репутацию у с п е ш н о ю полковод
ца. Ему требовалось показать свое пре
восходство над Констанцисм. Важным 
ф а к т о р о м з д е с ь снова была р е . т и 1 и я . 
Юлиан был фанатичным язычником. Он 
снова запретил христианство. Удачным 
способом показать свое мастерство по.т-
ководца, доказать преимущество языче
ства над х р и с т и а н с т в о м и в ы с т а в и т ь 
прежнего императора неспособным тру
сом было начать войну с Персией, В 363 
г Юлиан начал крупную камгганию. лич
но поведя войска за Ев(|)раг, Вторая ар
мия действовала на севере Месопота

мии. Кампания началась успешно. Ю-П'-
аи смял (юграничные укрепления пер
сов и приблизился к столице Персии 
Ктесифону, Чтобы разрушить сзолнцу. 
Юлиан начал разрушать ирригационные 
каналы. Но m a i i c o B на успех у него по
чти не было, [юттому он новел армию 
вверх по течению Тигра, При тгом см\ 
п р и п и ю с ь у н и ч т о ж и т ь с в о ю р е ч н у ю 
флотилию, которая не могла идти про
тив течения. Этот шаг обусловил крах 
всей операции, Шапур начал иаиоеить 
по Юлиану беспокоящие удары, В ходе 
одной такой стычки византийский им
ператор (юлучил смертельное ранение. 
М е с т о г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о з а н я л 
Иовиан. который увел армию на запат, 
слав гюрсам зем;ит к востоку от Тигра, а 
также Нисибис и Сингару. Жители Ни-
еибиса не хотели переходить под власть 
персов, поэтому в большинстве своем 
переселились в Амиду. 

Этот провал обе в | . 1 а ж д у ю щ и е ])елп-
гиозные стороны истолкова.тп по-свое
му. Язычники H 0 C 4 n T a j n i . что храбрый 
Ю л и а и стал ж е р т в о й из-за т р у с о с т и 
И о в и а н а . Д.чя христиан Новиан стал 
спасителем, сумевшим с минима.тьны-
мп потерями сохранить империю, встав-
тиую на грань катастрофы из-за безум
ства Юлиана , Потеря Нисибиса была 
очень болезненной. Вернуть город бьию 
основной идеей империи на протяжении 
двух последующих веков. Но договор 
363 г. установил один из наиболее про
должительных периодов мира на вос
точной границе, что сиас.га империю в 
V веке. Д о 502 г здесь отмечены всего 
два кратких конфликта и ни одной круп
ной кампании. Однако нанряженность 
между Персией и Византпей оставалась, 
обе державы соперничали за контроль 
над Арменией. В 387 г, территорию Ар
мянского царства удалось поделить, В 
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сражение у Мулышйекого моста. Рим. 28 
октября 312 г. Победа Коистаитиии Ве
ликого иш> Макееитием 
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Kyiie.ih <i Huiuouic. Видны коптуры прежних оконных проемов. Всего через год 
Hoc.w постройки зтого здания, город оказался под и.шстыо Персии. 

Константин пишет шаху Персии (Евсе-
вий, «Жизнь Константина». 4.9-13): 
«Вспаиоществуемый силой сего Бога, я 
нача! от предеюв океана и .маю-номалу 
воодушеви! твердой надеждой на спасе
ние всю Ойкумену... Не думаю, брат .иой. 
чтобы я заб1уждался. признавая этого 
единого Бога начаюваждеи и отцам все
го. Многие из здешнш васичевсов. yaicK-
шись буйныш! и превратными помысла
ми, решались отвергать Его. но всех их 
постиг такой зюсчаетный конец, что це
лое поколение следовавших за ними людей 
подра.ж'ателям подобной .жизни указыва
ет на их бедствия, как на пример... Мо-
.жешь представить себе, как я обрадо
вался, услышав о числе людей, разумею 
христиан, к пачьзе которых клонится 
настоящее мое слово. - услышав, что 
U.MU. соответственно моему .желанию, 
украшаются лучшие провшщии Персии. 
На будет же им столь хорошо, сколь хо
рошо тебе, да наслаждаются они бла
гополучием, как и ты». , 

421-422 гг. началась война, вызванная 
конфликтом между христианами и зоро-
астрийцами. Христианам пришлось бе
жать на запад, а Феодосии II отказался 
выдать их обратно, В 440-442 гг про
изошел новый конфликт из-за отказа 
Византии 0[Н1ачийать постройку укреп
лений на Кавказе, Снова конфликт за
вершился формальной победой Имие-
рни. В обоих случаях византийцы ста
рались побыстрее завершить войну, так 
как нспытывали с е р ь е з н у ю угрозу на 
Б а л к а н а х со с т о р о н ы гуннов . Персы 
тоже не были заиитересованы в войне с 
Византией, так как были заняты оборо
ной с е в е р о - в о с т о ч 1 ю й границы. 

За эти десятилетия сложилась сис-
] ема л и ] 1 Л о м а т и ч е е к и х с о г л а ш е н и й , 
каждое из которых уменьп]ало риск воз
никновения полномасшзаб[юй войньг 
Обе стороны признали права религиоз
ных .меньшинств . О б е с п о к о е н н о с т ь 
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Константинополя судьбой персидских 
христиан уменьшилась и из-за возник
ших догматических расхождений. По
пытки 0 ]раничить продвижение арабс
ких кочевников за счет постройки но
вых крепостей были оставлены, Содер-
жа1!ие крепостей на Кавказе обе сторо
ны посчитали совместной задачей. На
чалась торговля на рынках Нисибиса , 
Каллиника и Артаксаты, Константино
поль и Персия видели себя центрами 
цивилизации в океане варварства, iio-
этому сочли за в з а и м о в ы г о д н о е дело 
помогать друг другу. Известна даже ис
тория, о том, что персидский [пах Иез-
дигерд был опекуном Аркадия I, сына 
императора Феодосия, 

Е в р о п е й с к и е г р а н и п ы в IV в. 

После смерти Константина на запа
де снова началась гражданская война. 



Правоашшс, арчаистео и язычество 
После смерти и 337 ,\ Коистаитииа Великого, три его 

сыпи поделили между собой Римскую империю. Стрста по
грузилась в пучииу гражданской войны. Восстание частей, 
расквартированных в столице, ознаменоваю собой конец бла
гословенных дней и начало бесконечной череды дворцовых пе-
\реворотов. Константин II погиб в 340 г. под Аквилеей сра-
жетт с братом Константам. Констант в свою очередь по
гиб во время восстания легионов в Галлии, подпяты.м Маг-
ненцие.м, а Магненций погиб в войне с Констанцием II в 35S г. 
в районе Мурсы. Гражданская война серьезно подорвала силы 
империи. Наконец, единовластиы.м правителем обескроелен-
ной u.vnepuu стал Констанций И - третий сын Константи
на Великого. 

Энергия нового августа была сконцентрирована на двух 
направлениях: защите империи от внешних врагов и вмеша
тельстве в церковные дела. Констанций посетил старую 
столицу империи в 356 и 357гг. Римляне были поражены свя
щенной неподвижностью человека, одетого в заютую одеж
ду, расшитую драгоценностя.ми. Резиденции и.мператора 
на.ходились в Милане и Сирмие, но эти города находились под 
угрозой нападения франков, алеманов и квадов. Гср.мапские 
племена усиливались, отдельные племена обьединялись в со
юзы. Одиако Юлиан (двоюродный брат и.мператора, став
ший цезаре.]!) одержал крупную победу над варварами в 357 
г. под Аргенторато.м (Страсбургом). Несмо!пря на :зтг по
беду императору пришлось разрешить франкам селиться на 
территории империи. 

Констанций был Heyeepeimi'i.M в себе и .жх'стоким челове
кам. При нем имперские umuomii (agenic.s in rchusi, замаски

рованные под курьеров и инспекторов, обрели пугающее вли
яние. С религиозной точки зрения Консташщй был ариани-
нам и преследовал язычников, закрывая яз1>!ческие капища и 
запрещая языческие .жертвойрипошении. В зтот период на 
востоке империи npeixnadaio арианство, так как оно было луч
ше приспособлено к условия.м цезарепапизма. Известные епис
копы, такие как Афанасий Александрийский, и римский папа 
Либерии отправились в ссылку в ydaieiiubie районы империи. 

Констанцию нааедовал Юлиан, последний в иапорни 
Римской империи император-язычник. Юлиан воспитыва.1ся 
в .хриапианской сем1>е, но в юности увлекся учением неопла
тонизма. Храбрый солдат, он пользовался популярностью 
среди солдат. On провозгласил себя импера!Порам в 360 г. в 
Лютеции Парисиорум (Париже). Сшдаты подняли Юлиана 
на щите в соответствии с германской военной традицией. В 
Константинополе зту церемонию воеприня.ш как официаль
ное возведение Юлиана на престол. 

Юлиан был исполнен решимости восстановшпь старые 
1юрядки. Он воеетапавливси языческие.хри.мы и культы, и нео-
фшщалыю вернулся к политике преаедования .христиан. Это 
привет к росту напря.женности в стране и мятежам. Пос
ледовала отвепишя реакция властей, и многих солдат, испо
ведовавших .христианство, казнили по обвинешио в участии 
в заговорах. Ю.шан вдохновлякя .мистицизмо.м .митраистс-
кого культа, рассматривавшего Солнце в качестве верховно
го божества. В последний раз изображение солнца появилось 
на штандартах римской армии. 

В 363 г. Юлиан предпринял крупно.масштабиую кампанию 
}ш востоке против извечного врага Римской и.мперш! - Пер
сии. Сасапидская Персия счшпилась сдииствснтш после Ри.м-
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CKoii империи сверхдержавой, конфликт между Римом и Пер
сией рассматривался как продолжение войны Александра Ма
кедонского с древней Персией. Архтя Юлиана насчитывала 
100000 человек, их действия поддер.живали 50 боевых кораб
лей и 1000 транспортных судов. В штиле ка.мпатш развива
лась успешна, и вскоре армия вышла к стенам персидской 
столицы Ктесифона. По силы ар.иии быстро таят вслед
ствие болезпей, а са.м Юлиан получил смертельное ранепие в 
сп'чайной стычке. 

Приближенный к Юлиаиу колшидуюший Иовиан сумел уве-
сти армию в Сирию и завершить кампанию с .мини.мальны.ии 
потеря.ии для Рима. После смерти Иовиана власть перешла 
к энергично.му Валентиниану. Валентиниан придерживался 
православного вероучения. Он убыл на Запад, оставив Вос
ток под управлением своего брата Валента. На протяже
нии следующих лет росло напряжение на северной границе. 
Германские племена не только нападали ии приграничные 
районы, но и прорывались вглубь территории. 

Валеитиииан сконцентрировал свои усилия на обеспече
нии западного участка границы. Он отправил в Британию 
Феодосия (отца будущего императора Феодосия 1), где со
зрел ((варварский заговор» (conspiralio harharica), в которо.и 
участвовали пикты и германцы. Феодосию удалось подавшт 
.мятежи, отбросить вторгшихся варваров и восстановит! 
поржкж на территории Британии. 

Валент, придер.живавшийся ирштства. столкнулся с но-
в(ш угрозой. В 375 г. на восточных границах появились гунны, 
которых историк Зосима опре()елял как «скифское племя». 
Форсировав Волгу, гунны начали вытеснять аланов и вест
готов к Дунаю. Тысячи готов просили у Валента разрешения 
переселиться во Фракию. Разрешение было дано, но к перс-
селенца.м было столь скверное ommmieuue со стороны госу
дарственных служащих, что готы восстали. Во главе вос-
ста/шя встали Фритигерн и Алафей. совместно с алана.ми и 
остготами восставшие разорили Балканы и уничтожили им
ператорскую армию н сражении при .Адрианополе. Раненый 
Валент попытался укрыться в а.мбаре. где и сгорел залкиво. 

На иллюстрации показан триу.\н/л1льный вход Констан
ция и в Рим. 'ншсанный А.м.миано.м Марцслином в «Римской 
истории». «Вслед за длинным строем передней части свиты 
несли драконов с пурпурны.ми нашивками, прикрепленных к 
верхушкам копий, бтставшим зол<япо.м и драгоценными кам-
ня.ми: колеблемые ветрам, они, словно разъяренные, шипели 
своей огромной пастью, и .хвосты их вились в воздухе длин
ными извива.ми. По обеим сторона.м шел двойной ряд вошюв 
со щитами, в шлемах, на которых переливчатым светом иг
рали султаны и в блестящих искрящихся паицирях. То тут. 
то там ви()ны были закованные в доспехи всадники, которых 
называют к.шбанариями: покрытые панцирем и опоясаппые 
.железны.ми полосами, они казались изваянны.ми рукой 
Праксителя [Пракситель - один из величайших греческих 
скульпторов, происходивший из Афин и .живший во 2-й 
трети 4 в. до н. э. - при.м. Ред.] статуями, а не живы.ми 
тюдь.ми. Тонкие железные колечки, скрепленные .между 
собою, охватывали все части тела, приспосабливаясь к их 
изгибам, так что при каком угодно движении тела одея-
пие плотно облегало его части». 

Констанций питал пристрастие к тя.жслой коннице и 
сформировал .мно.жество частей. Юлиан, в надгробной речи 
Констанцию отметил это свойство характера императо
ра. Реконструкция предпринята на базе .материала, обнару
женного в Дура-Европое, полных ко.мплектов доспехов, а 
также граф</)ипи1. Обратите внимание на шлем, представ

ляющий собой переходную ({юрму между римским и персидс
ким типо.м. Клавдиан в своих панегириках отмечает отли-
чпте/ьные черты тяжеловооруженного конного воина: ку
шак на поясе, павшиьи перья в шлеме, позолоченный или по
золоченный панцирь и оплечья. Полк клибанариев (clibanani) 
при императоре во:зглавлякя командующим императорской 
гвардии (magialer officiorum). 

Рисунки в латинских катакомбах также могут послу-
.жить ценны.м источнико.м информации о том. как выгля
дели римские катафракты (calapliraclarii). Тут их изоб-
ра.жали в шлемах с личинами и мускульных панцирях 
(xiaclios). Аналогичные черты паходят и у персидских кли-
банариев, которые считались прототипо.м римских. Им
ператор в золотой шелковой тунике персидского праис-
хо.ждения (paragauda) на публике сопровождался имперс
кими скутария.ми (scutarii). В составе императорской гвар
дии было два отряда скутариев. Первый (primoscutarii) 
считался более престижны.м и образовывал непосред
ственное сопрово.ждение и.мператора (imperatorii 
comilaius!. Солдаты первого отряда носили более богатую 
одеж-ду Позднее их стат называть proteclores sacri lateris 
(«защитники бо,жественной стороны»). Иоанн Златоуст 
писал, что они носили расшитые золотом туники. А.м.миан 
сообщает, что их оружие украшалось позолотой и э.малыо. 

Все гвардейцы имели статус .младших офицеров. На шее 
они носят заютые украшения (Umpies или maniakion). Ам-
.миан пишет, что когда Юлиана подняли на щит парижские 
caidambi. его короновали золотым торко.м. который 1шсил 
знаменосец (draconarius) палатинского полка. 

В начале V в. римский философ Синесий писал: «...гвар
дейцев отбирают в расцвете юности... у них красивые вью
щиеся ваюеы... их присутствие означает скорое появление 
императора, как первые лучи возвещают восход солнца». В 
этот период германцы уже переня1и римский обычай делать 
стрижки и укладывать волосы в прическу с по.мощью погре
тых гребней. Волосы, уш.женные модным образом, называ
лись calamislrali. 

Шлем трибуна реконструирован на основе находки в 
Нови-Саде, а также по изображению на арке Константина. 
На шлеме герб полка Cornuli Auxilia Palalina. 

Константин II был убит в 340 г. в войне с Консгантом. В 350 г. 
Констант проиграл Магненцию, собственному офицеру, ко
торый нолнял мятеж и Риме, Констанций, [юдавив еще один 
мятеж в Иллирии, встретш]ся с Магненцием у Мурсы 28 сен
тября 351 г. Произошла одна из кровопролитнейщих битв сто
летия. Mai ненпий проиграл, затем потерпел eine одно пора
жение в 353 г Рейнские легионы оказались вовлечены в инт
риги франкского полководца Снльвана, который поднял мя
теж в 354 ]. Наконец Юлиан, отправленный в FajLHiio в 355 г., 
в августе 360 г. в Париже провозгласил себя августом. Во гла
ве своей армии Юлиан в ы с 1 у и и л на восток, ища встречи с 
Констанцием. 

Аммиан благосклонно описывает действия Юлиана в Гал
лии. Действительно, Юлиану удалось подавить мятеж Сил-
вавна. в этой операции Аммиан участвовал лично. В 356 г. 
Юлиан вел активные боевые действия и восстановил власть 
империи на Рейне. В 357 г. он планировал ]|ровести кампа
нию на территории алеманов, взяв их в клещи, ударив одно
временно из Галлии и H T a j ] H H . Однако операция пе удалась. 
Обе армии не могли наладить взаимодействие, гю-видимому, 
имело место пpeдaтeJ[ьeгвo. В результате, ита;!ьяиская армия 
была разбита под Базелем. В августе Юлиан все же вторгся 
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Укреп.и-пия .'tiioK.u'liiiiaiiDiio.iiiai /\iiccap. Болгарии). Харакшериая din римски.\укрен.ичтй к:ии)ка и) даух слоев кирпи
ча, между которыми слой оулы.жиика. 
во влаиснии алеманов на правом оерегу 
Рейна в р а й о н е Страебургл . А м м и а н 
описывает произошедшее сражение до
статочно подроб1ю. зто одна из нe^rнo-
1и\ битв античности , ход которой мы 
можем п о л н о с т ь ю р е к о н с т р у и р о в а т ь . 
Аммиан сообщает, что благодаря пре
восходству в дисцишшне и подготовке, 
римлянам удалось кo^иleнcиpoвaть пре
восходство aлe^[aнoв в росте и физичес
кой си-че. Сражение выиграла рггмская 
пехота , тогда как р и м с к у ю коннииу, 
включая отряд тяжеловооруженных ка-
гафрактов. алеманы обрати.ти в бсгст во. 

После краткого мерпода правления 
Иовиана братья Валеитиниан и Валснт 
разделили империю, С т а р и п т Валеити
ниан взял на себя охрану границы на 
Рейне и на верхнем Дунае, а младшему 
Валенту достался нижний Дунай и вос
ток. Спокойствие на Дунае, установ.тсн-
ное К о н с т а н т и н о м , снова в зорвалось 
войной. Причиной ее стал внутренний 
конфликт Отноше1!ИЯ готов с Констан
тином сохраняли напряженность , осо
б е н н о после попытки насадить среди 
варваров христианство. По в це.том готы 
о с т а в а л и с ь с о ю з н и к а м и и м п е р и и . 

вплоть до того. что. когда в 365 г. вос
стал Прокопий, двоюродный брат Юли
ана (и, стало быть, дальний родствен
ник Константина) , ему удалось гголу-
чить ггоддержку со стороньг гервингов -
крупной конфедерации племен, обитав
шей на Дунае , Валент попытался усми-
рить г отов, но тс искусно уклонялись от 
р е ш и т е л ь н о г о с р а ж е н и я , растворяясь 
среди болот и гор, В 369 г Ва.гент отка
зался от ггдеи гюбсдить готов, и гервип-
ги смогли добиться мира на выгодных 
для себя условиях, В числе прочих льгот 
они получили возАюжгюсть уменьпгить 
4HCjro рекрутов , предостав.тяемьгх на 
службу имперни. К югу от Дуная Ва.тент 
энергично сгроил лиггиго укреплегшп. а 
тервинги заггялись престедованием хри
стиан. Далее к западу Валеитиниан про
водил а н а л о г и ч н ы е оггсрагщи ггротив 
але,\гатгов. квадов и eap^гaтoв, а его под
чиненные л е й с т в о в а 1 г и гю всей грангше 
от Северной .Лфрики до Бритагггги, 

В 370-е гт, с и т у а щ 1 я на границах гг!-
менгттась. На запале Валснтггниан перс-
жил инсульт. Его сменил Грациа!!, ктзто-
рьгй НС проявил себя как полково.тец. а 
также малолетний Ва.тсггтиниап !1. На 

пижггедг Дунае готы гютребовали права 
пересечь реку и поселигься на римских 
землях. Это требование обьясггялось гю-
яв.тснием на восгоке гушюв. нагиск кото
рых на зана! вызваг эффею домино. Наи
более могцгюе ггJгeмя г о т о в - гревгунгп. 
обитавшее меж.ту Днестром и Дггсггром. -
былоишгЕгосгьгоуничгожсгго гунггами. На 
очереди были тервинги. 1 Ьдчинение Риму 
каза]гось .меньшим з^юм. ггеже.ти г ибстьот 
г у н н о в , а Дунай каза]гся г ш е ж н ы м барг.-
Сром. Римляне согласились принять Г 0 1 0 В . 

взяв их ггол контроль пуге\г регу.ттгрова-
ния постагюк пpoдoвo^гьcг•вия . 

В 37S 1-. рим.'гяне регггили сокрушии, 
[ о г о в , так как Валент в c p н y J г e я из Агг-
тиохии, а Грагшан i roKnnyj r Рейг! и выс
тупил навстречу Валенту. Но в ггот м о 
мент восстати алеманы, что з a д e p ж a J г o 
Грациана, Ва;гент гго-ггрежнсму счита.т 
себя достаточно сильным, чтобг.г побе
дить готов, 9 августа 37^ г. его армия 
покинула лагерь у Адрианополя и ira-
п р а в и л а с ь в с т о р о н у цозиг1ий г о т о в . 
Римляне HMCJTH численное превосход
ство, но не успели развернуться из мар
шевой колонны. В pciyjrbTarc фланги 
р и м л я н о к а з а л и с ь отброгиеннг.гми. В 
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Аммиан сообщает, что еоты ие умет 
штурмовать города (31.6.4): «Тогда 
Фритигери. видя, что иеумеющие вес
ти осаду люди терпят поиапрасиу та
кие потери, посоветовал уйти, не дове
дя до конца дела, оставив там доста
точный отряд. Он говорил, что нахо
дится в .иире со стенами, и дсшал со
вет приняться за опустошение бога
тых областей, не подвергаясь при этом 
никакой опасности, так как не было 
еше никакой охраны». То ,же самое Ам
миан сообщает про алеианов (16.2.12): 
«Они избегали городов, аювно те были 
могишми, окруженными сетями». 

этот момент на поле ооя появилась кон
ница сотов. Комбинированный удар кон
ницей во фланг' в сочетании с массиро
ванным обстрелом и.) луков ослабили и 
центр римлян. Хотя римляне OKajbiBajin 
ожесточенное сопротивление, погибло 
более двух гретсй армии, в гом числе и 
император Вале1гг, 

А д р и а н о п о л ь часто c n n i a i o i иово-
р о и 1 ы . \ 1 моментом в истории Римской 
империи, но следусг иметь в виду, что 
сш]ы восточной империи одной только 
нолевой армией не ограничивались , а 
вскоре новый император Феодосии су
мел усиепгно регпить проблему с гота
ми, дав им iCMJiH во Фракии в обмен на 
несение военной службы. Готы распо
л а г а л и к р у п н ы м и с и л а м и , но они не 
умели брать укрепленные ю р о д а . По
мощь готов оказалась K c r a i n , когда Фе
одосии уходил на запад для борьбы с 
иретендеитами на престол: в 387 и 394 
гг. Потери в тгих сражениях, особенно 
в бою на Холодной реке в 394 г. серьез
но обескровили готов, но, и тго было 
главное, в этих сражениях полегли .чуч-
щие части заггадной армии. Когда в 395 
г Феодосии умер в Милане, империю 
поделили его младщие сыновья. Арка
дий стал править на восгоке, а Гонорий 
- на западе. Восгочная гюловина имела 
намного более прочные позиции и па 
тысячу лет пережила западную. 

Г у н н ы 

Гунны появились на Ду[1ае в начале V 
века, Ыо уже в 395 г, о гуннах усльгшшги 
на Кавказе. В 408-409 I T . ВОЖДЬ гуннов 
Ульдин ф o p c и p o в a J ] н и ж н и й Дунай, тюзто 
вторжение y д a J ю c ь ликвидировать, подку
пив ближайших сторонников вождя, В 
серединеCJ]eдyющC]0 десягилсмия гунны 
освоились на венгерских равни1!ах. По-
видимому, постройка новых стен в Кон
стантинополе в 413 г. объясггялаеь угро
зой со сгороньг гуннов. 

Хосров взывает к императору Маврикию, вспоминая традиции сотрудничества 
между двумя государствами (Феофилакт Симокатта, 4.11.2-3): «Как два гла
за, освещающие мир, так по изначальному божественному установлению су
ществуют могущественнейшая ромейская держава и :земли персидского госу
дарства, управляе.мые разумнейшиии екиптроносцами. В этих величайших дер
жавах племена непокорные и склонные к войне превращаются в прах и .жизнь 
людей все время идет в порядке под надлежащим руководством. Это мажно 
видеть в последовательности событий, соответствующей нашим словам». 

П.шетиика из слоновой кости с изобрамсением Стилихона как шщитники го
сударства. 
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Иож<и, готов Гайпас гибнет к бою с командующим Фра-
иитншеам 23 декабря 400 г. 

Гибель императора Валента в сражении при Адрианопо
ле 9 августа 378 г. расцатвалась христианами как Божья 
кара за уклонение в ересь арианства. Новый ииперапюро.и 
стал доблестный полководец испанского происхождеиия 
Феодосии. On был зятем погибшего императора и ревност
но придерживался православного вероучения. В 385 г. на Ду
нае удалось разгро.мить племя гревтунгов во главе с вождем 
Эдотее.м. Победы удалось добиться благодаря слаженным 
действиям сухопутных войск под командованием magisler 
equiium Промота и римского черно.морского флота. Благо
даря этой победе Феодосии остановил дальнейшее продви-
.жение готов и приступил к сдерживанию, то заключая с ними 
.мирные договора, то нанося и.м чувствительные удары. Что
бы пополнить свои войска, Феодосии начал активно прини
мать на службу германцев, а также разрешил отдельным 
племенам переселиться на территорию империи и получить 
статус федератов (foederalij. В некоторых случаях, па тер-
\риторию Империи переселяли осталпки разгро.млелтых пле-
.мен (dediticii). Гунны в лпечение люлувека больше не бесллокои-
\ли гралшцы имллерии, но с ллаявление.м «бича Божьего» Алпти-
лы, угроза вторжения гулшов встала с новой силой. 

Переселашегермалщев и ллрлниечение их на воеллллую служ
бу Л1ривеш к гер.малтзации римской армии. Да.же в импера
торской гвардии резко возрос ллроцент германцев. Ведущие 
гер.манские во.жди сталювились римскими лголководца.ми. 
Наллри.мер. Стили.хон, ллроисходивишй из вандалов, сделал бли
стательную карьеру, сллшв comes doлneslicorшn - вторым пос
ле императора человеком в государстве. Он женился иа Се-
\рене, племяннице штералпора. Если селшт и церковлшя иерар
хия состояли в основно.м из коренных граждан Римской им

перии, то окрулкелте и.мператора и верхушка армии посте
пенно превратилась в скоплелше по.луварваров. Гсрманцы от-
.шчалнсь .храбростью и военным .маслиерство.м. они также 
были опасны, и.м неллузя было доверять. В 392 г.. когда до.л.ж-
лшслпь рл-aefeclus рл-аеЮл'ло ovienliti занимал Руфин, а префек
том Конслпантинопо.ля был Прокгл. Арбогаст Imagiaier 
лпИИилп Западной империи при Ва.1снтиииане И, франк по про-
нсхо.ждению) посадил на трон .марлюнеточного и.мператора 
Евгения. 6 сентября 394 г. произошло грандиозлюе сражелше 
под Аквилеей, в которо.м победил Феодосии, а Евгений погиб. 
Эта битва серьезно обескровила ри.мскуло армию. 

В январе 395 г. Феодосии умер в Медитане (Милане). Его 
сыновья разделили штерию. Восточную часть со слпо.пщей в 
Колилпаттпюлло.ле кзял Аркадий, а западную со столицей в Ра
венне - Гонорий. Германская угроза ллрояелялась разными путя
ми. Иа за/ладе ла.ш стремительная ва/ш/ризалц/я, тогда как Во
сточная империя наносила варвара.м чувствительные удары. 
Так, крупное пора.желте германцы потерллели под Копспипшли-
люпшем в 400 г. Главноко.мандующий (лшlgislel• лпНИит) Гзйнасв 
свое время .млюго лламог Феодосшо. в там числе убив Руфина. 
Однако Гай/шс бш арианином лю вероисповеданию и готом лю 
проиехожде1шю, ллоэтаму его уаиелше вызвало к нему большую 
неприязнь византийской э.шпы. Чтобы лабежать резлш Гай
пас вместе со сволсми германцами 12 июля 400 г. бежал из Кон-
стинтшюполя, соединился с готами под предводшпаьслпво.м 
Трибигильда и развязал боевые дейслпвия пролпив империи. Но 
на Геллесллонте он ллроиграл лла cyiae и на .море правшпель-
етвел{Л1ым войскам под ко.маллдованием magisler mililum Фра-
виттаеа. Гчйнасу удаюсь беэ/сать, по всл<оре он погиб в сра-
желши пролпив короля гуннов Ульдина. Его го.лову отллравлаи 
в Коллслпантиллополь, где ! января 401 г. в лшзидание прочим 
nponcc.ni по городским улица.м. | 
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в iK'pmu половине V в. германцы оказались рассеяны по 
всей пиперин. Если Западная империя клонилась к закату. Во
сточная империя, несмотря на все трудности, успешно от-
ра.жала вторжения извне. Оборона строилась на двух прин
ципах: военной мощи и искусной дипломатии. Чтобы сокра
тить долю германцев в армии, в дальнейшем набор проводи
ли только среди .местного населения, в первую очередь среди 
воинственных жителей Фракии и Исаврии. 

В зтот период империи пришлось отри.жать вторже
ние .иптилы. В 443 г. гунны вторглись во Фракию, разрушая 
города и веси, и были остановлены только под стенами Кон-
статпинополя. Только тройная стена, построенная Феодо-
сие.м и спасла город от разорения. И.мператору пришлось 
согласиться выплачивать ггипим дапь в размере 2100 фун
тов золота ежегодно. Второе втор.жение, совпавшее с зпи-
демией чумы и .мощным землетрясением произошло в 447 г. 
Гоеки снова потерпели пора.жение. но и Аттила, понеся по
тери, предпочел вернуться в Венгрию и nepeiwcnni свое вни
мание mi Западную империю. 

Пульхерия. младшая сестра императора Феодосия, пос-
.le смерти своего царственного брата вышла за.му.ж захраб-
\рого полководца Марииана. Новый император решил не пла
тить дань гунна.и, тем более Аттила паиюстыо увяз в вой
не на западе, где ему противостоял опытный полководец 
Ащий. Марциан вторгся на земли, принадлежавшие гунна.м. 
а также отправил вторую армию иа запад с целью прегра
дить путь отступающим гуипа.м. Гуппы быстро вернулись в 
Венгрию, Аттила начал готовить по.ход против Констан-
тинопо.ш. Но в 453 г.. во время очеред/юй свадьбы. Аттила 
у.мер при странных обстоятельствах. Возмо.жш). он был за-

\резан или отравлен византийским агентом. 

После пресечения феодосиевской династии некоторые 
полуварварские полководцы претендовали иа императорский 
трон, в том числе псавр Зенон. flocie распада империи Ат
тилы остготы освободились от власти гуннов и снова нача
ли проникать во Фракию и Мезию. поступая на государствен
ную службу. Здесь они становились причиной возмущений, а 
также акппинш участвовали в столкновениях ипподро.мпых 
фракций. Все попытки подчипить их оказывались безрезуль-
татиы.ми. И.мператору пришлось уступить им плодородные 
земли в Мезии. признав короля остготов Тсодориха. 

Позднее императору удалось отправить Тсодориха в 
Италию, куда тот отправикя в 4Н9 г. Теодорих получил им
ператорскую инвеституру и статус патриция. Кро.ме того, 
визинтийский император дал ему но.минальное право занять 
определенные земли иа западе. На Западе Теодорих разбил 
Одоакра и в 478 г. сверг Ромула Августула - последнего за
падного императора. 

На иллюстрации пзобра.мен мо.мент окончитслышго из
биения императорской гвардией и гу)ша.ми солдат Гайиаса. 
Колонна Аркадия, возведенная в Константинополе в 402 г.. 
содержит изображения основных .моментов кампании. До 
нас сохранились фрагменты каюины, а также рисунки, сде
ланные в разное время. В.месте с археологическими находка-
.ми позволяют ним реконструировать доспехи, как готов, так 
и римлян. Э.мблемы на щитах, вырезанные на пьедестале ко
лонны, подтвер.ждиют присутствие на поле боя scholae 
palalinae и пехотного отряда domestici proteclofes. Элегант
ные .мусульные панцири (llwracesj. Реконструкция шлема ос
нована на образце, обнаруженном в крепости Ричборо в Бри
тании. Аттический шлем (ca.fsifi) имеет кожаную чашку (по
золоченную у имперских гвардейцев! и бронзовые детали, зак
репленные заклепками. Кавалерийские мускульные доспехи со-

етавляш эллинистическую традицию, еще в XIX в. их про-
дол.жали носить в Индии. Клавдиан описывает восточпых 
катафрактов. носящими шлемы, украшенные павлиньими пе-
рья.ми, и широкие красные куишки. Шле.мы сличина.ми в виде 
чеювечеекого лица fpersonali) часто обтягивали красной ко-
.жей. Иа колонне Аркадия изобра.жены шлемы, как с .мужгки-
.ми. так и .женскими личинами. Женская личина имеется у 
шлема, обнару.женного под Оснекам. 

К тому времени мно.жество гуннов служило в имперской 
армии. Упо.мянутый выше Синесий писал одно.му из римских 
полководцев: «Они сильны физически, из них получаются пре
восходные со./дапш. Они отлично воюют не только в рядах 
своей армии, но и поступая иа службу в другие страны. Да.же 
находясь в численно.м .меньшинстве, гунны демонстрируют 
.му.жество в бою. Под Уннигарда.ми .же было два или три боя. 
когда сорок человек противостояло тысяче С Божьей по
.мощью и благодаря твоему .мудро.му камандованию ка.ждый 
раз они одерживали блистательные победы». 

Готы изображены на колонне облаченными в ко./ьчуги. 
Среди захваченных трофеев изобра.жены шестигранные, 
круглые и трапециевидные щиты, идентичные археологичес
ким находкам, сдешнным в Пантикапее (Керчи), где .множе
ство готов про.живало вплоть до конца IV в. 

Гайнас изобра.жен в своего роде королевской короне. Пур
пурная лепта с золотыми депипя.ми об}шру.жена в Керчи. На 
ко.юнне встречаются изобра.жсния фригийских шапок, ко
торые носили готы. Синесий упо.мшшет, что готские во.ж-
ди в Константинополе носит «звериные .меха и козьи шку
ры». В остальном платье Гайиаса обычно для римского 
magislcr miliium. Бен1-пурпурный slicluuion. на щите импе
раторские гербы. 

В 420-е гг. г у н н ы н о л ч и н я л н себе окрестные племена. 
Верховным вождем сложившейся конфедерании племен стал 
Ругила (Руа), а затем его сменили его племянники Атгила и 
Бледа. Ругила получал ежегодную дань с восточной империи. 
В 430-е 1г. дань состав^гяла 700 фу!1тов золота, а к 447 г. в 
!1ериод апогея Атгилы достигла 2100 фунтов (что составляло 
5 % государственных доходов империи), В 4 4 0 - \ гг. Аттила 
разорил северные Балканы, но в 450-е гг двинулся на запад, 
где ему предложили в жены Гонорию. дочь и м и е р а т о р а Ва-
лентиниана III, 

Власть I Y N N O B держалась на личном авторитете вождя, его 
умении подчинять себе других членов союза. Это10 удава
лось д о б и т ь с я террором и долей в трофеях. Аттила постоян
но демонстрировал, что никто не может в ы р в а т ь с я и з его рук, 
жестоко расправляясь с любыми попытками исиовииовения. 
В результате римляне не M o r j n i п р и м е н и т ь свою и (люблен
ную стратегию «разделяй и властвуй». Найти альтернатив
ную кандидатуру, с помощью которой МОЖЕЮ было бы раско
лоть гуннов, не удавалось. Аттила сам был искусным дипло
матом, хорошо знающим в н е н Е н с Е Ю л и т и ч е с к у ю ситуацию. Он 
знал пути в т о р ж е н и я в Персию, согласовал свое вторжение 
на Балканы с военной ж е н с д и Е ш е й восточной империи в Се
верную Африку, а также в о с с ю л ь ю в а л с я т р с Е т я м и между го
тами, ф p a н к a ^ г н и римлянами для своего продвижения на за
пад. Прием р и м с к и х д и н ; ю м а т о в о н о б ы ч 1 Ю п р е д с т а в л я л в 

жесткий психологический прессинг. Его ооншрный союз пле
мен p a c п o л a l a J ] огромным резервом живой си.ты. Армия Ат
тилы насчитывала значительный процент конницы, способ
ной совершать стремительные броски и захватывать инициа
т и в у Множество всиомогате.тьных о т р я д о в из чиста союзни
ков Аттила мог смело бросить на штурм городских стен. Уг-
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Мозаика в Сен-Лиоллинаре-Нуово. Изойражси дворец Тсодориха н Равеиие. 

герулы и многие другие илемена выш-роза со стороны гунног! оыла насголько 
в е л и к а , что К о н е т а н Г и н о н о л ю п р и 
шлось строить Д O Н O Л Н И Г E J Г Ь Н Ы E укреп
ления - Длишгые Стены, ггротянувшие-
ся от Мраморного до Черного моря. 

Надежда имггсрии была только на то, 
что союз гуннов не мог продолжаться 
вечно. Для его поддержания требова
лись регулярные вггивания т р о ф е е в и 
постоянный военный успех. Любая не
удача тут же с о з д а в а л а н а п р я ж е н и е . 
Вторжение Аттилы на заггад принесло 
лигнь о ф а н и ч е н н ы й успех, а вскоре Ат
тила умер. Сын Аттилы попытался со
хранить отповское насггедство. по под
чиненные rrjrCMCHa BOCCTajrn. В 4 5 4 г. 
г«пиды, а затем осттоты, лангобарды, 

Два готских вождя /Теодерих Страбон 
(сыч Триарии) и Тендерах Амал) упре
кают друг друга в сотрудничестве с 
римляиат/ (Maix. фр. 18.2.30-38): «Но 
сын Триария въехал в лагерь на коне, 
оскорблял и упрекал его. называл его 
клятвопреступникам, ребенкаи и сумас
шедшим, врагом и предателем своего 
народа, который не понимает, что от 
него хотят рии/янс. «Они остаются в 
мире, пока готы убивают друг друга. 
Мы несем потери, а они становятся по
бедителями». 

,[и и з тени гуннов и вступили в ггроги-
востояние с Римом на дунайской грани
це. На протяжении жиз1!и следуюшсго 
поко;гения в северные и 1[ентра;гьные 
Балканы периодически вторгались груп
пы готов. Римляне строили обороиу от 
укреплений и копили запасы 1гродоволь-
етвия. Готы вскоре поня;ги впегпнсгголи-
тическую докгрину Рима и старались ей 
противостоять. Но амбиции отдельных 
вождей всегда играли на руку империи. 
Только Тсодориху Y Д A J Г O C Ь собрать и з 

готов достагочгш сильный союз, вторг
нуться в ИтaJ^ию и закреггиться там. 

Потеря з а п а д а 

В 395 г; мо;годой Гонорий унаследо
вал ггрестол Феодосия. Но западом уп
равлял Стилихон - полководец и з ван
далов. Стилихон заяви;г, ч т о Феодосии 
завсщагг ему з а щ и щ а т ь и восточного 
имиератора Аркадия, а также то, что две 
балканские ггровинции следует' (гередать 
под западную горисдикцию. 1оты вос
пользовались э т и м конфликтом и потре
бовали для себя д o г г o л н и т e J г ь н ь г x ггре-
ференций. Ajrapnx, командовавший г'о-
тами ггри Феодосии, встал во главе ар

мии готов, с п о с о б н о й противостоять 
имперской армии. Но выступать Аларих 
не спешил, ожидая вторжегшя из-за гра
ницы других тглемен. 

31 декабря 406 у вандагты, аланы и 
свевы форсирова)ш Рейн. Многие мес
тные командиры прово'ятгасгиги себя и м 
ператорами. Власть Стилихона ггошат-
нулась, многие готы, служившие у Сти-
J T H X O N A , неретпли на сторону Алариха. 
Фактически , римская армия на севере 
Италии рассыпалась, [онорий покинул 
Милат! И укрылся в более неприсгутшой 
Равенне, Аггарих, не сумев добиться от 
Гонория у с т ' у г ю к , начал войну и 24 ав
г у с т а 410 г занял Рим. 

Рим б ы л р а з г р а б л е н , этот случай 
имел символическое значетше. Гонорий 
пока'зал свою нестгособность з а т т и п и т ь 
своих поаданных, несмотря на в е с меры, 
предпринятые тга протяжении предше
ствовавшего десятигтег'ин. Немедленно 
на местах '^aявиJги о себе местные лиде
ры, которые стали собирать вокруг себя 
O N O J R 4 E H H E и расквартированные побли
зости части, 

А.тарих умер, пытаясь прорваться в 
Африку, Его ] Г O C J Т E Д O В A Т E Л И , которых 
принято называть вестготами, тгеребра-
лись в Иегтанито, г д е отги гтокорили с в е -
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Южный iiiiiitiop uLiioiu II Даре. Можно оценишь высоту стены (верхняя паювина в наит дни обрунниась). видни чисть 

башни и арки моста над рекой. 

Эдикт .Аркадия и Гонория о сборе в про
винциях большего числа рекрутов (фен-
\ра.'1ь 406. кодекс Феодосия, 7.3.17): 
"Вследствие неотло.жных необходи.мо-
стей, настоящим эдикто.м .\1ы прибы
ваем па военную службу всех свободио-
\рождениых мужчин. Свободнорождеи-
ные граждане, которые возьмут в руки 
оружие, получать по !0 сольдо каждый 
из нашей императорской казны». 

ВОВ и вандалов. В 418 i . в е с п ш ы осели 
в долине Гароны ча юго-западе Галлии. 
Здесь Гонорий даровал им земли, Тс-
одорих (417-451) o 6 e c n c 4 H j L достаточ
ный у р о в е н ь с г а б и л ь н о с т и . О н сумел 
свергнуть власть Рима в ю ж н о й Гал
лии , а затем распространил свое вли
яние на И с п а н и ю , наладив взаимодей
ствие со свевами . 

Одним из следствий вмепштельства 
вестготов в дела Испании стал уход ван
д а л о в в С е в е р н у ю Африку . Р и м с к и й 
правитель Северной Африки Бонифа
ций пригласил ванда.'юв к себе на по
мощь для защиты от вмешательств со 
стороны Равенны. Вандалы прибыли в 
Северную Африку в 429 г., но повети 
себя не так, как ожидалось. Вскоре ван
далы стали пол1!ыми хозяевами провии-

Галльский летописец Гидаций описыва
ет потерю Испатш («Хроники», 17/: 
«Когда провипция Испания лежала в 

\руинах из-за всех тех разрушительных 
событий, что описаны ранее. Гзсподь 
по своей .милости всешл мир в сердца 
варваров. Они разделились по мпо.же-
етву областей и осели. Вандалы заняли 
Галлецию. а свевы западную часть Гал-
леции у берега океана. Аланы рассеш-
.тсь в Лучитапнн и Карфагиниенсисе и 
в Беатике. Те жители Испании, кто пе-
\режил катастрофу в городах и крепос
тях, оказались в рабстве у варваров». 

ции, в 439 г они взяли Карфаген и отра
жали все попытки Восточной имттерии 
вернуть провинцию себе. Северная Аф
рика была с а м о й п р о ц в е т а ю щ е й про
винцией Западной империи, она долгое 
время и з б е г а л а к р у п н ы х в т о р ж е н и й . 
Потеря )той жемчужины серьезно ска
залось на состоянии имперской казны. 
Более того, ван.талы (ахватили римский 
(|мют. стоявший в Карфагене, и начали 
совершать набеги на Сицилию и Сарди
н и ю , а также на Апеннинский полуост
ров. В 455 г. вандалам удалось разорить 
Рим, причем и х н а щ е е т в и е оказалось 
еще более опуетощительным. чем наше
ствие Алариха в 41П юду. 

Требовалось восстановить пошат
нувшуюся имперскую власть, стабили
зировать племенные ф у г и г ы и постепен
но О ф а н и ч и т ь их независимость. В п е 
риод правления Гонория хорошо себя 
зарекомендовал l[OJ[кoвoдeц Констан
ц и й , который получил титул патриция 
и стал г л а в н о к о м а н д у ю щ и м р и м с к о й 
армией на занатс, Консганций женился 
на дочери Гонория (Галле Плацидии . 
вдове Атаульфа), но в 421 г умер. Пос
ле смерти Гонория в 423 г, вдова Кон
станция обратилась в Константинополь 
за по.хтержкой д.тя ее малолетнего сына 
Валентиниана. тогда как в Равенне по
я в и л с я у з у р п а т о р т р о н а , к о т о р ы й 
пользовался п о д , т е р ж к о й гуннов. В 425 
г короновали Валентщшана III, но гун
ны продолжали вмешиваться в дела За
падной империи, 

В это время о с е б е заявил Аэций. Он 
сумел добиться больших успехов в Гал
лии, сдержав экспансию вестготов. При 
этом он привлек на свою сторону гун
нов. Вскоре Аэцию удалось сокрушить 
бургундов. В свое время Аэций б ы л за
ложником у г у н н о в и хорошо 3 H A J R их 
повадки. Кульминацией в карьере Аэция 
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crajra гюбеда над Аттилой в 451 г. в сра
жении на Каталаунских rroJrHX. Он сумел 
сколотить немыслимый союз из фран
ков, бургундов и вестготов. Вождь вес
тготов Т е о д о р и х г е р о и ч е с к и погиб в 
этом сражении . Когда в 452 г. Агтила 
направился в Италию, Аэций не смог 
остановить его. Гунны заняли несколь
ко северных городов, в том числе Акви-
лею. Аэцию удалось л и ш ь нанести гун
нам несколько беспокоящих ударов. По 
вступать в решающую битву с i уннами, 
не переводя весттотов ч е р е з А л ь п ы , 
Аэций не решился . Проблему удалось 
решить папе Льву, который уговорил 
А п и л у покинуть Италию. 

Как Стилихон и Констанций до пего, 
Аэций решил укрепить свой статуе пу
тем женитьбы на императорской доче-

Король вестготов жешася на захвачен
ной императорской дочке в 414 г. Этот 
брак послужил укреплению .мира меж
ду римлянами и готами («Олимпиодор. 
24): «Стараниями Атаульфа и по сове
ту Кандидиана брак Плацидии был со
вершен в месяце январе, в городе Иир-
бонне. в доме некоего Ингения. первого 
человека в городе. Плацидии сидепа в ук
рашенном по-ри.мски атрии, в царском 
уборе: рядам с ней сидел Алпаульф. об
лаченный в хланиду и другие римские 
одеяния. Среди прочих свадебных даров 
Атаульф подарил ллятьдесят красивых 
юнолией, одетых в лиешувые одежды: 
каждый из них держал на руках по два 
больших блюда, полных одно зололпам, 
а другое ценными, вернее бесценными 
камлтми, колпорые были похищены в 
Риме после взятия города готами. За
тем сказаны были эпитала.млш, снача
ла Атталам. а затем Рустикием и Фи-
вадл1е.м. Брак был совершен ллри общем 
весельи и радости и варваров, и на.хо-
дивлиихся среди них рл1млян». 
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Южный iuimiip m.uoiu ii ..lapc, вид изнутри города. Видны два зтини стронте.чнтча стены. На первом )тапе при 
Афанасии стену возве.т ни высоту И) м. Вер.хняи, более тонкая часть стены пристроена при Юетиниане. 

ри. Но уго решение стало для н е ю ро
ковым. В сентябре 454 г. император Ва
л е н т и н и а н л и ч н о з а р е з а л А з ц и я , но 
только для того, чтобы телохранители 
убитого разделались с ним уже в марте 
455 г. На протяжении следующих двух 
десятков лет власть на западе оспари-
BiuiH несколько соперничающих группи
ровок: вестготы, вандалы. Восточная 
пмггерия и ига;гьннская армия под ко
мандованием патриция Рнцимера. Им
ператоры менялись один за другим. В 
качестве примера дюжгю привести пе
риод правления Майориана (457-461) , 
п о с а ж е н н о г о на трон Рицимером. О н 
сумел обуздать вандалов, совершавших 
набеги на центральную Италию, и вос
становил р и м с к у ю власть в Гагг.лии и 
И с п а н и и . П о ч у в с т в о в а в себя в силе , 
Майориан вторгся в Северную Африку, 
но неудачно, Рицимер поспешил отде
латься от много возомнившего о себе 
имгюрагора. 

Последняя попытка разбить ванда-
J R O B и восстановить власть империи в 
Северной А(})рике быгга предпринята в 
468 г Из Константинополя посла.тп ^п^o-
гочисленный ф;гот. но вандалы расстро
или планы, атаковав флот брандералгп. 
Экспедиция обопглась Восточггой импе
рии в 64000 фунтов золота (более чем 
один годовой доход). Для Заггадной им
перии зта неудача вовсе означала крах. 
В 476 г после череды быстро сменяв
ших друг друга императоров , О д о а к р 
низложил последнего из них молодого 
Ромула Августула(«Авгусючка») и вер
нул императорские регалии в Констан

тинополь, Одоакр контролировал север
ную Италию до того, как в 491 г. Теодо
р и х взял Равеиггу и ocr roBaj r остготское 
царство. Теодорих Великий долго пра
вил (491-526), сумев создать римеко-го-
тическое г"Осударство с цен г ро\г в Равен
не. Он смог взять под KorjTpojrb ю ж г т у ю 
Галлию и Испанию, ему хватало сил для 
того, чтобы ггерподичееки вмегггиватьея 
в дeJгa Северггой Африки, по-прежнему 
п р т т д л е ж а в ш е й вандалам. 

В о й н ы \'1 века 

Пока Западная империя в муках раз
валивалась на куски. Восточная имгге-
рня преуспевала, ггесмотря на периоди
ческие вторжения на Балканы. Восточ
ная граница была еггокойной, богатые 
п р о в и н ц и и в М а л о й А з и и , С и р и и и 
Египте давали достаточно д е н е г Вос
точные императоры ггыталнсь гюмочь 
Западной империи, в первую очередь 
ведя борьбу с вандалами, ггиратствовав-
ши^ц^ на море. По успеха эти попытки 
не n p H H C C J r H . к о н ф л и к т с П е р с и е й 
вспыхнул с новой силой в 502 г , когда 
шах Кавад [ вторгся в Армению, занял 
ряд крепостей, а в конце осади;г Амиду. 
Причиггы а г р е с с и и л е ж а л и далеко на 
востоке, Эфталиты, обитавшие в Сред
ней А з и и , ггомогли Каваду взойти на 
престол, а позднее потребовали денег за 
свои услуги. Кавад поггросил у Констан-
тггноиоля финансовой помощи, но им
ператор Анастасий отказался, опасаясь 
усиления Персии и не желая прощать 
восточному соседу Нисибис, 

Вггзагггия не могла действовать актив-
гго, так как в 502 т. г у н н ы снова вгорг^гись 
на Балканы, Но ситуация ггоетепенно ста-
билизировгыась, В 505 г; >(])т;игрггьг вгорг-
jTHCb в Персиго, В резульгате было заюгю-
чегю семилетнее перемирие, Анастасий 
провел совешание с полководцахги, тга ко-
гором было определено, что основная 
проблема гта восгокезак;ггочасгся вотсуг-
ствии безопасной военгтой базьг. Чтобы 
регпигьэту проблс\[у, нач<июсьсгроите;гь-
ство крепое ги в Даре, Фи г lar юировал стро
ительство епископ Фома Амидский. К507 
г yдaJгocь возвести стены, когда последо
вали прог-есть] персидской стороньготом, 
что Византия нарушает договор, запре
щавший строительство новых к р е п о а е й 
в регионе. 

Несмотря ш все диггломатические 
трения, перемирие сохраня:гоеь на про
тяжении 20 лет. Обе державы ггродол-
жали соперничать друг с другом за пе
риферию своих сфер влияния: Кавказ и 
Аравию. В 527 г. конфликт всггыхну]г с 
новой с и л о й . В о й н у c n p o B o n n p O B a j r o 
событие, которое могло, напротив, ук
репить мир. Старый Кавад гюггроси.т им
ператора Юстина усыновить его сына 
Хоснова, приводя исторнческий преце
дент с предложением Аркадия к Иезди-
герду, Юстггн отказшгея от полною усы
новления, предложив простое oncKyrjcTBO, 

Война нача;гась rr j roxo дггя Коггсган-
ТИП01Г0ЛЯ, Империя потеряла Армению 
и верхнюю Месопотамию, но Юстини
ан, который N P H U I E J R к B J R A C T H осенью 527 
г , сумел реоргагшзовать оборону на во
с т о к е , с ф о р м и р о в а л новый воеггный 
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Укрепления Mupiimpono.nica (Силмши. 
командующего войскеит в Армении. 
штаб в Армении н начал укреплять клю
чевые города. Кроме того, он направил 
на восток несколько опытных полковод
цев, в том числе Величария. Велизария 
с о п р о в о ж д а л Н р о к о п п й . о с т а в и в п ш м 
для нас подробное описание войны. В 
530 г. персы потерпели п о р а ж е н и е в 
Армении, а Величарий разбил персидс
кую армиЕО в окрестностях Дары. В 531 
г удача отвернулась от Велизария. и он 
потерпел п о р а ж е н и е у К а л л и н и к а на 
Е в ф р а т е , Ю с т и н и а н , с т р е м и в ш и й с я 
лишь к стабилизации ситуации на вос
токе, начал мирные переговоры. В 532 г. 
удалось заключить договор с новым пер
сидским шахом Хосровом. Юстиниан 
выплатил Персии 11000 фунтов золота и 
согласился отвести войска из Дары. 

Юетипиатг приходился племянником 
прежнему и\шератору Юстивту С момен
та восшествия на престол Ю с т ц н а в 5 1 8 г. 
Юстиниан занимался западными делами 
и быстро иааадил связи между к о н п а н -
тинопольскнм патриархом и папой римс
ким. Это в свою очередь вызвало напря
ж е н и е среди остготов, которые хотя и счи-
та)шсь еретиками, л а д и л и с п а п о й р и м с 

ким, который традиционно враждовал с 
Консчантинонолем. Смер1ь Теодориха 
Великого в 526 г. и борьба его дочери 
Ама.тасунты за отцовский т р о н .тля свое
го сына Ататариха наруштпш баланс сил. 
С ) Ю ж и в ш и й с я за прошедшие годы на за
паде. Мир с Персией дал Юстиниану nianc 
реа,тизовать великую идею. 

Турция), возведенные при Юстиниане. В то время в городе находился ипнаб 

Первой пришла очередь вандалов. 
Они выглядели в глазах жителей Визан
тии более опасными противниками, так 
как в К о н с т а т и н о п о л ь временами до
бирались беженцы из Северной Афри
ки. Последовало две экспедиции, В 533 
г экспедиция располагала 500 парусны
м и транспортными судами в сопровож
д е н и и 92 боевых кораблей. На борту 
транспортов находилось 15000 визан
тийских солдат, 1000 иностранных на
емников, а также отряд гвардии Вели
зария - e i o буцеллярии. Король ванда
лов Гелимер был занят восстанием на 
Сицилии. Поэтому византийцы благопо
лучно высадились , не встретив сопро-
гив.тения со стороны флота вaндaJ[Oв. 
Велизарий двинулся к Карфагену, раз
бил армию, спешно сколоченную Гели-
мером. и занял город. В гот же год ван
далы, вернувшись с Сардинии, попыта
лись отбить Карфаген, но l Ю т c p и e J Ш тя
желое поражение 1юд стенами города. 
Юстиниан за1юво сформировал провин
ц и ю . воеста1ювил городские укрепле
н и я , пришедшие в упадок при вандалах, 
рсконетруирова.ч п о ф а н и ч н ы е укрепле
н и я и вернул собственность католической 
церкви, BcJт^гзapий 0^T1ЛЫJЧ в Константи
нополь, везя с собой несколько сотен п.тен-
1!ых вандалов, ктэторых затем отправили 
служить в составе восточных армий. За 
эту победу Вашзарий был удостоен ф и -
умфа - первого за 500 лет триумфа, уст
роенного не в ч е п ъ императора. 

Тем временем в Италии умер Ата-
ларих. а Амаласунту убил ее двоюрод
ный брат Теодахад. Юстиниан опротес
товал это действие и направил войска в 
Далмацию и на Сицилию. Переговоры 
с Теодахадом о признании византийско
го владычества Ьыш сорваны, и Вели
зарий п о л у ч и л приказ вторгнуться в 
Италию. Хотя у Ве)шзария было только 
7000 имперских солдат. 500 союзников 
и о гряд буцс,|;1яриев, ему удалось занять 
Неаполь осадой, а затем выступить на 
Рим, При появлении Велизария городс
кой г а р н и з о н с б е ж а л . Т е о д а х а д бы.ч 
свергнут, а на его трон сел Витигис, ко
торый в феврале 537 г. подошел к Риму. 
Велизарий. несмотря на нехватку сол
дат и снабжения, оборонял вею линию 
городских стен, совершая беспокоящие 
вылазки. В результате осаждавшие понес
ли потери, не уступавшие по размеру по
терям оеажденны\[. Зилюй 537/38 гг оса
ду пришлось снять. Велизарий получил 
подкрепления и начал наступление, заняв 
Лиругию. Ми,тан и Римини. Но многие ко
мандиры не призначи верховенство Вели
зария, Это привело к катас1ро(|)е. Армия 
бургудов разорила Милан, практически 
все мужское население шрода бьию вы-
реза1ю. Нарсееа , главного противника 
Велизария, отозвали в Константинополь, 
а в 539 г Велизарий сумел выбить всех 
готов к югу от долины реки По и прибли
зиться к Равенне, которая капитулирова
ла после переговоров в 540 г 
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Оценки лшпчнекш! автором пракк'ния 
Теодорихи Остготского (Аноним Вале-
сиаи. 59-60): «Теодорих был особенный 
человек, он правил 33 года. Италия на 
нротя.жеиии трех десятилетий на-
сла.ждаласн спокойствием. Он правил 
дв\мя ии/юдами: римляна.ми и готами. 
Хотя он был арианином. он не пресле
довал каташци1.и. онycmpauea.i игры в 
цирке и а.ифитеатре. Да.ш-е ришяне 
сравнивали его с Траяно.и или Виленти-
ниаио.и. которых он брал la образец. 
Г'Ш1Ы пю.же считсии его .пчшии из сво
их KOpaieun. 

3\-л б л и с т а т е л ь н а я «рекч)нк11ста» 
была произведена самыми ограничен
н ы м и с р е д с т в а м и . К о н с т а н т и н о п о л ю 
у д а л о с ь у н и ч т о ж и т ь .чва кру1нгенших 
королевс1ва, B O H H I K H H J X lia обломках 
За[1ад1иш империи, несмотря на носто-
я н Е ) ы е набеги на Ва.чкаиы болсар и сла
в я н , а 1акже проблемы с мавра%И1 в С е 
верной Л(})рике. Bcei о УГОГО уда.чось до 
биться благодаря миру иа востоке. В 539 
г. Хосров. у ж е давно с ревностью наблю
давший ча успехами Юстиниана на за
паде, получил посольство ОС Вигигиса, 
Готский посол у б е ж д а л п е р с и д с к о г о 
шаха в том, что визаитийсюиЧ nsniepa-
т о р с т а н о в и т с я ч р е ! \ 1 с р н о с и . н . н ы м . 
Хосров воспользовался г г е р в ы м же но-
во.'Юм. и в 540 г. начал боевые дс11сгвня. 
Персидская армия двинулась вверх по 
Евфрату, собирая трофеи или откуй с 
городов. Посте ожеегочснного ипурма 
пала Антиохия. Город б ь м ио.тиосгью 
р а л р а б л е н , вплоть д о того, ч ю в Пер
с и ю вывез-ти отделочный мрамор и мо
заики. Уцелевших жтпс.тей горо.ча угна
л и в Персию, где иосе.чи .ПЕ в Ноной Ан-
тиохии, несюдалеку о т Ктесифона, Ус
пех Хосрова объясЕ1нлся т е м , ч ю хотя 
городские укретмення в б о л ь ш и н с т в е 
своем бы.лн в х о р о Е п е м состояшн! . \ю не
большие гаршгзопы П С идсели Н1н<аких 
шансов выдержа1Ь . г тигс . тьиую осаду, а 
шансов ма [юаход крупных нмнерагор-
ских сил не б ы л о . 

В 541 ]. Хосров нереключп.тея на j ' ia-
з и к у на севере. Велизарня спешно о т о 
звали 1Г1 Итал]П1 и ш и ф а в и л и в верхнюю 
Месопотамию. В 542 г Хосров иа%гере-
вался в1ор1иуться в Палестину, н о от
казался о г ТП1Х планов, исиуганньн'! ма-
нeвpa^нI армии Вс.тизария. Д р у ю й п р и 
ч и н о й сверть[ван!1я ка \ [пани][ с т а д а 
вспьипка ) |]идемии бубонной чумы. В 
543 ]•. знидсмия остановила персидское 
движение на север, но в 544 i, Хосров 
вернулся в Мес011О1а\[ию. намереваясь 
атаковать Эдессу Поводатакова1ьЭ .тес-
су HOCHJ[ религиозный характер. По п р е -

Стены ')дессы (Урфа, Турция), которые 

протя.жении 17 а. 

Данию Эдессу )ащища.т С п а с Нсрук-01-
ворный. вставленный над городски.ми 
воротами, Хосров ириступил к регуляр
ной оса.те города, исио.тьзуя все извест
ные на [ОТ момент I C X H O - I O I T H I осадной 
вой |[Ь[. Предан[[е [•.[aci[ i. что Божсс1ве[[-
[[ое вме[[[ательство разрушш[о оеад[[у[о 
наеы[1[.. возводимую персами, H M C I H I O 

отсюда начинается [[сюрия x p [ I C N I A H C -

кой свят[.][[[[. в на[[[[1 д[|[[ [[звес[[юй как 
Тури[[екая |[ла[па[П[па. В 545 г, Хосров 
сопшсилея на пягилег | [сс перемирие в 
обме[1 [[а 5000 фунтов золота \\ прови
ант, необ\од|[мь[й д,[я [|родолже[[[1я кам-
пани|[ в Лазике. Д о ю н о р про-тти-ш в 551 
и 557 [., прежде чем в 5fi 1-562 [т, не зак-
лючи.[[[ мир[[Ь[й до[оиор [ia 50 ,те[. Д о 
говор со1[ровож.та.тея .тетальным ирого-
коло.м. регламен Iнр_\ юшн.м [10[рапич-
ныеот[[оп[е[[[1я, Хосров давал o6c[[ia[inc 
не [ ipec j [ cv [OBATB [1ерс[[,[еких хр1[ет[[а[г 

В Нта.тии и.\терск[[е ii03i[[[ni[ вско
ре нача.[[[ oc[a5e[iaib. Го1ы оирави,[[[еь 
отпораже[)[[я, Хо[я о[([[ yrpaT[[j[[[ Равен
ну, у них [юявп.тея [[0[п>[й вожд[. - To in -
ла. к о ю р ы й [юкашл себя т а л а т . т и в ы м 
полководцем. Пм[[ерская арм[1я с|[ача-
л а имела численное [[ревосходстно, но 
силы 6b[j[H pacl[Ь[J[el[ы между несколь
кими командирами, которые OKa ia jH icb 
не в состояни | [ коорд[1нировать C B O [ I 

действ[ |я , В рс1улыатс Тот1[ла сумел 
[[окор|[ть большу[о часть южной Ита
лии, В 543 г он [[змором взял Hea[[OJ[b, 
Велизарий верну.тся в Итал[ |ю в 544 г, 
имея 4 0 0 0 новобранцев и немного де 
нег, С ^ [ [ ^ [ [ I снлам[[ ему не ула.тось 
сдержан , [отов. В 546 [•, Тоти;[а взял Рн%[, 
хотя BcJ[И)apий вернул 10род па слсту-
юший vox разв[1]ь ус[]ех не уда.тось |[з-
за нехватк|[ ресурсов, В 550 ]•, Тот1[ла 
снова занял Рим и создал угрозу в C[i-
HHJ[n[r Ю с [И [ П 1 а | [ рс[[И[.т полож[1ть ко-

выдер.жили три псрендекие осады на 

[[сц вой[ |е . В Итал[[ю приб[.[.[ Нарес , 
1[мсв[[[мй достаточно с р е л п н ,г1я реше-
н[[я пое[ав:[снной шдачп. В 552 [[ 553 [, 
Нарсес дваж.ты i[a[ioc[(j[ нораже[[ие [о-
там, а l a i c M высту[[[[,[ [[рот[1в орд фран
ков и а.1ема|[ов. котор[.[е. вос[10.[[.зовав-
шись моме|[том. нтор[лись в П|а,[1[ю, В 
pe3y.i[b[aie, к 554 [•. Лпеннинскнн [шлу-
остров [1а.|ежно ко[пролирова:[ся импе
рией, Нарсес был o c [ a B ; i e i [ в И |алш1 с 
ц е л ь ю реорганиза[[[[[[ гражда[(ск[[х и 
военных структур. 

Уенехн Юетн|[иана имели нсприят-
[̂ ь[̂ [ [[ос.[едств|[ем т о . что кoм^[yнliкa-
11ИИ Виза[ [гии о к а з а л и с ь р а с г я и у т ы . 
Последова[елям Юстиниана [|ри[[июсь 
вести в конце VI века вести [юй[[у [ia 
удаленных друг о г друга фро[ | [ ах . Но 
это проявилось в бyдyшe^[, Кра[косроч-
ные рсзул1,тать[ 6[.iJi[i в[[еча[.тя[оип1мп, 
Обес|[еч[ |и м[[р иа востоке. Ю с п и ш а н 
вср[(у.[ И г а . т ю , Хотя в д а л ь н е й ш е м 
Хосров [[аруш[1л до[ о]юр, войну удалось 
быстро заверш|[ |ь , Воз[фащенпан в со
став нмиерии Северная Африка нринес-
та O I P O N M I B I H дохо.т. 1ак как и р о в т т и я 
иро1 |ветала в к01[це VI в. 

Пример .ие.мдународных связей, пост-
роеииы.х Теодори.т.и. пись.ио короля ос-
'пготов королю бургундои iKaccuodop. 
laiiue. 1.46): «Я дру.жески привет
ствую тебя и посылаю тебе с подате
лей сего пись.ш часы, чтобы показать 
тебе б.шга иивилинщии. Я .хочу, чтобы 
в твоей королевстве было кое-что. что 
ты видел в Ри.ие. Иуде.м .же наслаж
даться нашей дру.ж-бюй, те.и более, что 
.иы связаны и гза.ии родства. Иод тво
им Праги СП иеи Бургундия научилась це
нить гениальные изобретения и пользо
ваться изобретения.ии древних». 
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Укреплении с; Даре. Главные бишпи « форме аиОкоаы и меньшего размера квад-
ритпые проме.жуточные йашни. Цитадель видна па некотором удалении. 

Н а с л е д н и к и Ю с 1 H I M A I K I 

В конце 550-х гг. вочникла новая уг-
рош в лице аваров. нояв!1вшнхея на Кав
казе. Как н гунны, авары нрелставляли 
собой ерелнеазнагскнх кочевников, ко
торые начали переселяться на запад . 
Вскоре авары осели на венгерской рав
нине. Лвары вытеснили лангобар.тов в 
Италию, где те смяли имперские укрен-
лепия и заняли долину реки По. Юетин 
II. который пришел к власти в 565 г . 
решил не [юступатьея пpипципa^ш. от
вергнув все требования аваров и развя
зав новую войну с Персией . В о о б щ е , 
некоторый расчет в действиях Юсгина 
II имелся, он расчитывал на помощь ту-

Гречеекии историк Менандр рассказы
вает о ршннфикацин мирного договора 
с Персией в 561/562 гг. (фр. 6.1.304-319): 
«Когда ши и другие вопросы были все
сторонне обсуждены, на греческом и 
персидском языке был записан текст 
50-летнего договора. Гиски переводили 
иа персидский речи на греческом языке, 
а персы - на греческий. Из ри.млян под-
нися.ми скрепит договор Петр, Евсевий 
и другие, тогда как с персидской сто
роны подписали Язгдгуснасп, Суреп и 
другие. Когда ка.ждая сторона заверши
ла оформление документов, обе копии 
сравнили, чтобы удостовериться в и.\ 
полной тождественности. Первая кла
узула договора предусматривала, что 
через перевал Цон и Каспийские врата 
персидская сторона не будет пропус
кать гуннов и аланов или других варва
ров. Аналогичное обязательство прини
мала и римская сторона». 

рок в воЙ1!е с Персией, а также на вос
стание христиан в персидской Армении, 
Поэтому Юсгин отказался делать оче
редной платеж, па котором держался 50-
летми11 ^шp, 

Своп амбищп! Юсгин не смог под
крепить действиями. В 573 г персы за
няли Дару в ходе шестимесячной оса
ды, Ю е т и н пережил икж от которого 
повредился рассудком. Империи снова 
прищ.тоеь искать мира, В 576 г Хосров 
провел кампанию в Армении, но не су
мел взять ни одного города, а также по
терял инициативу, бродя по горам. Обоз 
шаха попал в руки противников, мно
гие персы утонули , пытаясь ггсрсира-
виться через Евфрат. В целом, и дзгя пер
сов война закончилась неудачгю. Сме-
гнтвщий Хосрова на ггресто.ге Хормпзд 
!V (578-590) начал переговоры о мире. 
Н о империя потребовала Д а р у назад, 
поэтому мир уда.чось заключить лишь в 
591 г. Хормизда сверг его полководец 
Вахрам. Сыну Хормизда Хосрову II при
шлось бежать к визан гийцам. когда Вах
рам прггблизился к Ктесифону. Визан
тия восстановила щаха на престоле, вза-
лген персы устуггили ггрикавказскггс кня
жества, а также вер!(ули Дару и другие 
города, занятые в ходе войггы. 

Восточные кампании традициогшо 
предшествовали войне на других фрон
тах. На этот раз 570-580-е гг. ггрошли 
относительно еггокойно. Ломбардское 
королевство в Италии бьпго ггогдошено 
внутренними конфликтами, а ira BajrKa-
нах Тггберий с небольшой армией ус-
ггешно отрази;г ггопытку аваров вторг
нуться в пределы империи в 579 г. Сле-

д у ю щ е е десятилетие Византия покупа
ла мир и строила городские укреп.тения. 
В начале 580-х гг с севера H A 4 A J M П Р И 

бывать славяне. Они разграбили Афи
ны и Коринф, в 584 г. приблизились к 
ДлиЕШЬг\г Степам Константиногголя. а в 
586 т. атаковали Фессалоггики. 

М а в р и к и й , с м е н и в ш и й Тиберия в 
582 г., ма.то что мог сделать до того вре
мени, как появилась возможность снять 
войска с востока. Получив такую BOi-
можность, он rrpoBCjr несколько реиги-
тельных кампаний, в ходе которых ста
б и л и з и р о в а л с и т у а ц и ю на дунайской 
Г Р А Н И Н Е о т д е л ь т ы до Cингидyнy^гa 
(Белфада ) . Затем империя восстанови
ла свою власть в центральных областях. 
Война переппга на север ог реки. Сна
чала имперские войска атаковали сла
вянские гигемена гш нижггем Дуггае. а 
затем вторглись на венгерскую равни
ну, в центр рассе1гсния аваров. Но гго-
стоянная война посгепегиго ослабила 
а р м и ю . В 602 г войско, о з л о б л е н н о е 
п о с т о я н н ы м и задержками ж а л о в а н ь я , 
взбунгова.тось. когда ггоегугги.т приказ 
ггровесги зимнюю камнатгиго ксеверу от 
Дугшя. Маврикий 6b!J! сверпгут, ira его 
место занял Фока. 

Дворцовый переворот ограничил ак-
пгвпость армии на Балканах, но он так
же име.т более серьезные ггоелелегвия. 
Хосров II восгюлыова.тся сверженггс\г 
своего ггокровителя Маврикия как пово
дом, и атакова.т восточггые ггровинции с 
целью вернуть го, что 6brjro утрачегго в 
591 г В период правления Фоки (602-
610} В и з а н т и я и о с т с п е н н о у с т у п и л а 
ггерсам свои земли к востоку от Евфра
та, Некоторые города оказали упорное 
еоггротив.тение. В 609/610 гг 1'араклий, 
сын правителя Северной Африки, вос
стал ггротив Фоки, который стремитель
но терял поггулярноеть из-за своих ЗJЮ-
употребленшЧ. ВЕГчагЕтиг-гскуго империго 
сотрясла гювая гражданская войгга. Ге
раклий запя^г Константинополь в 610 г . 
но гголностьго взял под контроль терри
т о р и ю империи л и ш ь к 612 г. К тому 
времени персы уже достигли Антиохии 
и Цезареи Кагпгадокийской, 

Гсраклггй в гюйне с персами оказал
ся не уеггспгнсе Фоки. В 614 г rrocjre оса
ды персы овла.шги HepycajrnMOM. Жи
телей города и хранивгпиеся в Иеруса
л и м е христианские святыни огправгг-
jHiCb в новое вавилонское пленение. В 
616 г. персы вторглись в Египет, полно
стью покорив его к 619 г. Константино
поль оказался без основного источнггка 
снабжения хлебом. В 622 г Гераюгий 
конфискова.т ценности у константино
польской I IcpKrti] 1г па эти сре.тс гва irpo-
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греческий историк Приск. «ходштшй в 
состав посольства при дворе Лттилы, 
сообщает требования гуннов (фр. II): 
«Эдекон явился иа суд и передал пись.иа 
Аттилы. в которых он осуждал римлян 
ш беженцев. В от.иестку он угрожал 
начать войну с Римом, если Рим не по
корится ему и не отки.жется от земель 
но Дунаю от Паннонии до Иов во Фра
кии. Кроме того. Аттила требовал пе
ренести рынок в И.пирии от Дуная к 
Иеесусу Между скифской и римской 
территорией до.ъжна была пролегать 
граница шириной в пять диен пути пе
шего человека. Он приказал, чтобы к 
нему прислали посольство не из про
стых людей, а из коисулов». 

bCji ряд кампаний иротин Хосрова II. 
Хосров лолгос время з а и ф ы в а л с хрис
тианством, рассматривая вопрос о кре
щ е н и и , но ф а к т и ч е с к и п о д д е р ж и в а л 
иудеев и различные христианские ере
си. Герак.1ий получил репутацию защит
ника веры. Он отказался от обороны, и 
вюргся в иерснлекне владения. Исполь-
!уя поддержку со стороны Армении ипрп-
кавказских княжеств, ему улава.10С1, вся
кий раз уклоняться от персидских армий. 

Война на воешкс снова привела к ос-
лабле]!ию обороны на Балканах. В пер
вую четверть Vil в. славяне и авары за
няли множество областей на севере п в 
центре noJ iy острова. У Гераклия не ш:\о 
сил, чтобы остановить это продвижение. 
В 623 у. ои сам едва не попал в плен во 
время [[CpCiOBOpo в с аварским царем 
Наганом на берегу М р а м о р н о ю моря. 
Гераклию п р и щ . т о с ь спеш]ю бежать в 
Константинополь е короной под мыщ-
кой. Мир удавалось покупать, платя все 
больше и больше зо;юта, i io и это уже 
не было выходом в условиях все боль
ше и больше слабнущс] о государства, В 
626 г. авары о с а д и л и Ф е с е а . т о н н к п , а 
затем направи.'пгсь к Константинополю. 
Город подвергся обстрелу из осадных 
машин и массирова]цюму штурму. Пер
сидская армия , стоявшая на Босфоре , 
поддерживала аваров. Персы попыта
лись переправиться на европейский бе
рег, но иерсправу сорвал и м п е р с к и й 
флот. Византийские корабли также деи
ст вовали в бухте Золотой Рог, прикры
вая город с этого направления. Аварам 
приш;юсь отступить с большим ущер
бом .для своего престижа. Вскоре появи
лись иегории о Божественном вмеиш-
тельстве, спасшем город. 

Гераклий отверг и д е ю отвести ар
мию иа защиту Константинополя , Он 
ренЕН.т довести до лог'ичсского шверше-
ния войну на востоке. С помощью со-

.Мавзолей Теодори.ха в Равенне. Построен ui истрийекого .мра.мори, купол вы
тесан из цельного блоки .массой 300 нюни. 

ил ему звание nporcK'iopa. Протекторы юзников-турок он разорял персидскую 
геррнторию. В декабре 627 г, ои нанес 
поражение персидской армии в сраже
нии при Ниневии, у ф о з а в центральной 
Персии спровоцировала дворцовый пе
реворот, Cbiii свергнутого шаха согла
сился заключить с Византией мир в об
мен на по^тдсржку Персия переживала 
период к р а й н е й н е с т а б и л ь н о с т и . На 
престоле одни за другим сменялись пра
вители, в том числе одни их христианс
ких полководцев Хосрова, Воспользо
вавшись этим хаосом, Герающй сумел 
вернуть потерянные территории, а так
же трофеи, вывезенные из Иерусалима, 
в том числе Крест Господень, который 
Герак.тий торжественно восстагювил в 
Пасху 6 3 0 I . В и з а н т и й с к а я и м п е р и я 
вступила в период ко]!со]шдацин и вос
становления. 

Братья по о р у ж и ю 
.Лббипей, командуюпдий 

п р о в т п щ а . т ь н ы м i а р н и з о н о м 

Флавий Аббиней поступил на служ
бу в армию в 304/305 гг. и прослужил 
33 года в составе отряда «парфянских 
лучников», дислоцнрованном в Среднем 
Египте. Это была кавалерийская часть, 
с ф о р м и р о в а н н а я па востоке из числа 
пленных, но позднее пополняемая рим
скими гражданами. В 337/338 гг. Абби
ней, будучи младшим командиром, со
провождал посольство Блеммиса в Кои-
стантинополь, где Констанций прпево-

вьиюлняли различные имперские зада
ч и , и Аббиней получил задагше проводить 
посольство назад. Спустя три года он вер
нулся к Констанцию, которьгй в это время 
н а х о д и л с я в Сирии, где получил в коман
дование кавалерийский эскадрон. 

Вернувшись в Ei и п е т , Аббиней стол
кнулся с ревгюстью своих прежних то-
варии!сй. Вскоре Аббиней вернулся к 
Констанцию и получш! подтверждение 
своего статуса. Но в 344 ]•, его отстрани
л и о т комагщование решением местно
го правителя, но подал a и e J П l Я ц и ю и был 
восстановлен. Он оставался на службе 
до 351 г, О карьере Аббинея c в и д e l e J н . -
ствует множество папирусов, в которых 
отражены его взаимоотношения с сол
датами и местным населением. Часть 
Аббинея занималась поддержанием пра
вопорядка и сбором налогов в районе 
с в о е й дис.юкации, 

.Лларих, 
р и м с к и й к о м а н д и р и в о ж д ь 

Аларих родился око .ю 370 г в Бал-
ти. Он принадлежал влиятельной семье 
из числа тервингов, В молодости он в 
376 г пересек Дунай и б ы л свидетелем 
столкновения готов с имперской арми
ей, В какой-то момент своей жизни он 
принял а р и а н с т в о , с т а в ш е е о б ы ч н о й 
религией готов. К началу 390-х гг. он 
проявился к а к вождь отряда, действо
вавшего па Балканах против императо-

,3« 



Речь Гераклия. объявлявшего о свер.жетш 
Хосрова П, произнесенная в церкви св. 
Софии в Коистантинополе («Пасхальный 
Хронограф». 728). «Пусть вся зе.\ия вос-
хватт Плспода. служит Е.иу. ликует и 
признает Ьога Господом. Ои сотворил 
нас. Мы Его стадо. Он наш пастырь. Мы 
все, .христиане, молимся и прослакш'.м. 
благодарим единого Бога, радуемся вели
кой радостью. Пал над.мелтьлй Хосров. 
нротивлшк Бога. Он нровашкя в ллреис-
ноднюю. его имя исчезнет с поверхнжти 
зечш Он в своем высокомерии .хута Гос
пода нашего Иисуса Христа, иститюго 
Бога, а теперь ллогиб». 

р<| Феодосия, н о в 394 г. о н уже н а сто
роне Фсо^юсия командует огрядом со
юзников в .чолс кампании против узур
патора Евгения на западе. Разочарован
ный низкой наградой за победу н а реке 
Холодной , и р а с с т р о е н н ы й в ы с о к и м 
уровнем потерь, А.тарих предпочел по
кинуть службу и заняться грабежом н а 
территории центральных и ю ж н ы х Бал
кан, пользуясь вакуумом власти, возттик-
шем и з - з а конфликта между Константи
н о п о л е м и Римом. В 399 т. о н сумел 
стать правителем Иллирии, что обеспе
чило его базой, источником снабжения 
и живой силы. 

В 401 г Аларих вторгся в Италттю и 
осадил Милан, тле находился западный 
император Гонорий. НоСтилихот! нанес 
Алариху поражетше. заставив его отсту-
ттить на Ба;ткаиьт. В дальнейшем Аларих 
о с т а в а л с я н а с е в е р о - в о с т о к е Балкан , 
стараясь укрепиться здесь. В 407 т. Го-
тюрий тфизттал его командиром прави-
тельстветтных войск, надеясь таким стто-
собом тфисосдинить к своей имттертп! 
т е р р и т о р и и , которьте котттролттрова.т 
Аларих. Однако огнотттения между 1'о-
порием и Аларихом снова ухудпттттись. 
и Аларих вторгся в Италию. Ведя ттере-
говоры с Гонорисм в районе Равенны, 
Аларих тем времет!ем оеади.т Рим. В 409 
г. над Римом нависла у ф о з а годю.та. TI се
нат согласился н а ус.товия А]Чариха. А.та
рих ттровозгласил императоро\т сенатора 
Аттала. а Аттал назначил Алариха глав-
1-токомандуюшим западной армией. 

Дружба Атгала и A jTapnxa продол
жалась недолго. Переговоры с Гонори
см зашли в т у п и к , тогда AjTapnx вместе 
с армией верну.тся к Риму и 24 августа 
410 г. овладел тородом. Захват города 
удовлетворил амбиции Алариха, тю тте 
удов.тстворил его солдат, кoтopьт^т тре
бовалась земля. Поэтому он тювсл свое 
войско н а тот; гто-видимому. ттаправляяеь 
в Северную Африку, н о не смог пере
правиться д а ж е на Сицилию. А,тарт1ху 

п р и ш л о с ь отступить на север , в э т о м 
походе он заболел и умер. Его зять Ата
ульф приня.т на себя командование ар
мией. Он пове.т людей в тожт1ую Га;т;тию, 
где в 412 г. основал вестготское коро-
;ювсгво А к в и г а н т 1 я , 

К о р о л ь остготов Т е о д о р и х 
В е л и к и й 

Теодорих Р0ДТ1ЛСЯ в середине V в. в 
ссмейегве .Лма)юв, которое доминиро
вало ттад группой тотов на севере Бал
кан. В 461/462 п", его как за.тожника от-
1 т р а в п л и в Констанптиополь . Здесь он 
T T P O B C J T 10 лет, получив образование. В 
474 т'. он ттолучил отцовское наследство 
и провел следующие 15 лет своей жиз
ни, формируя базу на Балканах , ве.тя 
перет-оворы и шантажируя восточного 
императора Зенона. В 476-478 и 483-487 
г г он по п о р у ч е н и ю Зенона занимал 
командную дOJтжнoc•т•ь в римской армии, 
ведя войну с другими плехтенами гта Балка
нах, атакже с исаврами на восгоке. HOTIVTHO 

он раярабигт нескситько городов, ттатгртгмер, 
Стобы в 4 7 9 г . и провиншти. например. Ма
кедонию v\ Фассагтию в 482 г 

Смерть его TJTaBHoro прогивника Те
одориха С т р а б о н а в 4SI г. позволила 
Теодориху объединить большинство т"о-
тичсских гт.чсмен на Балканах под с в о 
ей в.таетью. ттоотг все еще не мот'добить
ся своей основной цели - захватить и 
удержать д о с т а т о ч н о тсрритортги для 
расселения. В 48S г Зеттон предложил 
Теодориху отправиться в Италию и на
чать войну с Одоакром, гтравивтнем там 
с 476 г. При успехе Теодорих стал бы 
править на западе от имени Зепона. Те
одорих заставил Одоакра укрыться в 
Равенне. 11ослетрех jrcT ттротивоборетва 
о б а т ф о т и в н и к а р е ш и л и р а з д е л и т ь 
в.таст ь, 11о сын Теодориха обвинил Одо
акра в ттредательстве гт убигт сто. Смерть 
Зенотга в 491 г ослабила позиции Тео
дориха. но в 497 г. император Анастасий 
пртгзнат Теодориха как правителя Итатт1и , 
Готьг тгровозглаеилтг Теодорт^ха свогтм ко-
ро.тем. Вттрочем. Теодорих тгрояв]тял ое-
торожтюсть. ттомитталыто ттродо.тжая сти-
тагь себя правт^телем Италии под начатом 
вт1зан1 ийского императора. 

3 3 - л е т н е е 1трав]тение Т е о д о р и х а 
(493-526) стало золотым веком в и с т о 
рии Италии , о с о б е н н о в сравнении с 
540-ми гг.. когда страна сттова тготрузи-
лась в пучину войны. Дипломатически
ми методами Теодорих сумел ттоладить 
с главными племенгтыми сотозами на 
западе, а с 507 г контролировал коро
левство весттотов в Истгании. Сенат и 
папа pи^тcкий еохрагтялиеь. вообще, Те

одорих тщательно поддерживал фасад 
тра .тиционной императорской власти. 
Дтя готов Теодорих остава.чся военным 
вождем, но в nej roM его статус стал го
раздо сложнее. Отсутствие прямых на
следников и ратгттяя смерть зятя тгриве-
ла к династическим спорам ттоеле смер
ти Анастасия в 518 г. Западная и вос-
гочгтая [тсрковь гта время ттримиртглись. 
Но смерь Теодориха в 526 г. нсмедгтен-
но проявила все существовавшие в тот 
момент тгротиворсчтгя, к о т о р ы м и Вели
зарий TiocTreriTHJT вост10]тьюватт.сн. 

Н а р с е е , с вп у \ - i ю л ково.а'ц 

Нарсес происходил из персидской 
части Армении. В конетатттиноттольский 
дворетт он попал в конце V в. Он суме.ч 
продвинуться по службе , .тоетигнув в 
530 Г", должности казначея и высокоттос-
тавлснното гтридворного. Отт вьтдaвaJT 
деньги персидско-армянским дезерти
рам, а также путешествовал по восточ
ным провингтиям, собирая т р о ф е и . В 
531/532 IT', он стал имтгератореким ме
ченосцем, а 18 яттваря 532 г огт сумел с 
помощью дегтег посеять раздор среди 
мятежников, захвативтгтих Константино-
ттоль. чем спас имттератора Юстиниана. 
В 535 г он вьтполнил еще одно деликат
ное задание, на этот раз по поручетгию 
и м п е р а т р и ц ы Ф е о д о р ы в о с с т а н о в и л 
александрийского етнтскогта Феодосия и 
изтиал его противников. Нарсес оста-
ва.тея в Александрии около года, значи
тельно ослабив здесь тюзитщи ттротив-
П 1 т т « 1 в Феодосия. 

В 538 г , будучи уже гточти 60 лет от 
роду, Нарсес нача;т карт,сру но.тководтта. 
Он привел в Игагтито тгодкретт.тсния .т.тя 
Велизария. Здесь у Наресса с Велизари-
ем п p o и з o щ e J T котгфггикт, который при
вел к падению Милана. Нарееса отозва
ли в Констатттиттогтоль, ia ним т т о с л с . ю -
вал отряд терулов, который OIКAЗAJТEЯ 

ттокитгуть командуютцего. В 541/542 гг 
Нарсес снова вьгттолттял е.тожньге пору
чения, сгтача;та p a з в e д ы в a J T зат овор. в ко
тором участвовал минт1С!р фтгнансов. а 
зате\т изучал причины бесгторядков в Когт-
стантинополе. В 545 г. он испогтьзова;т 
свои контактьг с герулами :тля убеждения 
их вождей поступить на с.туж^бу в Итатии. 

Шанс Нарсесу выпал в 551 г., после 
того как Велизарию не удалось стаби
лизировать военную ситуацию в Ита
лии. Юстигтиатг решигт сменить тггавно-
командующего, и его выбор пал на Нар
сееа . Нарсес согласился занять долж
ность с условием, что тголучит ДОС та точ
но денег и солдат, чтобы выполгтить по-
етав.чегтгтую за.тачу. Сбор с о л д а т и дру-
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Теодорих пишет импершпори Анастасию. Пись.мо иллюст-
\pupyem отношение племенного вождя к udeaia.u Ри.ш/ (Кас-
еиодор, «Разное». I.!): «Наше королевское достоинство -
имитация Вашего, .модель, копия единой И.иперии. Делая так. 
.мы превзошли все другие народы. Часто Вы увещевали .меня 
любить сен/па. принимать законы прошлых императоров, 
чтобы собрать все части Италии. Какмо.жно отделить от 
августейшего союза того, кто запечатлел Вас, стараясь 
сделать Вас спокойнее' Более того, jmo благородное чувство. 
\любовь к городу Риму, ие должно быть разобчщено». 

гис организационные вопросы заставили Нарееса отправиться 
на Балканы, а (> н ю н я 552 г. он прибыл в Равенну, обойдя зас-
Jюны ю т о в , поджидавшие его на дорогах. В том же месяце 
Нарсес выступил против вождя готов Тотилы, которого су
мел переиграть благодаря дальновидным действиям. В июле 
Нарсес стремительным броском занял Рим, а затем прибыл к 
Неаполю, где одержал победу над ap^и^eй гоюв . Нарсес тша-
тельно планирова.т все свои действия, что приносило плоды. 
Современники также гфиписывали успех Нарееса iacrynini-
чсству Девы Марии. 

R 1ече]1ие следувощих десяти лет Нарсес загшмался борь
бой с готами в центральной и северной Италии, а также отра
жением попыток франков вторгнуться на полуостров. Затем 
Юстиниан возложил на него новую задачу вер]!уть жизнь в 
Италии в мирное pycjco, а также убедиться в том, что в Ита-
jHiH возобладала ортодоксальная версия христианства. В 559 
г Нарсес получил титул п а т р и ц и я , а в 565 г получил почет
ное звание к о Е ю у л а , таким образом, оказавшись причтенным 
к высшему слою общества . Смерть Юстиниана в 565 г. ос-
JЮЖниJ[a пocJ[eднee десятилетие жизни Нарееса, так как от
ношения с 1 ю в ы м императором Юстином 11 оказались не столь 
доверительными. Переселение .тангобардов в долину реки По 
в 56S г. oзнaчaJЮ новые изменения в военной ситуации на 
Апеннинах. Нарсес оставался на своем посту вплоть до смер
ти в 573/574 г. в возрасте почти 95 лет. 

Ш а х р в а р а з , и е р с и д е к и й и о л к о в о д е и и у з у р п а т о р 

( J ' A P P Y K - x a n но п р о ! в н п | у Шахрвараз («дикий вепрь») про-
исхо;щл из среды персидских христиан. Он служил Хосрову 
И, участвовал в войне с Византией. В 614 у. он занял Палес
тину и овладел Иерусалимом. Уцелевшее население Иеруса
лима увели в новый вавилонский плен, из города также вы-
BC3Jni все находнвишеен в нем христианские святыни, в том 
числе Крест Господень. В т о р о е т е п е н н ы е реликвии вскоре 
вернули императору Гераклию. В течение следующих трех 
лет Шахрвараз занял Ei ипет, а с 622 г вел бои в Малой Азии, 
сдерживая контрнаступление Гераклия. Здесь Гераклий су
мел переиграть персов, н о в 626 г, Шахрвараз вышел к Бос
фору и попытался поддержать oeaiiy Конста!пинополя. кото
рую ве.тн авары. Римский флот сумел пресечь попытки пер
сов переправиться через Босфор , но и после ухода аваров 
персы остава/шеь в Халкидонс. Хосров 1Ю]1ытался избавить
ся от слишком перспективного командира, но покушение про-
вали.тось. Так как в р а с к р ь п и и заговора помог' Гераклий, 
Шахрвараз отказался продолжать войну с Византией. 

В 628 г сыновья Шахрвараза под,держали свержение Хос
рова, а в 630 г. Шахрвараз но]]учил поддержку Гераклия в за
говоре против молодого Ардашира. Шахрвараз, армия кото
рого по-прежнему, занимала восточные провинции, согласил
ся покинуть византийские владения и вернугь вывезенные 
реликвии. Взойдя на престол, Шахрвараз продержался всего 

7 '^'•^'t^^i^-^^^^ 

Резьба по слоновой кости, нзобра.шен и.мперамор Юсти
ниан. Христос благослов-зяет и.мператора. Слева а.иего-
рическое июбри.жение победы, а поверженные персы изоб
ра.жены под копье.ч, подносящими дары. 

.тва месяца, прежде чем был убит. Его сын Никита коман.то-
ва.т византийскими частями в войне с арабами в Сирии в 63(1-
X г г , но был казнен в 641 X A J П L Ф O М Умаром. 

В л и я н и е к о и ф д и к ч а 
У п р а в л е н и е 

Длительная война была привычной хля Римской империи. 
Экспансия империи почти всегда была связана с войной. Но 
постоянные боевые действия на территории i осударетва, свя
занные с н и м разрушения , осада и штурм ю р о д о в , гибель 
людей o e r a a a j r H C b неизвестны во внутренних областях вплоть 
до середины 111 в. Гражданские войны 69-70 и 193-197 п . пред-
cтaвляJП^ всего два исключительных по своему характеру эпи
зода. Ближайшая крупная в о й н а на т е р р и т о р и и империи -
вгоржение Ганнибала в конце 111 в, до н.э. Но эпоха внутрен
него мира осталась позади, и империи требовалась реоргани
зация экономических и социальных структур с целью п р и 
способления и х новой реальности. 

Военные нужды привели к фундаментальным изменени
ям в прави гельстве. Единовластный император у ж е не справ
лялся со всеми возникающими задачами, п о т ю м у п р и Диок
летиане вводится тетрархия - форма коллегиального правле
ния. Позднее, даже те императоры, которые c o x p a н я J Ш номи
нальное единовластие, назначали близких помощников, ко
т о р ы е командовали p e i пональными а р м и я м и и приграничны
ми провинциями, выступая как довсрегщыс гфсдставитсли 
императора. В н е к о т о р ы х случаях м е ж д у соправителями воз
н и к а л и конфликты, как например м е ж д у Копстаптом и Кон
станцием II или Аркадием и Гонорием. Наиболее серьезный 
конфликт гфоизонгел в 360 г после смерти Константина Ве
л и к о г о , к о г д а императором npOBOjr j racn j i себя Юлиан. Даже в 
V в., к о г д а различия м е ж д у д в у м я половинами и м п е р и и вы

лились в заметное напряжение м е ж д у н и м и , Восгочная и м -
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Закон начала 370-х гг. показывает некоторые проблемы с по
ставками провианта (Кодекс Феодосия. 7.4.16): «Если воен
ные бухгашера не смогут за отведенный срок в 30 суток 
собрать необходи.мое по закону, недостачу будут покрывать 
за свой счет. Припасы следует доставить или непосред
ственно солдатам или на соответствующие склады». 

перия при первой возможности предоставляла военную по
мощь Западной империи. Коллегиальность правления имела 
свои последствия. Трое коллс!- Диоклетиана, а также трос сы
новей Константина нуждались в собственном ч п 1 ю в н и ч ь е м 
апнарагс, В результаге преторианская префектура разделилась 
иа местные подра.(деления. 

Административные части делились в свою очередь из-за 
давления снизу, В III в, финансовые проблемы из-за вторже
ний извне и внутренних неурядий заставили искать новые 
способы снабжения и оплаты армии. Ценность тра .ннщон-
ных налоговых источников доходов сократилась, армии во 
многом перешли на самообеспечеггие. взяв в свои руки необ
ходимые источники снабжения и финансирования. Сбор на-
.тогов выводится из ведения гражданской администрации и 
передается в ведение армии. Значительная часть собранных 
денег шла на содержание армии, возвращаясь в провинции 
путем закупки необ.чодимых товаров. При Диоклетиане зта 
тенденция получила признание на госу.тарст венном уровне. 

В пот же период наметилась тенде1 [ция разделять легио
ны на подразделения, которые постепенно становились са-
мостоятегп,ными. т е р я я всякую связь со своими легионами. 
Распыление легионов обостряло вопрос со снабжением. Сол
даты оказывались «ближе к народу». Систему снабжения ус
ложняло еще и то обстоятельство, что вместо денежных на
логов широкое распространение получил сбор податей нату
ральным продуктом. 

Традиционная система провинциального управления, ос
нованная на привлечении местных городских элит, не справ
лялась с ситуацией. С одной стороны приходилось решать 
слишком сложные задачи, с другой стороны городские элиты 
оказались ослаблены постоянным военным и жономичееким 
кризисом. Инфляция и обесценивание монеты приводило к 
обеднению юродов , а вторжение юш гражданская война могла 
] Ю д о р в а г ь и сельское хозяйство. В худпгем случае город мог 
быть взят иЕтурмом и разграблевг Жизнеспособность горо
дов у м е Е 1 ь щ и л а с ь , городская элита предпочла перебраться в 
свои загородные поместья , чтобы не тратиться на дорогую 
жизнь в городе. В результате города ослабли и уже не прино
сили прежних доходов в казну, тогда как потребности казны 
в д е н ы а х , напротив, выросгш. 

При Диоклетиане число провинций в о ф о с л о в двое. Пре
жние провинции делили на части, чтобы правители провин
ций могли быть «ближе к земле», полнее выполнять свои 
функции по сбору н а л о ш в и отправления правосудия. Втор
жение имперских правителей в сферу, где тратиционно гос
подствовала местная аристократия, привела к .юпо.чпитель-
ному ослаблению последней. 

Провинциальные j орода - слава ранней Римской империи 
- оказывались под угрозой, так как их правящий класс терял 

Хариетто заява! о себе в нача1е 350-х гг. Он поддержал за
падного узурпатора Магненция, но после поражелтя и гибе
ли последнего, подался в разбошшки. В 355 г. он сумел хоро-
IUO зареко.чендовать себя у Юлиалш. которого лполько что 
назначат цезарем западных провинций. В дальнейшем Хари-
етлпо защищал границу на Рейне, пережт отъезд Юлиана и 
погиб в бою с алеманами в 365 г. 

интерес в управлении. Желающим власти было выгоднее пе
рейти в центральную администрацию, которая требовала все 
больше и больше образованных людей. Напротив, служба в 
городских властных структурах представляла собой тяжелую 
работу, которую дополнительно осложняли постоянные вме
шательства из центра в виде законов или наблюдателей. От 
полного упадка города спасало только наличие укрешюний, 
благодаря которым города служили убежищем для местного 
населения в случае вторжения противника. Но если угроза 
длилась сгтшком долго, или оказывалась елиигком сильной, 
местное население во главе с самыми богатыми и влиятель
ными горожанами предпочитало тюкинуть опасное место. 

Постоянные вторжения привели к тому, что о г р о м н ы е 
пространства вдоль границы на Рейне и Дунае обезлюдели. 
Более удачливые ушли на ioi\ споеобсзвуя расцвету юго-за
падной Гагптии и южных Балкан, но большинство населения 
или погибло или оказалось в тшену. Это привело к пробле
мам со сбором налогов, поскольку многие районы вообще 
ничего не давали государству, тогда как другие районы про
цветали. Диоклетиан ввел систему регулярного определения 
имутцественного ценза населения, но проведение такой пере-
[1ИСИ было большим делом, поэтому списки, по которым про
водилось п а . т о г о о б л о ж е 1 щ е . не могли быть точными. На прак
тике недостающие суммы добирали, увеличивая размер су
ществующих нaJЮ]•Oв или вводя новые налоги. 

В некоторых частях империи Е1алог становился настолько 
большим, что паселеппе 1!ачипало избегать его. Самые бога
тые и могущественные г р а ж д а 1 ! е могли просто игнорировать 
его, добиваясь от императора периодическою прошения не
доимок. Бедные уклонялись от государственных повиннос
тей, поступая на службу к влиятелыЕым гражданам и получая 
их защиту, щш перебираясь lia повое место жительства. Го
сударство принимало меры для того, чтобы прикрепить лю
дей к о п р е д е л е 1 [ п о м у месту. Многие ремесленные и торго
вые предприятия превращались в наследственные. В сельс
ких районах земледельцы также оказывались закрепленны
ми за своей землей, хотя необходимость в постоянных пере
писях свидстсльетвова.та о том, что п о л н о с т ь ю !акрепить 
людей не удавалось. 

П л е м е н н ы е вожди 

Сложные экономические и административные проблемы, 
вызванные ненрекращаюшейея войной, н е сломили империю. 
Кризис III в. сменился псрио;юм процветания в IV в. На вос
токе этот период продолжался до VI в., но на западе начался 
новый кризис, который привел к гибели Западной империи. 
Захватчики разорили огромные области, но на этот раз затро
нутыми оказались и внутренние области империи. Государ
ство не смогло сдержать вторжение крупных групп варваров, 
например, вестготов. Империя потеряла Северную Африку. 
В некоторых случаях правительству удавалось договориться 
с варварами и теоретически использовать их для своей пользы, 
но на практике пользу из такого сотрудничества извлекали 
только варвары. Например, вестготы, которые вели воЙ1[у в 
Испании по []Оручению правительства, в конечном итоге по
лучили эту землю. 

Важным последствием ослаблением центральной власти 
стало усиление местных вождей, которые брали под контроль 
и защищали различные области, В некоторых случаях вожди 
получагш официальное признание. В V в. запатные импера
торы упростили законы, регламентирующие ношение оружие 
ф а ж д а н а м и , поскольку государство больиге не могло обеепе-
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чить o e j o n a c H O C T b своих подданных . 
«Уход» Рима с Британских о с т р о в о в в 
410 г., по-видимому, представлял собой 
такое с в о р а ч и в а н и е государственной 
власти и 11 ре доставление жителей с а м и м 
себе . Но HaiHC подобное происходило 
вопреки желанию государства. В наибо
л е е т я ж е л ы х случаях м е с т г Е ы е вожди 
провозглашали себя императорами, к а к 
например Одоакр т Пальмиры, отдель
ные Ш1льекие императоры конца ill в. и 
Каравсий в Британии. Будь центра.тьная 
власть немного сильнее, она без сомнения 
сокрушила бы э т и х имггераюров. По мере 
ослабления цеЕ1тральной в.тасти м е а н ы е 
вожди заявляли о себе все чаше. 

Большинство вождей не располага
ли з н а ч и т е л ь н ы м и с и л а м и . И н т е р е с 
представляет такое явление, как «бака-
уды» (bacaudae) или крестьянские раз
бойники, господствовавшие на террито
рии Галлии в 111-V в. Вместо того, что
бы свергнуть власть помешиков и р и м 
ского государства , они о б р а з о в ы в а л и 
отряды самообороны, в которые входи
ли представители самых разных слоев 
о б ш е с т в а : от б е д н е й ш и х крестьян до 
аристократов. Такие группы то высту
пали на стороне империи, то действо
вали против нее, к а к , например, исав-
ры, населявшие гористый район на юге 
Турции. В IV в. они постоянно бунтова
ли, вероятно, из-за ослаблегщя связей 
между местными вождями и ближайши
м и городами. В V в. исавры стали це
ниться как о т л и ч н ы е с о л д а т ы , их на 
службу брал в имперскую армию Зснон 
- исавр, дослужившийся до уров]!я кон
сула, полководги и патриция . Спустя 
несколько десятилетий, еше о д и н Зенон 
стал зятем императора Льва, а затем сам 
BjOHicji на престол. После смерти и м п е 
ратора Зенона в 491 г, исавры утратили 
прежние преференции, чго вызвало их 
бунт, один из восставших даже провоз
гласил себя императором. 

Императорам приходилось решать 
непростую задачу: сушествование мес
тных вождей подрывало стабильность 
государства, но и борьба с местным се
паратизмом требовшш от империи чрез-
MCpHOio напряжения сил. Многие KJHO-

чевые фигуры империи имели собствен
ные вооруженные свиты. Широко изве
стны отряды буцелляриев , сопровож
давших крупных полководцев. Но соб
ственные армии имелись даже у епис
копов, Юстиниан НЬГLAJ]Cя пресечь фор
мирование таких отрядов землевладель
ц а м и Анатолии, Сушествование таких 
отрядов означало, что имиерагор утра
тил м о н о п о л и ю на насилие . Епископ 
Александрийский мог угрожать церков

ному сооору и д и к т о в а т ь с в о ю волю 
имперским чиновникам, В Александрии 
вооруженные сторонники еггискона H H J -

л а г а л и его о п п о н е н т о в и отгоняли пра-

В И Т Е Л Ь С Т В Е 1 Ш Ы Е в о й с к а , п ы т а в ш и е с я 
восстановить п о р я д о к . Власть гсыталась 
ограничить такие проявления, п о чаще 
было проще пойти на компромисс , В 
Египте м Е ю г и е к р у г ш ы е з е м л е в л а д е л ь 

ц ы располагали собствештыми о т р я д а 
ми буцелляриев И тюрьмами. Было про
ще тюддерживать п о р я д о к , сотрудничая 
с этими с и л а м и , н е ж е л и д е л а т ь все с 
п о м о щ ь ю государственных войск. 

Вожди племенных группировок п о 
с т е п е н н о paciipoc т р а н я л н с в о ю в л а с т ь 

на всех ж и т е л е й п о д в л а с т Е ю й и м т е р р и 

тории, даже аристократов. Короли ост
готов и в е с т г о т о в п о д д е р ж и в а л и д в а 
[гротиворечивых образа: распространи
телей ц и в и л и з а ц и и и з а к о н а , а т а к ж е 
в о е н н ы х в о ж д е й . О н и п о д д е р ж и в а л и 

М И Р и п о р я д о к на своей территории, и с 
пользовали римскуво р и т о р и к у , С дру
гой с т о р о н ы , постоянная необходимост ь 
вести войну приводила к милитаризации 
складывающихся королевств, В к о р о л е в 
стве Меровингов в о Фрашнги и к о р о л е в 
стве в е с т г о т о в в Испании в VI В. р и м с к и е 
города сохра]!я.ти с о б с т в с Е н ю е . ю с т а г о ч -
но б о е с п о с о б н о е огюлченпе. 

Х р и с т и а н с т в о 

Война оказа.ла . т р а м а т н ч е е к о е в о з 
действие на и м п е р и ю во м н о г и х асиек-
i a \ , по наиболее серьезным было в л и я 
ние на р е л и г и о з н у ю ж и з н ь р и м с к и х 

г р а ж д а н . Преобладающей р е л и г и й Рим
ской империи становится христианство. 
В 111 в. сохраня.тось гючитание с т а р ы х 
г р е к о - р и м с к и х божеств, а также мест
ных или г Е н о с т р а н н ы х б о ж е с Е в . вроде 

Митры, Богопочитание было ВАЖЕГЫМ 

фактором сплочения армии . Об этом 
свидетельствует калсЕЕдарь религиозЕЕЫх 

торжеств, обнаруженный на P A 3 B A J E H E I A X 

Д у р а - Е в р О Е Ю С , ЖЕЕЗЕЕЬ военной ч а с т и 

О Р Е Э Н И З О В Ы В А Л А С Ь В О К Р У Е е ж е г о д н о й 

последовательности ж е р т в о Е Е р и н о ш е -
ний. празднования важЕЕЫх имперских 
Е Е р а з д н и к о в , П о р т р е т ы и м п е р а т о р а 
о б ы ч н о п о м е щ а л и с ь на л е г и о н н ы х 
штандартах, соседствуя на н и х со зна
м е н и т ы м и о р л а м и , КруЕЕные Е О Н С Н И Я на 

христиан, предпринятые в 1П в , , объяс
н я л и с ь о т к а з о м тех участвовать в жерт
воприношениях на благо империи. 

Религиозный МЕЕР нмЕЕсрии и з м е н и л 

с я с принятием х р [ 1 С Т И А Е 1 С Т В А КоЕЕСтап-

т и Е ю м , С Божьей п о м о щ ь ю К о н с т а н т и Е Е 

выиграл сражение на Мульвийском мо
с т у , а затем победил Л И Ц И Е Е И Я , Победа 

.Iticiu 111 \olilia Dignitiitiim, ппкишп 
пункт подсчета Святых Даров. 

Констанция ЕЕРИ Мурсе В 351 i. ознаме
новалась появлением креста на небе над 
И е р у с а л и м о м , Победы Ю с т и н и а н а в 
С е в е р н о й А ф р и к е были Е Е Р С Д С К А З А Н Ь Е 

е п и с к о Е Ю м , а также даЕЕЕЕЫми имЕЕерато-

ром обетами. Императоры испрашива
л и б л а г о с л о в с Е ш е перед крупными к а м 
паниями, например, Зснон ЕЕОССТИЛ Да
ниила Столпника Е 1 Е Р Е Д началом кампа
нии Е Е Р О Т И В в a н д a J ю в , Церковь участво
вала в Е Е Р А . ! д н о в а Е щ я х побед. Так, тор-
ж е с т в с Е Е Н ы й вход Ю с т и н и а н а в КОЕЕ-

стантинополь в 559 г. завершился мо-
j E H T B O f t Н А алтаре Св , С о ф и и . В о й н ы 
империи иноЕ'да принимали О Ч С Р Т А 1 Е П Я 

крестовых походов, П О С Л С Д Е Е Я Я К А М Е 1 А -

Н Н Я Константина против Персии сопро
вождалась пропагандой и д е и освобож
дения Х Р И С Т И З Е ! в Месопотамии, В 620-
X гг Гераклий мобилизова.т о с Е а т к и И М 

перии на борьбу с Е т е р с а м и и aвapa^EИ, 

ВДОХНОВ;ЕЯЯ ромеев мыслью о том, что 
они избранные сыны И З Р А Е 1 Л Е В Ы , долж-

Е Е Ы ЕЕОбеДИТЬ ЯЗЫЧНЕЕЕчОВ ЕЕ В С р Н у Т Ь утра-
ченные святыни. 

Если христиане в це.том Е ю б е ж д а л н 
н а поле боя, т о ЯЗЬЕЧЕЕИЕ<ОВ E E P E C J E C T O A A -

л и х р о н и ч е с к и е неудачи, Юлиан От
ступник п о . Т О Ж Е Т Л в Персии огромную 
A P ^ ш ю И сам ЕЮЕ и б в с.тучайной ст ычке. 
Языческий Y I Y P E I A R O P Евгений проиграл 
1ЕравославЕЕОму Ф е о д о с и ю в сражении 
(Еа Х о л о д н о й реке, К о н с т а н т и н о п о л ь 
В Е . Е д е р ж а л осаду Я З Ы Ч Н Н К О В - Е О Т О В . Ере

тические версии х р и с т и а н с т в а Е А К Ж С ус
пеха не имели, ИмЕЕератор BajECHT, от
р и ц а в ш и й никейские д о г м а т ь Е , Е Ю Е И 6 
п р и Адрианополе, 

Все yKasbEBajEO н а то , что истинен 
христианский Бог, требующий п р а в Е г л ь -
ного почитаЕЕИя, КонстаЕЕТин ЕЕа своем 
опыте убедился в важности христианс
кого единства. В да:ЕЬНСПЕЕЕЕМ ИМЕЕЕРА-

торы акЕИВЕЕО участвовали в Y C T A I E O B J E C -

нии д о Е м а т и к и Церкви, а т а к ж е р с Е н а л и 

Е Ю П Р О С Ы BE iyEpCEEE iCH ДЕЕСЦИЕЕ^ЕИЕЕЬЕ, Спу-
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После того, как вандалы вторглись в 
Северную Африку, император Валенти-
ииан разреши! частным лицам носить 
оружие (июнь 440, Иовеяы 6.2.3): «Как 
того часто требует общественное 
благополучие, мы посчитали, что для 
всеобщей заботы мы увещеваем всех и 
каждого, что данный эдикт предписы
вает при необходимости при.иенять 
гражданами оружие, которое у них 
есть, если они свободноро.ждены и не 
нарушают общественную дисциплину». 

стя всего несколько месяцев после по
беды на Мульвийском мосту Констан
тин вмешался в спор с донатистами. в 
ходе которого решался вопрос о леги
тимности с евероафр и капского свяшен-
ства. А всего через год после победы над 
Ли1Н1нисм Константин п р е д с е д а т е л ь 
ствовал на Никейеком соборе, в котором 
решался вопрос о арианстве. 

Императоры использовали свое во
е н н о е м о г у щ е с т в о и п о л и т и ч е с к у ю 
власть для подчинения себе Церкви, но 
добивались при этом разных результа
тов. Юстиниан перевел папу Вигилия в 
Конетантищию.чь, а затем приказал вы
тащить из алтаря, где тот скрывался во 
время собора 553 г. Но на западе такой 
1ЮДХ0Д широкого распространения не 
получил, В Константинополе случались 
трения между епископом и императо
ром, которь[е усугублялись многолетни
ми проблемами по поддержанию поряд
ка в б о л ь ш о м городе. Когда Аркадий 
приказал в 404 г, арестовать епископа 
Иоанна Златоуста, он получил восста
ние, в ходе которого сгорела св, София 
и здание сената. Иоанн Златоуст умер в 
ссылке в 407 г,, но уже при жизни сле
дующего поколения был причтен к лику 
святых и стал одним из столпов право
славной церкви, 

Александрия стала малоуправляе -
мой, ког.та местный епископ сумел со
здать огромный церковный airnapar, на
считывавший сотни монахов, расселен
ных в монастырях в пустыне вокруг го
рода, но в л ю б о й момент готовых со
браться в Александрии, У императора 
не Bcei да имелись свободные войска, ко
торые можно было бы послать в Ьгипет 
Д.ТЯ борьбы с этой многочисленной ар
мией. Поэтому кроме силовых приходи
лось исиользовать и дигьтоматические 
методы, вк.тючан подкуп. Но д а ж е на 
в е р ш и н е своего м о г у щ е с т в а епископ 
Александрийский не мог распростра 
нить свое влияние далеко за пределы 
города, а его нротивпики всегда были 
нагоюве . чтобы нанести ответный удар, 
Протерия загюдозрили ВТОМ, что он про

теже императора Маркиана. После смер
ти Маркиана сторонники соперника епис
копа Тимофея Кота выволокли Протерия 
из церкви и растерзали на п л о и ш и . 

Христианство, хотя и повышало об
щий престиж империи, оказалось вов
лечено и в процесс распада государства. 
Каждый епископ обладал заметной вла
стью над населением его епархии. Епис
коп А л е к с а н д р и и п р е д с т а в л я л собой 
своего рода исключение, но и в дру | их 
епархиях епископы распоряжались зна
чительной собственностью. Кроме того, 
епископы как правило были весьма об
разованными людьми. Поэтому их час
то выбирали в качестве городских пред
ставителей. В 4 8 ! г епископ Гераклеи в 
Македонии спае жителей, предоставив 
провианг ;тля готов Теодориха. Во вре
мя вторжения Хосрова I в Сирию в 540 
г, епископ попытался вступить с перса
ми в переговоры, чтобы спасти область 
от полного разорения. В случае неуро
жая, епископ обращался к императору с 
просьбой ослабить налоговое бремя. В 
некоторых случаях интересы епископов 
входили в противоречие с интересами 
империи . Под Ф е е с а л о н и к а и в 481 г. 
нача.юсь восстание местных жителей, 
возмущенных слухами о том. что импе
ратор Зенон собирается разрешить jo -
там осесть в городе. При этом власть в 
городе перешла из рук префекта в руки 
епископа. В 594 г епископ Асема на Ду
нае не дал брагу императора Маврикия 
забрать в поход городское ополчение. 

Общины обращались за помощью к 
живым епископам или к местным свя
тым. В момент распада Западной импе
рии, по преданию явилась св. Женевье-
ва, которая спасла Париж от Апи .ты . В 
470-е гг под Клермон-Ферран епископ 
Сидоний канонизировал новых святых, 
чтобы подстегнуть боевой дух горожан, 
у т о м л е н н ы х долгой о с а д о й . О б о ж е 
с т в е н н о м в м е ш а т е л ь с т в е в о б о р о н у 
Эдессы мы уже рассказывали. В Фееса-
лониках также силой веры компенсиро-
BajTH недостаточность оборонительных 
средств. В начале VI в. епископ собрал 
свидетельства о чудесах, явленных по
кровителем города ев. Димитрием Со-
лупским, среди которых наиболее зна
чимым было спасение горо;га ог авар и 
славян. Свидетельства о чудесах зачи
тывали вслух защитникам города во вре
мя новой осады, произошедшей в кон
це столетия. В этот раз город оказался 
полностью отрезанным от Константино
поля и НС мог рассчитывать на ]юд.цср-
жку изв]!е. В дальнейшем список попол
нялся за счет упоминаний о последую-
пшх оса.тах, Св, Димитрий Солунский 

носрамигЕ имперских префектов, отста-
иваг] и п г е р е е ы города и д а ж е б р о с и л 
вызов императору, перенаправив продо
вольствие , н р е д н а з н а ч е ш ю е для Кон
стантинополя. 

В целом х р и с т и а н с т в о укренлягю 
императорскую власть, а случаи конф
ликтов между церков1юй и светской вла
сти л и ш ь о т р а ж а л и с у щ е с т в о в а в ш и е 
проблемы, но не в ы з ы в а г т их. Един
с т в е н н а я с к о л ь к о - н и б у д ь в м е н я е м а я 
к р и т и к а х р и с т и а н с т в а з а к л ю ч а е т с я 
л и ш ь в том, что церковь накапливала 
значительные сокровища, а т а к ж е на-
саждагса мирный дух среди населения. 

Церкви для функционирования тре
бовался значительный штат церковнос
лужителей, кроме того, заметное число 
ж и т е л е й у х о д и л о в м о н а х и . Будучи 
к р у п н е й ш и м собственником. Церковь 
была освобождена от налогов. Накоп
ленные сокровища выпадали из эконо
мического оборота. С другой стороны, 
языческие храмы располагали не менее 
внушительными сокровищницами, по
этому этот ар[умент представляется до
вольно слабым. Кроме того , в случае 
необходимости мона.хов и церковнослу
жителей можно бьию мобилизовать н а 
службу, а из церковных касс часто оп-
лачива;[ся выкуп пленных или давались 
отступные деньги, благодаря которым 
города избегали разграбления. В 620-х 
гг. Гераклий финансировал свои похо
ды за счет денег, принудительно изъя
тых из церковных касс. Таким образом, 
церковные сокровища все же не бьп]и пол
ностью изъяты из оборота, B o i i p o c заклю
чается лишь в том. можно бьшо бы их ис
пользовать более эффективно или нет. 

Говоря об отношении христианства 
к войне, следует избегать современных 
пацифистских прстстав.тсний, Христи-
а!1екая церковь - это не только церковь 
мира, но и воинствующая церковь. Во
енные []обеды христианство расценива
ет как награду за добродетель, тогда как 
поражения рассматриваются как нака
зание за грехи и ересь . В Восточной 
империи на протяжении VI в. шел дол
гий спор о природе Христа, сочетании 
в ней божественHOIO и человеческого 
элемента. Когда принцип двух природ 
Христа был с ф о р м у л и р о в а н , выясни-
гюсь, что многие христиане придержи
ваются других п p c д c г a в J ] C н и й . Е р е с ь 
исключала какой бы то ни было возмож
ности компромисса. В обществе появи
лось ожидание Божьей кары за распро
странение ереси. Жители Сирии, Егип
та и Армении эту кару вскоре ои1утили. 
Ситуацию усложняло еще и о, что в 630-
X гг императора Геракггия многие граж-
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дане и м п е р и и с ч и т а л и еретиком. Этот 
внутренний конфликт использовали д л я 
себя а р а б ы . Никто н е ожидал ничего 
x o o H i e r o д о тех пор. п о к а император не 

повернулся Л И Ц О М к Богу и принял пра
вильное вероисповедание. 

З н а м е н и т ы е л и ч н о с т и 
А м в р о с и й , е н и е к о и ми.ганский 

Амвросий (епископ 374-397) был с ы 
н о м префекга претории, сделавшим ка
рьеру и ставшим правителем провинции 
Эмилия в 372/373 гг центром провин
ц и и был Милан. В миланской епархии 
господствовало арианство, тогда к а к 
Амвросий при поддержке императора 
продвигал никейское христианство. На 
выборах нового епископа Амвросий 
выставил свою кандидатуру и был выб
ран. Возникла еди]!ственная проблема. 
Амвросий l i e был крешен. Поэтому в 
епископы Амвросия рукоположили спу
стя в с е ю неделю после крещения. 

Амвросий энергично принялся насаж-
.'Шчьцравославие.сгрогггьцеркви и нахо
дить святыни, пропагандированъ благоче-
сгие, 1 ! 0 0 Щ Р Я Г Ь ч гение ^юлиrв и развивать 
образование. Он ггроявид себя талантли
вым оратором, имеющим богагый и н г е л -
лекгуальный багаж. Своим образованием 
и красноречием он вьшелялся даже среди 
образованных государственных чиновни
ков. Его свегскан карьера позволи.ча ему 
нала,чи I ь связи в органах государственной 
власти. Эго иозволи)Ю ему нереиести пе
риод правления А Р И А 1 ! С 1 в у ю ш е г о импера
тора Валептиниана I I . а з а т е м Феодосия, 
который боролся с И Р 0 Я В . 1 Е ! 1 И Я М И зи .чот-

ства. Амвросий етаргшся держачься в с ч о -
роне от этих событий, и всячески укреп
лял государстве иную власгь авгоригегом 
Церкви, Он имел о т н о ш е щ Е е к Ечстории 
ОГКРЫЧЕЕЯ Кресча ГОСЕЮДНЯ матерью Кон-

с г а н т Е ш а Еленой. Амвросий ЕЕре.тЕожил 
вложить ГВОЗДИ С Креста в Е1\Еператорский 

ЕЕЕЛе\Е и узду. ЧТО ДО.ЛЖЕЮ было C И ^ E B O Л И -

ЗГЕРОВАТЬ [ Е о я ю р ж к у Ц е р к о в ь Е О государ

ственной власЕИ. После смерти Амвросия 
в 397 г, его секретарь составил б и о ф а ф и ю 
C E E H C K O E I A . Но к тому времени Ми.чан по
терял свое значение, т а к к а к императоре-
К Е Т Й двор ЕЕсрсбрался в Равенну 

С в , С и м е о н С т о л п н и к 

Симеон СтолпЕЕИк (390-459) был о д -
[ E I E M из ЕЕаиболее влиятельных христп-
аЕЕСких святьЕХ, Проведя десятилетие в 
различных сирийских моЕгастырях. где 
СЕО суровый аскетизм вызывал неудо
вольствие братии. Симеон ЕЮребра .тся 
н а холм у ТелненЕина. где стал ж и т ь в 

ЕЕСбоЛЬШОЙ ХИЖНЕЕС. Он ВСКОрС ПрПОбрСЛ 
и з в е с т н о с т ь , к н е м у з а ч а с т и л и п а л о м н и 

к и . Спасаясь от их н а з о й л и в о г о в н и м а 

н и я , СимеоЕЕ СЕЕача.ча перебрался на о д н у 
к о л о н н у , а п о т о м - на д р у г у ю , еше б о 

лее высокую (около 20 м). Там он п р о 
в е л 30 лет своей ж и з н и , Си.ча его молитв 
и проклятий б ы л а насч'олько велика, ч т о 
к н е м у п р и х о д Е ч л и с а м ы е разЕЕые п о с е 

т и т е л и , д а ж е из-за ЕЕределов и м п е р и и , 

Симеон п о р и ц а л и м п е р а т о р а Феодосия 
I I за законодательную заЕЦЕ1ту и у д е е в и 

язычников, а имЕЕСрачор Лев советовал
ся с н и м в 457 Е', О Е Н о с и т е л ь н о ссрьез-
ЕЕЫХ ц е р к о в н ы х в о п р о с о в , 

Симеон у м е р 2 с е н т я б р я 459 г За е г о 

мощи разгорелась настояЕЕхая борьба . 
Возникло о п а с е н и е , что а р а б ы или м е с 

т н ы е к р е с т ь я н е у к р а д у т их. Поэтому 

ангиохийский П А Е Р И А Р Х Мартирий в со
провождении к о м а т Е д у Е о ш е г о ЕЕМпера-

торской а р м и и на востоке и отряда Е О -
т о в п е р е п р а в и л тело святого в Анти
охию. Симеон и Е ю с л е с м е р т и я в л я л ч у 

д е с а , КоЕ"да Мартирий п о п ы т а л с я о т 
с т р и ч ь п о к о й н о м у б о р о д у , то не С М О Е -

ЕЮНЕСвелить р у к а м и . КожануЕО н а б е д -
рсЕПЕую п о в я з к у СВЯТОГО п р с д л о ж и л и 
E i M n e p a r o p y Льву, но в Е Л О Г С она доста
лась духовному с ы н у святоЕО Д З Е Е И И Л У 

Столпнику, к о т о р ы й в с т а л н а д Босфо
р о м , В 480 -е гг в о к р у г к о л о н н ы Симео

на в KajEaT-Семан в о з н и к бо.ТЬПЕОЙ мо-

Е Е А С Т Ы Р Ь , ГЕавЕЕая ц е р к о в ь EEpocTHpajEacb 

Eia 100 м с в о с т о к а на з а п а д I E на 90 \\ с 

с е в е р а на Ю Е . Место E R A J E O ПОПУЛЯРЕЕЫ.\Е 

среди ПАЛОМЕЕПКОВ. 

ИоанЕ! Л и , 1 и й с к и й 

ИоаньЕ Р О Д Е Е Л С Я в 490 г, Е Ю Л (15и.чадель-

I J I EECF I в Малой Азии, Позднее он перееха .ч 

в КоЕЕСтаЕЕТИЕЕОпо.чь. жслая занячь Д O J E Ж -

н о с т ь в д в о р ц о в о м секретарЕЕате , ОжЕгдая 

Н А З Н А Ч Е Н Е Е Я , он ЕЕЗУЧАЕТ ф^EJEOCO(|)ию, Тем 

BpCNECHCM е\ЕУ ПОДВОРАЧЕЕВАСТСЯ возмояч-
н о с ч ь в п р е т о р и а н с к о й Егрефектурс, Он 

п о л у ч а е т солидное ЕЕОЛожение с н е п л о х и 

м и полуофгЕциальпьЕЛЕи доходалЕи. За п а 
негирик в ч е с т ь своего ЕЕЭтрона, он п о л у 

ч а е т по золочой MOHCic за к а ж д у ю с т р о ч 

ку, Иоанн велико.лепно з н а л л а т ы н ь , кою-

р а я и м е л а на востоке офаниченное рас
пространение, хОЕя ЭЕО был я з ы к закона. 
Какое-ЕО в р е м я он а к т и в н о з а н и м а е т с я 

п о д г о т о в к о й \Еатериа!юв в Е г р е ф е к т у р е . но 

продо;ЕжаеЕ сотрудничаЕь во д в о р ц е , ос
т а в л я я за с о б о й в о з м о ж н о с т ь п о й т и Е Ю 

д р у г о м у карьерному Eiyrn, HOCJEC Е О Е О . К З К 

его Егатрон ЕЮКИЕЕу.ч службу, карьера Иоан
на Еюш.ла EEC столь с т р е м и т е л ь н о , ч а к к а к 

п р о д в и ж е н Е г е п о службе требовШЕО выс-
л у Е и лет. 

Kynij.i Рпкч, Иеруса.т.м. CIIMIIO.I ис
ламского могущества в цеитре хрис
тианского святого города. 

ЛитератургЕые Е'а.чапты HoaniEa про-
.ЦOЛЖaJПl ЕЕрИТЯГИВаТЬ к нему BHElNEaHElC, 

Юстиниан ЕфедложЕгл ему НАЕШСАТЬ П А 

негирик, который тот E]po4eJE ЕЕсред рим
скими аристократами. Затем Иоанн с о 
ставил историю персидских кампаний, 
вкгЕЕОчая победу п р и Даре в 530 г В 540-
X Г1 ' , он занимал Е Е р о ф е с с о р с к у ю долж
ность, с о ч с Е а я ее с работой в ЕЕрефекту-
ре, OтcJEyжив 40 лет и четыре месяца, 
он вышел в отставку в 551/552 ГЕ", ЪОЯЬ-

ЕЕЕС всего известна его работа « О МАЕ ис-
тратах» , в которой он изучает р а б о т у 
преторианской Е Е Р Е Ф Е К Т У Р Ы и довольно 
желчно описывает упадок ЭТОЕО ИНСТЕЕ-

тута власти, ЕЮраженЕЕОго т у п ы м к о н 

серватизмом П 6 E 3 E P A N E 0 T E E 0 C T B E 0 , 

К а с е и о . ю р , рим.зянин иа с.зужбе у 
ос п о т о в 

Три поколсЕЕИя Кассиодоров с . т \ ж 1 Е -

ли н а важных Е О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х д о . т ж н о -

етях в Италии, кОЕда в 503 Е; мOJЮДOЙ 
Флавий Магнус А в р е л и й Каесиодоро 
Сенатор craJE советником своего ОЕпа , 
занимавшего должность ЕЕрсфекга пре
т о р и и , В дальнейшем он служил ОСТЕ'О-

там в Равенне в Д О ; Е Ж Н О С Е И эксперта по 
законодательству, а также составителя 
о ф и ц и а л ь н о й к о р р е с п о н д е н ц и и на 
изящной jEaTbEHH. В 514 Е', О Н етал кон
сулом, а в 530-х ГЕ-. ЕЕатриЕшем, Д а ж е 
EEOCJEe нача.ча боевых действий, развя
з а н н ы х Ю с т и н и а н о м , он Е Е р о л о л ж а л 
служить префектом претории, органи
зуя снабжение войск остготов. Посте Eia-
дсния власти осттотов, ОЕЕударшЕСя в ре
лигию, а в 550 г эвакуировался в КОЕЕ-

с т а н т и н о п о л ь и з о х в а ч е н н о й х а о с о м 
Ита^ЕИи, В середиЕЕС 550-х гг о н вернул-
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Ветчина мирской власти еписютов ил
люстрируется onucauue.M выбора ново
го епископа Аптиохийского в 527 г. Вы
боры происходили вскоре после того, 
как город пережил силыюе землетрясе
ние (Евагрий, «История церкви», 4.6): 
«Но спасителвный промысел Бо.жий О 

[людях, уготовляющий врачевслпво еще 
прежде язвы, меч гнева своего иющря-
юлций любовно и в безнадежных обсто
ятельствах отверзающий двери своего 
.милосердия, раслла.ло.жил бывшего в то 
время правилпе.и'м востока Ефремия 
всеми .мера.ми позаботится о то.и, члпо-
бы город не лперпел недостатка ни в чем 
полпребном. Алтпюхлащы за зто превоз
несли его ллохвашми и избрат себе во 
еллиеколлы, - и Ефрешш ллшучил аллостть-
ский престол, как бы в награду и возиез-
дие la свою попсчите.льслпво о городе». 

ся м Италию, где основал монастырь под 
Сквиллаче в Калабрии , где и прожил 
остаток дней вплоть до смсрги в 580 г. 

Кассподор был плодовитым писате-
jjcM. Кроме 12 томов писем, из которых 
мы можем почернпуть много интересно-
[о о жизни королевства оепгогов, он со
ставил н а н е 1 и р и к и королю Теодориху и 
его зятго. писал исгорию готов, в которой 
утверждал древность нлемсни J O T O B . а 
также составил несколько трудов на ре
лигиозную тематику, В своем монастыре 
он продолжал свои секулярпые штудии, 
считая, что светское образовагше ие ме
шает религиозной жизни. В копне жггзни 
он составил две книги «Божественных и 
человеческих институтов» , работы по 
фамматикс, У 1 и м о л о г и и и риторике, ко
торые должны бььчи помочь мона.чам вы
полнять работу писца. Он комментировал 
Г1еа.ттирь и несколько других книг Свя
щенного Писания, Кроме того, он пере
вел Eia латынь несколько феческнх тру
дов по церковной истории IV-V вв. Мо
настырь Кассиодора нетолго просуше-
ствовал после смерти основатетя. гю его 

История .мощей св. Симеолш, зиписал!-
ная Евагрие.м (!.!3): «Это было при 
енисколюиве блаженной па.ияти Григо-
\рл1я. когда Филиппик требовал, чтобы, 
для о.хранепия восточных койсл<. высла
ны бы.ш ему чеслпные останки свялпых. 
Удл/влтлельно, что волосы на его г.лаве 
не утратились, лло сохранились как у 
.жл1вого и обращающегося cvodhvu. Со-
храллилась лпакже кожа на его челе, 
холпя сделалась .морлщишслпой и жест
кой. Уцелела и большая часть зубов, 
кро.че тех, которые насильно вырваны 
рука.ии верулощих: и са.иый вид их ллока-
зывает, каков и как велик бы.! человек 
Божий Симеон». 

трудьЕ оказа.ти глубокое в.тияние на запад
ное монашество, а также сгюсобствовали 
сохранению и ЕЮнуляризации к.тассичсс-
кого образования, 

А н т о н и н а , ж е н а В е л и з а р и я 

Антонина родилась около 484 г в се
мье антрепренеров. О Е С Ц был колесничим 
на ипподроме в Константинополе, а мать 
работа.га ак-фисой. Преж/ю чем с т а т ь ж е 
НОЙ Велизария, Airronnna уже имела по 
крайней \Eepe одного мужа. С Велизари-
ем она познакоми.тась в начале 520-х гг. 
когда тот служил Еелохранитстем у буду
щего илшератора Юстиниана. Если верить 
историку Прокопию. которьп'г недолюб.ти-
вал Антонину, у той уже бьЕло Етесколько 

любовников, и выйдя за Велизария она 
из^Eeнялa мужу с его крестником. 

УснСЕЕшая карьера Велизария. а так
же личное знакомство с имЕЮратрицей 
Феодорой - тоже бывшей актрисой, по
зволили Антонине оказывать влияние на 
Е Ю Л И Т И Ч Е Е К У Ю жизнь империи. Вскоре 
она получщш статус патрицианки, Ан
тонина сопровождала Велизария в его 
западных кампаниях, помогала снаб
жать во.ЕОЙ а р м и Е О во время похода в 
А ф р и к у в 533 г,, организовала флот, 
снабжавший армию Велизария. когда та 
осаж.тала Рим в 537 г. В ИТОЕС Велша-
рий сам попал под каблук своей жены. 
По просьбе Феолоры она помогла из
гнать папу Сильврия в 537 г. и добилась 
отставки миЕЕИстра финансов Иоанна 
КаппадокиЙЕда в 541 г а т а к ж е убедила 
папу ВигигпЕя призЕЕать правЕЕЛьнымЕЕ 
TCOJEOE ичеекие измышления Фео.торы, 
Когда в 542/543 IT ; Велизарий поиа .т в 
опа.ту. Антонина сделала все, чтобы вер
нуть мужу расположение императора, ЕЕ 

сопровождала мужа после e i o нового 
ЕЕазЕЕачеЕЕИя в ИталиЕО в 544 Г. Она вер-
ЕЕулась в Константинополь . в ы п р а ш Е Е -

вать подкрепления ,тля м у ж а , но смерть 
Феодоры в 548 г заставила ее переме-
НТЕТЬ нлаЕЕЫ. и добиться отзыва мужа в 
КонстантиноЕЮль. ОЕЕа отказалась вы
дать свою дочь за внука Фео.торы, что
бы состояние ее семьи не перешло во 
в.тадение ИМЕЕСРАТОРА. По-видимому, она 
Е Е С Р С Ж И Л А ВелЕгзария. y^EepшeE•o в 565 г 

0 | | ре ,<1еление н о в ы х Г р а н и н 

Р а с п а д и м п е р и и 

П е р и о д постоянной войны, д л и в 
шийся четыре столетия и о х в а т и в Е и и й 
нееко.тько pei и о н о в , не МОЕ' кончится в 

один МОМСЕЕТ. Но т р и СобьЕТИЯ ЯСЕВО У К Э -

зывают на границу, за которой кончает
ся перио.т краха Римской П М 1 Е С Р П П . На 

востоке и в .Африке ЕЕачали свое побед
ное шествие арабы-исламисты, Балка
ны стали заселяться с т а в я н а м и . запад
ные области о к о н ч а т е л ь н о отпали от 
империи. ЕЕесмотря Eia все попытки Юс
тиниана вернуть их. 

На востоке Гераклий увяз в безре
з у л ь т а т н о й войне с Персией, а тем вре
менем на Аравийском полуострове E I P O -

и с х о д и л и события О Е Р О М Н О Й в а ж н о с т и . 

В Мекке 40-летний торговец получил 
о т к р о в е н и е от духа. Е Е Р Е Д С Т А В И В Е И С Г О С Я 

архангелом Гавриилом. На протяжении 
десятка лет Мухаммед оставался в Мек
ке, получая вес н о в ы е и н о в ы е открове
ния. Постепенно вокруг него собралась 
группа с т о р о н н и к о в , ХОЕЯ СЕО ЕЩСИ всту

пали в острый КОЕЕфлИКТ С язычсскими 
в е р о в а н и я м и . к о Е О р ы х ЕгрЕЕдерживалось 

б о л ь ш и н с т в о арабов, В 622 Е . Мухаммед 
и его сторонники перебрались на север 
в Медину. Это событие (хиджра) озЕЕа-
чало начало исламской зры, 

К своей смерти в 632 Е'. Мухаммед Д О -

6П:ЕСЯ конЕрогЕЯ ЕЕад Меккой, а также над 

северЕЕОй частью АравийскоЕО EEOiEyocrpo-
ва. ЕЕ"О пос.тсдоваЕСли вторглись в Палее-
Е И Н У и СЕ1рию. В 633 ТЕ 634 ГЕ: мyeyль^Eaнe 
одержагЕИ ЕЕССКОЛЬКО локальных побед, 

которые позволили и^E войти в Дамаск, В 

636 г, ВизанТЕЕЯ ПрСДЕфИЕЕЯЛа КруЕЕНОе КЧ)1Е-

EpiEacEynjECHne, которым руководил брат 
HNEHeparopa ГераклЕтя Феодор, Империя 
собрала большую часть военных СТПЕ, рас
положенных на востоке, ЭкспедиЕшя коп-
чи.тась к а т а с т р о ф о й ETA реке Ярмук, Ви
зантия Eia некоторое вpe^Eя . E N N E T E J E A C B СЕЮ-

собноеттЕ с о п р о т и в л я т ь с я , В течение не

скольких .ЕСТ мусугЕьмаЕЕе заЕЕЯли все 

крупные ЕОрода Палестины и Сирии. В 

640 Е. арабы овладе]ЕИ МесоЕЮтамией и 
B T O P T J T H C B в Армению, К и г Е и к и ю и Ана-
толиЕО. В 639 г. началось в т о р ж е н и е в 

Египет, которое з а в е р ш и л о с ь в 642 г. 
ЕЕОлной Е Е О Б Е Д О Й арабов. МСЕЕСС чем за 
д е с я т ь лет Византия E Ю Т E P Я J E A свои са
мые богатые ЕЕРОВИЕЕЦИИ. 

В это же самое в р е м я м у с у . т ь м а н с 
ЕЕОГЕностью разрушили Персидское цар
ство . П о с л е с в е р ж е н и я в 628 г. шаха 
Хосрова И, династия Сасанидов на не
к о т о р о е в р е м я с м о г л а в е р н у т ь с е б е 
власть, когда в 632 т. на трон сел шах 
Иездигерд НЕ Н о совладать с новым 
вызовом, династия не смогла. В начале 
640-х ТЕ: ИездиЕ~ерд оставил все персид
ские г о р о д а в нижней Месопотамии ЕЕ 

отступил в северо-восточный Иран. В 
651 г Иездигерд был убит з а г о в о р Е Е ш -
ками. Вместе с шахом ЕЕОЕибгЕа динас
тия Сасанидов. С этого времени Ближ
ним и Средним Востоком Е Е Р А В Ю П Е ЕО-ть-

ко E F C J E A M C K I E C п р а в Е П С т и . 
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к 700 [•. арабы боролись с Византи
ей за полный контроль нал Северной 
Африкой, а затем вторг'лись в Испанию. 
Единственным направлением, где му
сульман ждала временная неудача, ока
залась АЕ1атолия, где Византия посте
пенно смогла организовать оборону. За
няв А л е к с а н д р и ю , арабы получили в 
свои руки мощный флот, с помощью ко
торого овладели Кипром и южным по
бережьем Малой Азии, а также остро
вами на Эгейском море, П о с т о я н н ы е 
набеги мусульман на внугренние обла
сти Малой Азии привели к опустоще-
нию этих р а й о 1 ю в . Города пустели, их 
жители уходили в горы. Под Констан
тинополем арабов ждало крупное пора
жение, В 670-х гг. мусульмане потерпе
ли серьезное (Юражение, столкнувщись 
с мощными городскими укреплениями 
и имперским флотом (и впервые узнав 
об э ф ф е к т и в н о с т и г р е ч е с к о г о о г н я ) . 
Вдохновленные победой, в которой жи
тели империи усмотрели божесгвенное 
вмещательство. византийцы перещди в 
контрнаступлeinic и отбросили арабов. 

На протяжении жизни следующего 
поколения на имперской территории ут
вердился новый порядок. Старая соци
альная система, 1 ю с т р о е н н а я на суще
ствовании крупных п р о в и н ц и а л ь н ы х 
городов. П Р И Е П Л А В упадок, Зазо усили
лись деревни и сельские базары. Адми
нистративное руководство ;тегло на во
енное командование, обеснечивающее 
защиту границы. Только Константино
поль сохранил свои позиции крупного 
города, но даже там население сократи
лось В десять раз. Новые успехи арабов 
привели к р е л и г и о з н ы м изменениям . 
VIII век Восточная империя провела в 
С 1 Ю Р А Х об иконоиочитании, и м и е р а ю -
ры-иконоборцы действовали при под
д е р ж к е мусульман, которые видели в 
иконах идолов. 

На Балканах империя также понес
ла территориальные 1ютери, Хотя здесь 
не было крупных сражений, по плоита-
ди потери оказались сравнимыми с по
терями на востоке. Мы не знаем подроб
ностей событщЧ. последовавших после 
смерти Маврикия в 602 г„ когда Визан
тия Fia время восстановила свою власть 
над больпгей час1ью Балкан, Фока и Ге
раклий отдавали предпочтение восточ
ному ТВД, части постепенно снимались 
с Балкан и переводились на восток. Это 
п о з в о л я л о п л е м е н а м славян з а с е л я т ь 
О С Т А В Е П И С С Я бсззащтпными земли. Ава
ры также периодически вторгались во 
владения Византии, и даже поражение 
аваров под стенами Константинопо.ля В 
626 г, ситуацию НС сиаса-чо. После рас

пада аварского союза племен, отдельные 
племена добивались доминирования в 
том и л и ином районе. Болгары господ
ствовали на с е в е р о - в о с т о к е , с е р б ы и 
хорваты - на северо-западе, К концу VII 
в. Византийская империя контролирова
ла т о л ь к о район КонстантшЕоноля и Eie-
скольких анклавов: Фессалоники, Афи
н ы , Коринф И ряд других. 

На западе низложение последнего 
римского императора в 476 г означало 
конец ЗаЕ1а.цной империи. Вандалы о в 
ладели Африкой, вестготы - ИспаЕЕией 
и южной Галлией, франки-меровинги -
северной Гал1Еией, а о с т г о т ы скоро ов
ладели Италией. Юстиниан попытался 
вернуть земли, но в конце VI в, в Ита
л и и появЕТЛЕЕСь л з н Е о б а р д ы , а вестготы 
снова утвердились в Испании, Византия 
смотрела на запад только после Ба1Екан, 
ТЕОэтому почти не M O E J E A влиять на с о 
бытия там. В 578 г, и м Е г е р а т о р Тиберий 
верну.ч золото, присланное ему римским 
сенатом как подарок на сто к о р о Е Е а ц и ю 
со словами, что 30JEOTO лучше п о т р а т и т ь 
Н А подкуп лангобардов, В 590-х ЕТ; и м 
перия контро,тировала в Италии только 
Равенну и Рим, а также в какой-то сте
пени п о л о с у з е м л и , р а с п о л о ж е н н у ю 
между этими двумя Е О р о д а м и . В VII в . 
даже визит императора Константа И в 
Рим не смог восстановить здесь импер
скую власть. Наконец, иконоборческая 
ересь, овладевшая востоком, недоверие 
к постоянно О Т С У Т С Т В У Ю Е Е Ш М И неудач
ливым императорам, нежелание платить 
на.тоги ЕЕРНВЕЛИ к окончательному отпа
д е н и ю Рима и Равенны от Византии . 
И м п е р с к и е в.тадения с о х р а Е ш л и с ь н а 
Сицилии и Е!а ЮЕ"е Италии, х о т я и здесь 
влияние Константинополя оставалось 
м н н и м а . т ь н ы м . 

Наиболее важное собьЕтие Ета ЗЗЕЕЗДС, 

определившее весь ход западноевропей
ской иетО|5ИЕЕ, npOH30EEEJEO на территории 
Н Ы Н Е Е П Н Е Й Франции. В К-ОЕЕЦС VI в, боль-
И Е А Я ч а с т ь Галлии оы.ча Е ю д ч и н е н а Меро-
винЕ-ами, I IpEi этом король фраЕЕКов ХЕЕОД-

виг приня.т католичество, а не арианство, 
которого иридержива.тось б о ^ Е Ь Ш И И С Т В О 

гep^Eaнцeв, В дШЕьнейше\Е владения Хлод-
виЕ а оказались разделеЕЕЬЕ между неско.ть-
кими ветвями его семьи. На протяжении 
VI в. наследники Х^ЕОдвша неско.тько раз 
вторЕ'алиеь В И т a J E п ю , выстуЕШя то Eipo-
тпвЕЕИками , то сторонниками ВизаЕЕТии, 
боролись с аварами на юге Германии, ос-
лабля)ЕИ Е ю п ы т к и КонстантиЕЕОполя де
стабилизировать с и т у а ц и ю на западе , 
путем укрепления одной из сопернича
ющих династий, 

В 630-е гг Меровинги постепенно 
утрачивают р е а л ь н у ю власть, которая 

Под Пер.чгмом в 716 г. обороняющиеся 
предпринимали отчаянные попытки 
отвести апокалиптический бич (Фео
фан, «Хронография». 390): «Масальмас 
пришедши к Пергаму окружил его оса
дою, и Божъим попущением взял по са
танинскому наваждению: ибо э/сители 
сего города по внушению одного волера 
привет одну беременную женщину при 
самых родах ее и разрубит, потом из
влекши из утробы младенца, сварит его 
в горшке и в этой богомерзкой жертве 
все же1авшие воевать, омочили свои 
перчатки с правой руки и за это преда
ны были во власть врагов». 

переходит в Р У К И королевских маиордо-
мов из р о д а Пипинов , В конце Vli в, 
Нипиниды О К О Н Ч А Т CJEBEEO оттеснили от 
власти М е р о в и н г о в . П И Е Е И Н И Д К а р л 
М а р т е л л в 732 Е, о т р а з и л и с л а м с к о е 
В Е О Р Ж Е Н И Е в районе Пуатье, а еЕо внук 
Карл В е л и к и й п о л н о с т ь ю п о д ч и н и л 
себе Галлию и Ломбардию. 

Карл Великий (Шарлемань) посетил 
в 800 г Рим, где к о р о н о в а л с я имтЕСрато-
ром Священной Римской и^И^ e p и и . 

Р и м с к о е н а с л е д с т в о 

Четыре столетия войны привели к 
полному распаду Римской имЕЕСрии. На 
ее об)ЕОмках в о щ и к л и новые Е"осудар-
ства. Вместо ряда провинций, народы, 
т р а д и ц и и И Ky jEbEypbE которых ностепен-
но т р а н с ф о р м и р о в а л и с ь ЕЕОД в л и я н и е м 
Рима. 8 0 3 H H K J E O множество о т д е л ь н ы х 
г о с у д а р с т в , каждое из КОТОРЬЕХ р а з в и в а 
л о с ь своим путем. Результаты ЭТОЕО раз
вития м ы м о ж е м наблюдать на совре
менной карте Европы, 

Римская империя не к о н ч и л а с ь , так 
КАК восточные Е ф о в и н ц и и продолжали 
с у щ е с т в о в а т ь ЕЕОД в ) Е А С Т Ь Ю Константи
нополя, Население Восточной империи 
ЕЕРОДОЛЖАЛО считать с е б я р и м л я н а м и -
Rhomaioi, Окруженная в р а г а м и В О С Е О Ч -

н а я И М Е Е С Р И Я считала с е б я х р а н и ЕСЛЬЕЕИ-

цей римского Е т о л и т и ч е с к о ю , религиоз
н о г о и культурного наследства. Импе
рия смогла перенести мусульманское 
давление в VII-VIII вв„ а в X в, вернуть 
себе з н а ч и т е л ь н у ю часть EajEKan и Ма
лой Азии. ПoявJEeниe турок-сельджуков 
в XI в. снова ЕГОЕТАВИ;[и И М Е Е С Р И Ю на 
Е р а н ь Е 'ибели . н о даже в таком кризис
ном с о с т о я н и и И М Е 1 Е Р Н Я п р и в л е к а л а к 

себе в и к и н Е о в и к р е с т о н о с ц е в , которые 
Е ф о д е л ы в а л и О Е р о м н ы е ЕЕереходьЕ, J E E L Щ Ь 
бы оказаться в KoHCEaHTHHOEEOJEC. Кон
с т а н т и н о п о л ь с у щ е с т в о в а л до тех пор, 
п о к а османская артиллерия не смоЕТЕа 
брешировать старые стены в 1453 г. 
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Еааргрий сетует па то. что спор сто-
IponniiKoe халкидонских догматов и мо-
нофюитов привел к расколу церкви 
(2.5): «Завистпик и богоненавистник 
деион так злобно из.иыслли и перетол
ковал перемену одной бгквы[21J, что 
ка.ждое из тих выражений, посред-
ство.и той перемены, ближайшим об-

\раюм наводя на другое, для многих пред
ставляется весь.ма отличпы.м и указы
вает иа мысли пря.мо противополо.ж-
ные, которые взаимш) себя уничтожа
ют. В самом деле, кто ислловедуелп Хри
ста в двух естествах. тот пря.мо гово-
ршп, члпо Он из двух еслпеств: кто ис-
люведует Христа в бож-еслл1ве и челове
честве, тот говорлт, что Он с.ло.жен 
из бо.жеетва и человечеслпва. И наобо-

\рот, кто улпверждает, что Он из двух, 
лполп непременлло вводили исповедание, 
что Он - в двух: ктоулпвер.ждает. члпо 
Христос - из божества и человечества, 
тот исповедует, что Ол/ сослпоит в 
божестве и человечестве. При этом ни 
лллолпь не переходит в божеслпво, ни бо-
жеслпво не ллереходилп в плолпь, но суще-
слпвует неизреченное единслпво из ллих: 
лпак что под выра.жеиием «из двух» 
здесь прилично ризу.меть выражеллие «в 
двух»: а под выражением «в двух» - вы-
\ражение «из двух», и одлюго из них лле 
оставлять без другого. Иногда, ллри изо
билии слов, призллаелпся л/е ллтлько целое 
из частей, но и целое в частях. Между 
тем .люди, по некоторому навыку от-
ллосилпелыю славы Бо.жьей, или по пред-
взялпому мнению, почитают зти выра-
.жения лпак взаимно разъединенными, 
что скорее презнраюлп всякуло мысль о 
смерти, чем согиииаются уступить 
сущесллту дела». 

На Б.чижнсм В о с ю к с тысячелсгис 
римского владычества кт>[1чилось сразу \\ 
бесповоротно. В речу.тьтате многие горо
да вернули себе свои старые имена. Эдее-
еа стала Урфон. Иераноль - Мембиджем. 
Гслиоиоль - 5aajTb6eK0M. Филадельфия -
.^.viManoM. Старые имена сохранили то.ть-
ко Александрия и Антиохия (Антакья). 
Изменился и центр притяжения новой 
BJiacTH, На протяжении сголсгий Рим имел 
противником [оеударспво. центр к о т о р о 
го лежал в нижней Месопотамии. Новая 
арабская и^нlepия перебралась б.шже к 
средиземноморскому побережью. В Си
рии обос[юва,таеь династия Умлгайядов. а 
в Египте - динасдия Фатимидов, Парфяне 
и С а е а н ш ы - т р а ; 1 и ц и о н н ы е противники 
Римской империи - редко когда полу1[али 
доступ к Средиземному морю, тогда как 
в руках у арабов оказа.тось несколько 
крупных Е Ю Р Ю В , 4 1 0 позволило им быст
ро обзавестись ^ ю щ н ы м ф.югом. Среди

земное .^юpe перестало оыть кнашим мо
рем» (mare nostmm). превратившись в аре
ну конфликтов и источник у ф о з . 

Контроль арабов над Северной Афри
кой перенес у ф о з у далеко на запал. При 
этом произоиь'ю резкое разделение меж
ду северным и южным вюбережьем Сре
диземного моря. Ес.ти во времена Римс
кой и м п е р и и Египет и оста.'1ьные районы 
Северной Африки в социальном п эконо
мическом отношении были тесно связан
н ы с оста.1ьиой империей. Здесь ТЕАХОДИ-

лись владения сенаторов, отсвода шло 
снабжение провиантом Ри\га и Конетан-
Т И Н 0 1 Г 0 - Т Я . то во времена владычества му
сульман побережье Северной Африки 
превратилось в рассадник тшратства. весь
ма досаждавший циви.ти юванной Евро
пе. В Испании арабы оставачись наибо
лее влиятельной силой на протяжении 
пяти веков. В постоянной борьбе с мусуль
манами север1[ые христианские анклавы 
смогли закатиться в интеллектуальном И 

к7льгурном отношении. 

На северо-западе Европы римская 
власть рухнула быстро и необратимо. На 
Бри I анских островах саксы постепенно 
т е с н и л и п р е ж н и х ж и т е л е й на загшд, 
формируя на освободившейся террито
рии свои королевства. "Этот процесс в 
культурном плане дал нам цикл легенд 
о короле Артуре. Несмотря на возник
шие связи между Корнуоллом и Bpeia-
нью Англия оказалась отделена от кон
тинента . Во Ф р а н ю ш П и п и н и д ы или 
Каролииги сумели первыми создать над
национальное государство - Священную 
Римскую империю, институт, который 
бросил вызов Византийской империи . 
Здесь укрепилась напекая в,тасть. L INIPO-

ко использовалась латынь и к у л ы и в п -
ровались римские обычаи. 

Одной T L 3 etjiep борьбы между Священ
ной Римской имперт1ей и Византийской 
ихщерией стали Балкавты. которьге до.тгое 
время находились в вакууме власти. Боль
шую часть Балкан заселили различные 
славянские п.темена. но процесс форми
рования \ R E C T H B L X тлит здесь шел медчен-
нее. КоЕда Конста1[тпнополь в VIII в, су
мел в какой-то степени оирави ться от по
ражений, он CMOI распространить свою 
власть на ю ж н у ю часть полуострова , 
вклЕочая ГрециЕО и юго-восточные Балка
ны, а также острова, н о зтгачиге,тьные об
ласти iia севере и северо-западе Балкан 
ославатись гю.т BJTACRBKI местных вождей. 
Наиболее серьезным противником Виза)1-

тии на Батканах стало Болгарское царство 
на северо-востоке полуострова, а также 
сербские и хорвавские царства на северо-
западе . М е с т н ы е цари п о д д е р ж и в а л и 
с.тожныеотноигсния с Константинополем, 

охоттю получая дивиде!1дь[ (культурные и 
экономические) от мирного сосущество
вания, но стараясь держать дистанщтю, не 
допуская усиления 1юзиций Коне тан титю-
1юля на своей территории. Могущество 
Византийской империи стало снова осла-
oeaaib. В це.чом Бавканы можно опреде
лить как «содружество». Балканские го
сударства были связаны крепкими yзa^ш, 
но между ними также шло сонерничест во. 
Дополнителы!ую сгюжиость вносило вме
шательство Священной Римской империи 
в батканскис дела. 

Процесс формулирова1шя догматов 
православного вероучения также привел 
к формированию ряда группировок. В 
IV в. арианское вероучение приняли гер
манские племена к северу от Дуная . Эти 
племена не приня.ти никсйско: о вероис-
новедания, означавшего победу право
славия над а р и а н с т в о м . В результате 
королевства вестготов, вандалов и ост
готов были арианскими, го есть ерети
ческими с точки зрения православия и 
католи1[изма. 

На восгоке в 420-е гг заявила о себе 
несторианская ересь. Изгнание несторп-
ан из Римской имиерии привело к их уси
лению в Персии, где иесторианство при-
обре)ю статуе гоеударствеиной религии. 
Несторианекие миссионеры использова
ли дипломатическую и воргювую есть Са-
са!1идов ,тля прозститизма в Индии, Сред
ней Азии и Китае. Датьнейщий процесс 
([юрмулировапия дов'матов приве.т к воз-
[шкновснию в V в. мопофтгзитской ереси. 
Попытки примирения к успеху не приве
ли, поскольку сближение с монофизита-
ми привело к конфликву с Римом и запад
ной церковью. Тема .хискуссии во MHOI'OM 

о к а ш а с ь за темненной пропагандой и не
точностями в переводе. поскольк7 ее при
ходуюсь вести сразу на нескольких язы
ках: латыни, фсческом. к о т с к о м , сирий
ском и армянском. В середине VI в, моно-
фттчитская церковь утвердилась в Египте, 
Сирии и Армении. После вторжения ара
бов появилась еще одна лшшя разде.тения. 
гак как нссгориане и люно{!)изиты в 6<iJifi-
г]]инстве своем оказались гюд вггастью 
арабов, поэтому oirn не смогли пр1и^я1ь 

решет[ия Халкидонскоги собора. 

Внутри империи .твумя религиозпь[-
ми центрами были ?т\ и Константино
поль. Религиозные расхождения между 
этими центрами возникли во времена 
фажданской войны в 340-е гг Изгнание 
аюкеан.чрийско! о епископа Афанасия и 
попытки разрешить монофизитский спор 
привели к возникновению ересей, просу
ществовавших с конца V до конца Vli в. 
Императоры часто считати себя вправе 
самостоятельно реи г ат ь. какая версия хри-
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с т и а н с т в а правильная. Папы, автоном
ность которых роста по мерс упадка Рима, 
тоже считали себя защитниками христи
анской веры, [СМ более, что в некоторых 
случаях восгочная церковь прислущива-
лась к их рещениям. Императоры были 
готовы использовагь силу, чтобы обес
печить нослущание папе, но это было 
возможно только в том случае, если сам 
Рим находился в безопасности под кон
тролем Константинополя . Основа для 
разделения христианства на римскую и 
греческую версию была заложена в кон
це античного периода. 

Христианство ликвидировало язы
ческие культы на формальном уровне, 
но м н о г о ч и с л е н н ы е д о х р и с т и а н с к и е 
практики были включены в христиан
ство, несмотря на некоторое сопротив
ление. Значительная власть христиан
ства привела к появлению среди церков
ной иерархии проходимцев, т ак как цер
ковная карьера стала одним из путей к 
могуществу и богатству. Как ответная 
реакция возникла тенденция 1ю очище
н и ю х р и с т и а н с т в а . В о з н и к а л и н о в ы е 
монастыри , в которых монахи искали 
духовной жизни. В IV в. в Вгипте, Си
рии и Малой Азии были сформулиро
ваны м о н а с т ы р с к и е у с т а в ы , которые 
вскоре тгопали на запад. Когда в середи
не V в. Западная нмт1Срия зашаталась, 
на ее терртпорпи уже прочно утверди
лась монастырская традиция, 

Иудеи оказались в непримиримом кон
фликте с христианами, Ecjni в античный 
период иудеев рассмафивалп как доволь
но сомнитель[|ую, ЕЮ все же прие\[лемую 
религиозную фуппу , т о с точки зрения 
христианства талмудизм представляет 
собой ветхозаветную ересь и заслужива
ет соответствующего к себе отношения, 
В III в. во время гонений на христианство 
императоры совершенно не требовали 
жертвоприношений от иудеев. Но и пос
ле принятия христианства в качестве го
сударственной религии, закоЕЕЫ защища
ли иудеев наряду со всеми остальными 
ф а ж д а н а м и . Тем не менее, на бытовом 
уровне конф.чикт разгорался, усугубля
ясь тем обстоятельством, что иудеи ч а 
сто выступали на стороне врагов Визан
тийской империи. Особой остроты кон-
ф]шкт достиг в 614 г п о с л е осады и е р -
сами Иерусалима, 

В описываемый нами период также 
возник и получил широкое распростра
н е н и е и с л а м . М у с у л ь м а н е о в л а д е л и 
Ближним Востоком и Северной Афри
кой, Свое вероучение мусульмане рас
пространяли путем священной войны -
джихада. Открытая враж.та, а также по
ражепие в правах певерпьгх привели к 

тому, ч т о покоренное население доста
точно б ы с т р о п р и н я л о и с л а м . Д о л г о е 

с о п е р н и ч е с т в о м е ж д у Византийской им-

ЕЮРИЕЙ и д и н а с т и е й Сасанидов заверши

л о с ь тем, что арена с о п е р н и ч е с т в а ото
шла к третьей с т о р о н е . 

Политические и р е л и г и о з н ы е изме
нения сопровождались з а м е т н ы м и соци
а л ь н ы м и и к у л ь т у р н ы м и с д в и г а м 1 г 

BjcacTb Римской и м п е р и и о с н о в ы в а . т а е ь 
н а г о р о д а х , к о т о р ы е служили а д м и н и с 

т р а т и в н ы м и и р е л и г и о з н ы м и ц е н т р а м и , 

П Р Е Г Т Я Г И В А В Ш И М И к себе местные э л и т ы . 

Рост и м п е р с к о г о м о Е у щ е с т в а соЕЕровож-

д а л с я р о с т о м Е о р о д о в . Соответственно, 

у п а д о к и у х о д и м п е р и и о з н а ч а л у м е н ь -

цЕСние и и с ч е з н о в е н и е Е О р о д о в , В IV-V 

в в . н а ч а л а с ь депоЕ1уляциясеверЕЕЬЕХ и з а 

п а д н ы х городов, так что к VI в . к р у п 

ные города н а территории и м п е р и и о с 
т а в а л и с ь т о л ь к о в Малой Азии и Сирии, 
Арабское вторжение нанесло удар И ЕЕО 

э т о м у региону. 

Может п о к а з а т ь с я странньЕМ, но п р и 

х о д и с л а м а п е р в о е в р е м я н е с к а з ь Е в а л с я на 

городах, к о т о р ы е с о х р а н я т Е и с ь как мощ-

tEbEC к о м м е р ч е с к и е , с о ц и а л ь н ь Е С и и н т е л 

л е к т у а л ь н ы е о б щ и н ы . На TCppHioptEH же 

ВизанЕТЕЙской ЕГДЕЕЕерии ЕЕаблюдался сгре-
м и т е л ь н ы й у п а д о к г о р о д о в , в ы з в а н н ы й 

войной. обЕцей Н Е Б Е З О Т Е А С Н О С Т Ь Ю и б о л е з 

н я м и , ЭЕЕИДСМИЯ б у б о н н о й ч у м ы вЕЕСрвые 

о х в а т и л а С р е д и з е м ? Е о м о р ь е в 540-е ЕЕ,, ЕТ С 

этого в р е м е н и ЭПИДСМЕШ р е г у л я р н о повто

р я л и с ь . Очевидно, ч т о о с н о в н о й у д а р > П Е Т -

дe^EИЯ наЕЕОсила п о г у с т о н а с е л е н н ы м о б 

л а с т я м . Эпидемия п о р а ж а л а города, а р 
мии, а т а к ж е с е л ь с к и е райоЕЕы с высокой 

п . т о т н о с т ь ю паселенЕЕЯ, В р е з у л ь т а т е го

р о д с к а я Ж И ! н ь ЗНАЧЕГТЕЛЬНО п о т е р я л а в 

привлекагелыЕОСЕТЕ, Города НАЧШЕИ п у с 

теть. В некоторьЕХ райоЕ1ах, наЕЕрЕтмер на 

Балканах, населенЕте начало п о к и д а т ь р а в -
ЕЕПнныс р а й о н ы , подверженные ч а с т ы м 

ЕЕападеЕЕИям, и уходрЕть в ю р ы . Повсемес

тно остаткЕЕ г о р о д с к о г о н а с е л е н и я ж а л и с ь 

к у к р е п л е н н ы м у б е ж и щ а м : к а м е н н ы м 

ЕЕсрквя\Е, дюнастырям плн с т а р ы м р и м с 

ким ф о р т а м . 

К у л ь т у р н ы е и з м е н е н и я 

В о п у с т е в Е п п х Еоро.тах ЕСЕЕСРЬ А В Е О Р И -

т е т п р и н а д л е ж а л с в я щ е н н о с ; Е у ж и т е л я м и 

н е м н о г о ч и с л е н н ы м о с т а в ш и м с я ВТЕИЯ-

ТЕТЕЬНЬЕМ семействам. Но так как ц е р к о в ь 

и м е л а больштЕЙ а в т о р и т е т , т о О Т Е А ТЕ обес
печивала стабильность о б щ е с т в а и опре
деляла СЕО Е Е Р И О Р И Т Е Е Ы , Особенно в е л и к а 

роль ц е р к в и о к а з а л а с ь в области образо
в а н и я . На з а п а д е \ Е о н а с т ы р и с т а л и н а с л е д -

ника\ЕИ и хранителями з н а н и й , д р у г и е и с -

точЕЕИКи ЗЕЕаЕЕИй П О С Е Е П С П Е Ю п р е с е к л и с ь . 

На востоке лучшее образование т а к ж е \ЮЖЕЕО 

бьнЕО получить в релЕп -ЕТОЗНЫХ центрах Кон-
с т а н т и н о Е Ю Л я . 

В результате изменилась caNEa с т р > к д у р а 
образования. Сохранились некоторые к л а с 
сические ^JECMCHTBE обучения грамматике и 
риторике, н о изучсЕЕие классической ЛЕЕтера-
туры было свернуто. Возникли пpoблe^EЬE е 
обучением языкам. На заЕЕаде м а л о к т о П О 

нимал по-гречески, тогда Есак на востоке н е 
хватало людей, з н а ю щ и х латынь. Интеллек
туальные ЦЕНЕРЬЕ Н А Средиземноморье ока
зались под властьЕО арабов. Так. в рукЕЕ NEy-
сульман попала Александрия, бывшая унЕЕ-
вереитетеким E I E N R P O M Римской империЕЕ, Но 
и другие круЕЕНые Е'орода в составе MycyjEE>-
манекого мира р а с п о л а г а л и д о с т а т о ч н ы м 
количеством Д С Н С Е ; чтобы обеспечить себя 
надлежащим образованием. Арабы Е Ю л у ч и -
ли боЕ'атое интеллектуальное наследство На 
арабский язык ЕЕСРСВОДИТЕИСЬ ЕреческЕЕС тр>-
ды ЕЮ медицине, логике и философии, В I к -
пании о работах античных авторов м е с ш ы е 
христиане узнавали о т арабов, дС)Еалиеь ла
тинские переводы с арабских Е Ю Р С В О Д О В Ере-

ЧЕСКЕЕХ О Р И Е ' и н а л о в . 

Продолжало развиваться законодатель
ство, В 430-х гг, Феодосии II составил боль
шую к о м п и л я ц и Е О имтЕСрских законов, а спу
с т я столетие Ю с т и н и а н переработал этот 
кодекс и утверди.'Е тексты ДТЕЯ Е о р и д и ч е с к о г о 
образования. Упорядоченное законодатель
ство у Е ф о ш а л о п р и м е н е н и е власти. Д а ж е 
простая пуб ;ЕИКАЦИЯ КОДЕЕССА Е Ю в ы ш а л а авто

ритет власти . П р а в Е Е т е л и з а п а д н ы х коро
л е в с т в , в о з н и к ш и х н а обломках Римской 
империи, п y б л и к o в a J [ И собственные законы. 
Е Е Р Е Д С Т А В Л Я В Ш И Е собой сочетание римского 
и германского законодательства в разной 
пропорцни. Так. приЕЕЕЕИЕЕы римского прэва 
перешли к с р с д Е Е С в е к о в ы м европейским ко
ролевствам, послужив о с н о в о й для совре-
м е н н о Е о е в р о п е й с к о Е ю законодательства. 

Получила дальнейшее развитие Д Й Е Н Е о м а -
тия, В период формирования Римской EIMHC-

р и и е щ е н е 6bEJE0 обычая собирать и систе
матически анализировать д о с т у п Е т у ю инфор
мацию о соседних Е осударствах. Но ЕЕО мере 
тоЕО, к а к империя оказывалась во все бо-тее 
трудЕЕом положении, роль д и Е Е л о м а т и и мио-
гократЕто возросла, В V в., когда в о а о ч н у ю 
Е в р о п у т е р р о р и з и р о в а л и г у н н ы А т т и л ы , 
КонетантиноЕЕОль сумел лип]Еоматически 
уладить конфликт с Персией, а также начал 
сбор информации о соседних т е р р и т о р и я х . 
В VI в, э т а Е Е Р А К Т И К А E L P O Д O J E Ж A , ^ a e ь , Констан
тинопольские императоры знали о ситуации 
в царстве Лксум В Эфиопии, а также о собы
тиях в Средней Азии, Игра н а взаимных пре
тензиях врагов стала отличительной чертой 
В И З А Н Е И Й С К О Й ВНСЕПНЕЙ Е Ю Л И Г И К И . Все боль
ш е с л а б Е в у щ а я имЕЕсрия выживала с помощью 
умелой дипломатии. 
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