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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Курс «История Средних веков» является одним из составных эле-

ментов в системе подготовки бакалавра педагогического образования 

по профилю «История» и направлен на получение студентами необхо-

димых профессиональных знаний. Фактографически курс включает 

материалы западноевропейской истории с V до середины XVII века и 

синхронные им события истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. В силу установившейся в нашей стране традиции хроноло-

гические рамки учебного курса «История средних веков» совпадают с 

хронологическими рамками истории феодальной общественно-эконо-

мической формации. Таким образом, учебный курс «История Средних 

веков» не только знакомит студентов с событиями целой исторической 

эпохи, но позволяет рассмотреть вопросы историко-методологиче-

ского плана. С учетом отмеченных хронологических и фактологиче-

ских особенностей курс «История Средних веков» разделяется на пять 

частей: первая – Переход от Античности к Средневековью, вторая – 

Раннее средневековье, третья – Высокое средневековье, четвертая – 

Позднее средневековье, пятая – Раннее Новое время. В соответствии с 

этой периодизацией построена модульная схема курса. 

Цель освоения дисциплины «История Средних веков» – форми-

рование профессионального аналитико-исторического мировоззрения, 

осмысления исторического процесса как явления действительности, 

как учебного предмета и как сферы профессиональной деятельности, в 

связи с чем определяются основные задачи курса: 

1) изучить основные этапы эволюции средневекового общества и та-

ким образом способствовать более глубокому пониманию студен-

тами специфики данного общества и значения культуры Средневе-

ковья для развития современной мировой культуры и цивилизации; 

2) содействовать формированию у студентов культуры мышления, 

способности к анализу исторических источников, событий и явле-

ний, возможности выявлять причинно-следственные связи, умений 

выстраивать устную и письменную речь (логически грамотную, ос-

нованную на знании специальной исторической и лингвистической 

лексики). 
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3) способствовать эстетическому воспитанию студентов-историков, а 

также воспитанию у них уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию, памятникам культуры, толерантного вос-

приятия различий в традициях разных народов на разных ступенях 

их развития. Изучение эволюции средневековых государств при-

звано внести свой вклад в процесс политического и патриотиче-

ского воспитания студентов. 

 Дисциплина «История Средних веков» относится к обязательной 

части ОПОП.  

  

 

Методические указания к практическим занятиям 

Семинарские занятия в курсе «История средних веков» - форма 

учебной работы студента, позволяющая приобщить его к научному ис-

пользованию источников и литературы, а также закрепить и углубить 

имеющиеся у него знания. Именно в этом качестве она была впервые 

использована выдающимся учёным-историком и педагогом Владими-

ром Ивановичем Герье в Московском университете ещё в конце XIX 

века.  

Учебная работа, связанная с этим видом занятий, включает два 

этапа: первый – подготовка к работе на семинаре, второй – работа на 

семинаре. Оба этапа предполагают творческий характер работы, но 

каждый из них имеет свою специфику.  

 

1.1. Подготовка к работе на семинаре 

Подготовку к семинару следует организовать разумно, по опре-

деленному алгоритму. При этом следует помнить, что тема каждого се-

минарского занятия коррелирует с темой определенной лекции. Это 

означает, студент должен соотносить между собой материалы лекций 

и материалы семинарских занятий. 

К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий 

из нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том 

числе и обязательной. Работу следует организовать в такой последова-

тельности: 
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1. Прочтение рекомендованных глав из различных учебников. 

2. Ознакомление с остальной литературой из обязательного 

списка. 

3. Анализ каждой группы археологических источников. 

4. Синтез информации, извлеченной из источников. 

5. Выявление соответствий между данными источников и внеис-

точниковой информацией из учебной и научной литературы. 

6. Систематизация собранной информации в соответствии с во-

просами семинарского занятия.  

Всю эту работу студент проделывает самостоятельно, ориентиру-

ясь на методические рекомендации к семинарским занятиям и при 

необходимости обращаясь к преподавателю за консультацией.   

Особое внимание следует уделить вопросу достоверности инфор-

мации, извлекаемой из источников. От этого напрямую зависит сте-

пень аргументированности выводов студента, сделанных на основе 

анализа источников.  

Выводы из анализа археологического комплекса должны быть 

сделаны самостоятельно. Однако в обязательном порядке следует со-

отнести собственные выводы с выводами профессиональных исследо-

вателей и тезисами, признанными в науке. Вместе с тем следует пом-

нить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. 

Критическое отношение (конечно, обдуманное) – обязательный эле-

мент научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Подготовку сле-

дует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семи-

нарам. 

 

1.2. Работа на семинаре 

Работа студента на семинаре проходит в двух формах:  

1) выступление с подготовленным докладом/сообщением по од-

ному из вопросов темы семинарского занятия;  

2) участие в обсуждении доклада/сообщения (дополнения и/или 

критика представленного в докладе). 

Доклад – вид самостоятельной учебно-исследовательской ра-

боты, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Подго-

товка доклада и выступление представляют собой выполнение учебно-
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исследовательского задания в соответствии с утвержденной програм-

мой учебной дисциплины, которое требует от студента длительной и 

регулярной самостоятельной работы.  

Для подготовки доклада студент должен  

1) сформулировать цель и задачи учебно-исследовательской ра-

боты; 

2) ознакомиться с научной литературой по теме и определить сте-

пень разработанности проблемы;  

3) подобрать и охарактеризовать исторические источники; 

4) выбрать методы для анализа источников и синтеза извлеченной 

из источников информации; 

5) проанализировать исторические источники, соотнести полу-

ченные данные с данными научных публикаций (статьи и моногра-

фии); 

6) с учетом полученных данных написать текст доклада со ссыл-

ками на исторические источники и научную литературу; 

7) на основании текста учебно-исследовательской работы подго-

товить презентацию для выступления на семинаре.  

В докладе соединяются три качества исследователя: умение про-

вести исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. Поэтому рекомендуется отре-

петировать выступление заранее.  

В рамках коллективного обсуждения устного доклада /сообще-

ния следует обратить внимание на следующие вопросы: 

 полнота и глубина раскрытия темы,  

 самостоятельность выводов,  

 ступень аргументированности выводов, 

 логика развития мысли и изложения материала. 

В соответствии с Положением ВлГУ о рейтинговой системе ком-

плексной оценки знаний студентов выполнение студентами про-

граммы семинарских занятий (выступления с докладами/сообщени-

ями, участие в обсуждении вопросов тем семинарских занятий и т.д.) 

учитывается текущим контролем в рамках выполнения семестрового 

плана самостоятельной работы.  
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Тема 1  

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Характеристика источников. 

2. Демография древних германцев: племена, расселение, числен-

ность. 

3. Общественный строй и система управления у германских племен 

в I веке до н.э. - II веке н.э. 

4. Основные виды хозяйственной деятельности германцев и их эво-

люция. 

5. Верования древних германцев. 

6. Семья в древнегерманском обществе. 

 

Литература 

Бокщанин А.Г. Источниковедение древнего Рима. М., 1981. 

Гуревич А.Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в 

Европе. – М., 1985. Т. I. С. 90-137, переиздано в Гуревич А.Я. Избран-

ные труды. Древние германцы. Викинги. – СПб.: Издательство С.-Пе-

терб. университета, 2007. – С. 25-77.  

Дубровский И.В. На развалинах Западной империи. Рим и вар-

вары // Всемирная история. Том 2. Средневековые цивилизации Запада 

и Востока. Отв. ред. П.Ю. Уваров. – М.: Наука, 2012. – С. 141-157 

Камардин А.А. Образ жизни и общественный строй древних гер-

манцев по свидетельствам Цезаря и Тацита // Скиф. Вопросы студен-

ческой науки. Выпуск №9 (61), сентябрь 2021. – URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhizni-i-obschestvennyy-stroy-

drevnih-germantsev-po-svidetelstvam-tsezarya-i-tatsita  

Приходько А.А. «Военная демократия» с точки зрения формаци-

онного и мирсистемного подходов (на примере древнеисландской «де-

мократии») // День науки. Материалы XXX научной конференции 

Амурского государственного университета. Благовещенск: АГУ, 2021. 

– С. 197-200. 

Куликова Ю.В. Проблема перехода от античности к средневеко-

вью // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015, №4 (50). 

Москва-Магнитогорск-Новосибирск: «Наука», 2015. – С. 335–347. – 

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhizni-i-obschestvennyy-stroy-drevnih-germantsev-po-svidetelstvam-tsezarya-i-tatsita
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhizni-i-obschestvennyy-stroy-drevnih-germantsev-po-svidetelstvam-tsezarya-i-tatsita


9  

URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-

k-srednevekovyu  

Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних веков. М., 

1956. 

Нагих С.И., Саванина С.И. Военная Демократия Л.Г. Моргана // 

Общетеоретические и отраслевые проблемы науки и пути их решения. 

Сборник статей по итогам Международной научно-практической кон-

ференции, Волгоград, 28 мая 2019. Т. 2. Уфа: Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство международных исследований", 2019. – 

С. С. 122-125. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37637337  

Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – 

М.: Центрполиграф, 2005. – 233 с. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 21. – Гл. VП. 

 

Методические рекомендации 

Хозяйственный и общественный строй древних германцев оста-

ется предметом острых историографических дискуссий, что обуслов-

лено, прежде всего, состоянием и особенностями источников. 

По данной теме необходимо исследовать источники, характери-

зующие хозяйственное устройство, аграрные и общественные отноше-

ния, систему управления у германских племен с середины I века до н. 

э. до конца I века н. э. За эти 150 лет в жизни германцев произошли 

значительные изменения, связанные с началом разложения родового 

строя. Судить об этих переменах позволяют, прежде всего, нарратив-

ные (повествовательные) источники. 

Приводимые ниже выдержки из произведений Цезаря, Страбона, 

Плиния Старшего и Тацита подобраны таким образом, чтобы воз-

можно ярче осветить наиболее существенные стороны жизни и быта 

германцев или такие моменты, которые имеют значение при анализе 

их позднейшей истории. 

Гай Юлий Цезарь (100 – 44 года до н. э.) – знаменитый римский 

полководец и государственный деятель, завоеватель, и затем намест-

ник Галлии, столкнулся с германцами во время захвата этой провинции 

в 50-е годы I века до н. э. Его "Записки о Галльской войне" являют со-

бой обработку военных донесений, ежегодно представлявшихся в се-

нат. Особенно важны у Цезаря главы 1 – 3 книги IV и главы 21 – 23 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-k-srednevekovyu
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-k-srednevekovyu
https://elibrary.ru/item.asp?id=37637337
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книги VI, или так называемые "германские экскурсы", из которых, по 

мнению исследователей, второй является более поздним и более досто-

верным. Германцы, с которыми Цезарь неоднократно сражался, инте-

ресовали его как будущие противники на случай возможного завоева-

ния Германии римлянами. Поэтому Цезарь уделяет серьезное внима-

ние германскому войску, хотя и посвящает немало строк описанию 

быта германцев, что делает его труд весьма ценным для историков. 

Страбон (ок. 64 год до н. э. – 19 год н. э.) – греческий географ, 

историк и философ родом из Малой Азии. Источниками сведений о 

германцах, краткие сообщения о жизни которых Страбон помещает в 

разных местах своей "Географии", служили ему сочинения географов 

III–I веков до н. э. – Эратосфена, Гиппарха, Полибия, Тирраннона и 

Ксенарха. Черпая необходимый материал преимущественно у авторов, 

не соприкасавшихся близко с германцами, относясь к ним весьма кри-

тически, Страбон заимствовал у них лишь то немногое, что он считал 

достоверным. Тем не менее, приводимые Страбоном данные не могут 

иметь самостоятельного значения и нуждаются в дополнении их све-

дениями из других источников I век до н. э., прежде всего из "Записок 

о Галльской войне" Цезаря. 

Гай Плиний Старший (ок. 24 – 79) – известный римский географ. 

В 77 году н. э. он закончил свою "Естественную историю" в 37 книгах, 

где им была предпринята попытка подвести итог всем античным зна-

ниям. Свидетельства Плиния помогают установить расселение основ-

ных групп германских племен и охарактеризовать образ жизни и заня-

тия германцев. 

Публий Корнелий Тацит (ок. 54 – ок. 120) – один из крупнейших 

римских историков. Будучи наместником Бельгики в 89 – 93 годах, Та-

цит изучил быт германских племен, живших на границе с этой провин-

цией. Кроме того, Тацит слушал рассказы побывавших за Рейном куп-

цов и солдат, а возможно, и рабов германского происхождения, и зна-

комился с ежемесячными отчетами начальников пограничной стражи, 

стоявшей по Рейну. Тацит знал труд Плиния "Германские войны", не 

дошедший до нас, и по долгу службы ознакомился с картой прирейн-

ских областей, составленной Марком Випсанием Агриппой, вторым 

после Цезаря римским военачальником, перешедшим Рейн. В резуль-

тате у Тацита сложились свои представления о германском мире, кото-

рые он изложил в сочинении "О происхождении, местожительстве и 
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нравах народов Германии" (ок. 98 года), или "Германия". Следует пом-

нить, что Тацит часто описывает порядки у германцев в категориях 

римского общества. Надо иметь в виду, что историк был настроен оп-

позиционно по отношению к императорской власти в Риме и стремился 

противопоставить распущенности римских нравов суровость и про-

стоту нравов германского общества, которые он подчеркивал и в из-

вестной степени идеализировал. 

Свидетельства античных авторов нуждаются в критической про-

верке еще и потому, что за последнее время археологи, лингвисты, спе-

циалисты по исторической географии и палеоботанике накопили зна-

чительный материал, позволяющий дополнить и пересмотреть тради-

ционные представления, основывавшиеся на сведениях письменных 

источников. Краткая сводка новых достижений этих наук дана в по-

следних изданиях учебников по истории Средних веков, а значительно 

более детальная – в соответствующих главах Раздела I коллективной 

монографии «Средневековые цивилизации Запада и Востока и главы 

«Германцы в эпоху Великого переселения народов» коллективной мо-

нографии «Великое переселение народов: Этнополитические и соци-

альные аспекты» Поэтому приступать к анализу источников следует, 

уже зная, какие данные письменных памятников нуждаются в осо-

бенно существенных коррективах. Как это сделать, поясним на при-

мере первой же проблемы, возникающей при изучении настоящей 

темы. 

Известны свидетельства Цезаря о том, что германцы "не осо-

бенно усердно занимаются земледелием и питаются главным образом 

молоком, сыром и мясом". Тацит же сообщает, что "земля занимается 

всеми вместе поочередно по числу работников... Они каждый год ме-

няют пашню, и все-таки остается свободное поле". Задача заключается 

в том, чтобы установить, каким ступеням в развитии земледелия соот-

ветствуют эти данные. Если бы мы опирались на одни только письмен-

ные источники, то могли бы заключить, что описанный Цезарем образ 

жизни германцев является полукочевым, а система земледелия при Та-

ците – залежной (или переложной). Но после знакомства с выводами 

археологов освещение проблемы приобретает иной характер. Теперь 

требуется выяснить: 1) можно ли утверждать, основываясь на свиде-

тельствах Цезаря, что германцы занимались преимущественно ското-
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водством, а не земледелием; 2) можно ли распространять сведения Це-

заря об агрикультуре свевов и даже свидетельства Тацита о земледелии 

германских племен на всю Галлию? Достигли ли отдельные племена 

или группы племен более высоких ступеней в развитии земледелия? 

Изучение археологических памятников позволяет ответить на эти во-

просы. 

Предстоит решить и другую проблему – определить стадию раз-

вития родового строя у германцев в эпоху Цезаря и во времена Тацита. 

У Тацита необходимо найти данные о родственных группах, о мате-

ринском праве и кровной мести, что поможет обрисовать картину ро-

довых связей у германцев конца I века н. э. Наряду с этим важно уста-

новить, как совершался распад родовой общины и насколько индиви-

дуализировалось земледелие у германцев ко времени Тацита. 

Важная задача при работе над этой темой – проследить возник-

новение имущественного и социального неравенства. Необходимо 

также установить, был ли утрачен в эпоху Тацита прежний характер 

управления, свойственный родовому строю, выявить переходный ха-

рактер древнегерманских институтов власти. 

При работе с визуальными источниками и нумизматическими ма-

териалами следует использовать приемы иконографического анализа. 

Описание деталей изображения, сопоставление изображений и дан-

ных, полученных при анализе письменных источников позволит со-

брать интересные данные по вопросам темы и продвинуться в освое-

нии навыков проведения исторического анализа на основе источников 

разных типов.  
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Материалы и документы 

 

Археологические материалы 

 
Таблицы воспроизведены по изданию: 

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. 

Ред.коллегия тома: И.А. Дворецкая, В.Н. Дряхлов,  

С.М. Крыкин, М.А. Тимофеев, О.Ф. Кудрявцев. – М., 1996. – C. 24-27. 

 

Таблица 1 

Распространение зерновых культур  

на территории Центральной Европы  

в местах поселений германских племен, % 

Зерновая культура 

Бывшие римские 

провинции на 

Рейне и Дунае 
Г

ер
м

ан
и

я
 

Ч
ех

и
я
 

П
о

л
ь
ш

а Всего  

в Центр. 

Европе 

Овес 10,6 11,1 27,2 9,7 11,3 

Ячмень 17,3 40,6 18,2 19,3 22,2 

Рожь 14,4 3,7 – 19,3 13,6 

Пшеница  

* летняя обыкновенная 

 

17,3 

 

11,1 

 

18,2 

 

14,5 

 

15,3 

* полба 8 14,8 9,5 9,7 9,7 

* однозернянка 4 3,7 9,1 1,6 3,4 

* спельта 6,7 – – 9,7 6,3 

Просо 12 14,8 9,1 14,5 13 

 

Комментарий к Таблице 1:  

 Овёс – однолетнее травянистое растение, вид рода овёс, широко использу-

емый в сельском хозяйстве злак. 

 Ячмень –один из древнейших злаков, возделываемых человеком; предста-

вители рода ячмень – однолетние, двулетние или многолетние травы.  

 Рожь – однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода рожь се-

мейства злаки; является культурным растением; существуют озимая и яро-

вая формы ржи. 

 Пшеница – род травянистых, в основном однолетних, растений семейства 

злаки; существуют мягкие и твердые виды пшеницы; мягкие виды менее 

требовательны к климату, более устойчивы к болезням, менее урожайны, 

менее легки в обмолоте, чем твердые виды.  

 Пшеница летняя обыкновенная – пшеница мягкая.  

 Полба – мягкая пшеница с плёнчатым зерном и с ломкими колосьями 

 Однозернянка, спельта – дикие виды полб. 
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Таблица 2 

Разведение скота в поселениях, древних германцев, % 

 

Вид домаш-

него живот-

ного 

Отношение костных останков  

к общему числу костных находок 

Феддерсен Вирде, 

округ Везермюнде,  

I – V  века 

Каблов, округ  

Кенигсвустерхаузен,  

III – V  века 

Вюсте  

Кунерсдорф, 

округ Зеелов,  

I – IV века 

Крупный ро-

гатый скот 
48,3 49,56 29,07 

Лошадь 12,7 7,93 5,8 

Овца 23,7 – 4,65 

Овца / коза – 10,22 14,53 

Коза – – 2,33 

Свинья 11,1 19,85 36,05 

Собака 4,2 2,07 2,91 

 

Комментарий к Таблице 2:  

 Феддерсен Вирде - ранняя историческая деревня Вуртен в Зеемарше штата 

Вюрстен в округе Куксхафен, недалеко от устья р. Везер (Нижней Саксо-

нии, Германия). Населена старосаксами (племя хавков?) с V века до нашей 

эры по V век, которые, вероятно, затем эмигрировали в Англию.  

  Кенигсвустерхаузен - город в округе Дамм-Шпреевальд , в федеральной 

земле Бранденбург, Германия. 

 Зелов – город в Германии, районный центр, расположен в земле Бранден-

бург. 

 

Таблица 3 

Средний рост домашних животных (до холки), в см 

 
Вид  

домашнего животного 

Современные 

породы скота 

Римские 

породы скота 

Древнегерманские 

породы скота 

Крупный рогатый скот 135 124 109 

Лошадь 160 140 130 

Овца 75 71 60 

Свинья 90 72 63 
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Илл. 1.1 

Схематический эскиз жилого конюшенного дома в Феддерсен Вирде 

(селище саксов недалеко от устья р. Везер, Германия) 

 

 
Илл. 1.2 

Модель хозяйственного комплекса в Феддерсен Вирде:  

жилой конюшенный дом, зернохранилище, хлев для скота.  

Государственный музей Нижней Саксонии в Ганновере 

 

Дома Феддерсен Вирде относятся к типу жилых конюшен. Они 

были разделены на большую конюшню и меньшую жилую зону. 

Входы находились со стороны фронтона конюшни и с обеих сторон 

конюшни прямо перед жилой зоной. Эти входы были укреплены дере-

вянными порогами, а глиняный пол перед ними был устлан плетеными 

циновками. Стены были образованы рядами столбов, которые выдер-

живали нагрузку крыши. Однако основная нагрузка легла на продоль-

ные внутренние стойки. Все столбы были защищены от погружения 
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клиньями и шипами. Между крайними столбами были построены пле-

теные стены, но несущей функции они не имели. 

В IV веке общая площадь Феддерсен Вирде составляла около 4 

гектаров. В это время поселение включало 26 конюшенных домов на 

300 жителей, 450 голов крупного рогатого скота и 300 гектаров земли, 

большая часть которой использовалась как пастбища и лишь неболь-

шая часть - как пахотная земля. 

 

Из описания поселения Форбассе (Дания), 

по данным раскопок 1974–1986 годов 

В конструкциях домов известен ряд изменений с III века. Длин-

ные дома строились с массивными стенами. Они стали длиннее и де-

лились на несколько помещений. Длина дома составляла от 33 до более 

чем 40 м, ширина – от 5 до 5,5 м. Изменилась также конструкция не-

больших строений. Впервые с III века на территории Дании стали по-

являться землянки. 

...Характерно, что каждая усадьба имела ограду четырехугольной 

или иной формы, с длиной стороны в 40–50 м. В центре двора нахо-

дился длинный дом с жилой частью, хлевом на 15–30 голов домашнего 

скота в середине строения и часто еще с одним помещением в восточ-

ной части дома. В состав хозяйства входили одно или два маленьких 

строения, один или два амбара в углу двора, в отдельных случаях – 

землянка... В заборе вокруг двора устраивались проемы двух форм: 

одно или два шириной до 1 м, исключительно для пешего человека, и 

ворота шириной 3–4 м, предусмотренные для въезда повозок. 

...Новым в поселении III века стали плавильные печи и жернова, 

в находках этого времени часто появляются грузила, используемые в 

ткацком станке с вертикальным расположением основы. В Форбассе в 

слоях III–IV веков раскопано несколько колодцев, имеющих остатки 

плетеных стенок из ивняка... Поселение III века состояло примерно из 

10 дворов. Они располагались двумя параллельными радами, между 

которыми было свободное пространство... В поселении IV века насчи-

тывалось 19 дворов. К V веку в структуре поселения появились изме-

нения: размеры хозяйства становятся меньше. К поселению этого вре-

мени относятся также землянки, находящиеся за пределами отдельных 

дворов. Предположительно, на каждый двор приходилось от одной до 

двух землянок. 
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В поселении III века имелось одно хозяйство, превосходившее 

своими размерами остальные. В IV веке это хозяйство находилось на 

прежнем месте и выделялось чрезвычайно большой по размерам огра-

дой, большим домом – длиной около 46 м и четырьмя маленькими 

строениями. К V веку это хозяйство расширилось – по-прежнему с 

большим длинным домом. 

В одном или двух хозяйствах в поселении IV–V веков можно кон-

статировать наличие кузнечного производства. За пределами дворов 

находились 9 плавильных печей, внутри дворов кузница локализуется 

по концентрации кузнечной окалиной и кусочков металла, показываю-

щих, где происходил процесс ковки. На функционирование другой ма-

стерской указывают два места, где расположены находки жерновов и 

многочисленных фрагментов от них; изготовление жерновов происхо-

дило в поселении как специализированная ремесленная работа отдель-

ного хозяйства. 

Раскопаны два места погребений, относящиеся к поселению III–

IV веков. Восточнее поселения было расположено кладбище из 16 по-

гребений. Погребальный инвентарь здесь значительно богаче, чем в 

других погребениях Ютландии. В центре кладбища были обнаружены 

два богато оформленных воинских погребения, в которых находились 

меч, щит, копье и дротик, в одном из них лежало привезенное из Рим-

ской империи латунное ведерко. Оба воинских погребения окружены 

группой женских погребений, в каждом из них были найдены большие 

ожерелья и 5–6 фибул; в одном погребении – римский стеклянный со-

суд. Предположительно, здесь находится погребение зажиточной се-

мьи, которую можно проследить по поколениям. Нельзя исключать 

того, что это богатое погребение соотносится с большим хозяйством, 

локализуемым в поселении III–IV веков. Другое кладбище того же пе-

риода расположено в 300 м восточнее и содержит в основном более 

скромный инвентарь. Возможно, оно принадлежит обыкновенной кре-

стьянской семье. 
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Илл. 1.3 

План и чертеж гипотетической реконструкции  

длинного дома позднего железного века в Форбассе (Дания)  

 

 

Нарративные источники   

 

Гай Юлий Цезарь  

ЗАПИСКИ О ГАЛЬСКОЙ ВОЙНЕ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской 

войне, об Александрийской войне, об Африканской войне.  

Перевод и комментарии Покровского М.М. – М., 1948. – С. 34-36, 70-71, 128-129. 

 

Книга I 

48. В тот же день он двинулся вперед и стал лагерем в шести милях 

от лагеря Цезаря под горой. На следующий день он провел свои войска 

мимо лагеря Цезаря и разбил свой лагерь в двух милях сзади него, 

чтобы отрезать Цезаря от хлеба и другого провианта, подвозимого из 
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страны секванов1 и эдуев. С этого дня Цезарь в течение пяти дней под-

ряд выводил свои войска и выстраивал их перед лагерем, чтобы дать 

Ариовисту сражение, если он того захочет. Но Ариовист все эти дни 

держал войско в лагере и завязывал ежедневно только конные стычки. 

Это был особый род сражений, в котором германцы были опытны. У 

них было шесть тысяч всадников и столько же особенно быстрых и 

храбрых пехотинцев, которых каждый всадник выбирал себе по од-

ному из всей пехоты для своей личной охраны: эти пехотинцы сопро-

вождали своих всадников в сражениях. К ним всадники отступали: 

если положение становилось опасным, то пехотинцы ввязывались в 

бой; когда кто-либо получал тяжелую рану и падал с коня, они его об-

ступали; если нужно было продвинуться более или менее далеко, или 

же с большой поспешностью отступить, то они от постоянного упраж-

нения проявляли такую быстроту, что, держась за гриву коней, не от-

ставали от всадников. 

49. Видя, что Ариовист не покидает своего лагеря, Цезарь выбрал, 

во избежание дальнейшей задержки провианта, удобное место для ла-

геря по ту сторону лагеря германцев, приблизительно в шестистах ша-

гах2 от него, и двинулся туда в боевом порядке тремя линиями. Первой 

и второй линиям приказано было стоять под оружием, а третьей укреп-

лять лагерь. Это место, как упомянуто было, отстояло от неприятеля 

приблизительно на шестьсот шагов. Ариовист послал туда около шест-

надцати тысяч человек налегке со всей конницей, чтобы наводить на 

наших страх и мешать постройке укреплений. Тем не менее Цезарь не 

отменил своего прежнего распоряжения и приказал двум линиям отра-

жать врага, а третьей оканчивать работу. Укрепив лагерь, он оставил 

там два легиона и часть вспомогательных войск, а остальные четыре 

отвел назад в главный лагерь. 

50. На следующий день Цезарь, по своему обыкновению, вывел из 

обоих лагерей свои войска, немного продвинулся от своего главного 

лагеря и таким образом снова дал врагам случай сразиться. Но, заме-

тив, что они все-таки не выходят из своего лагеря, он около полудня 

отвел войско назад в лагерь. Только тогда Ариовист двинул часть 

своих сил на штурм малого лагеря. С обеих сторон завязался продол-

жавшийся вплоть до вечера ожесточенный бой. При заходе солнца 

                                                 
1 Галльские племена. 
2 900 м. 
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Ариовист, после больших потерь с той и другой стороны, отвел свои 

войска назад в лагерь. Цезарь стал спрашивать пленных, почему 

Ариовист уклоняется от решительного сражения; они объяснили это 

тем, что, по существующему у германцев обычаю, их замужние жен-

щины объясняют на основании метания жребия и предсказаний, вы-

годно ли дать сражение или нет; и вот теперь они говорят, что герман-

цам не суждено победить, если они дадут решительное сражение до 

новолуния. 

51. На следующий день Цезарь, оставив для того и другого лагеря 

достаточное прикрытие, все вспомогательные войска расположил пе-

ред малым лагерем на виду у врагов. Эти вспомогательные войска он 

употребил в дело только для виду3, так как численностью легионной 

пехоты он слишком уступал превосходившему его врагу. А сам он, по-

строив войско в три линии, вплотную подошел к лагерю врагов. Только 

тогда германцы уже по необходимости вывели из лагеря свои силы и 

поставили их по племенам на одинаковом расстоянии друг от друга: 

это были гаруды, маркоманы, трибоки, вангионы, неметы, седусии и 

свебы. Все свое войско они окружили повозками и телегами, чтобы не 

оставалось никакой надежды на бегство. На них они посадили женщин, 

которые простирали руки к уходившим в бой и со слезами молили их 

не предавать их в рабство римлянам. 

 

Книга IV 

1. В следующую зиму (это был год консульств Гн. Помпея и М. 

Красса4) два германских племени – усипеты и тенктеры – перешли 

большой массой через реку Рейн недалеко от его впадения в море. При-

чиной этого переселения было то, что они много лет страдали от 

свебов, которые беспокоили их войнами и мешали обрабатывать 

землю. Свебы – самый большой и самый воинственный народ во всей 

Германии. Говорят, что их страна состоит из ста пагов, каждый из ко-

торых ежегодно высылает за границу по тысяче вооруженных людей 

на войну. Остающиеся дома прокармливают и себя и их; эти в свою 

очередь через год становятся под оружие, а те остаются дома. Таким 

образом, у них нет перерыва ни в обработке полей, ни в приобретении 

                                                 
3 Германцы, по расчету Цезаря, должны были принять эти выдвинутые вперед вспомо-

гательные войска за регулярные. 
4 То есть в 55 год до н. э. 
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военных знаний и опытности. У них вовсе нет земельной собственно-

сти, и никому не позволяется больше года оставаться на одном месте 

для обработки земли. Питаются они сравнительно мало хлебом, а глав-

ным образом молоком и мясом своего скота. Кроме того, они проводят 

много времени на охоте. Она развивает их физические силы и сообщает 

им огромный рост, благодаря особой пище, ежедневным упражнениям 

и полной свободе, так как их с самого детства не приучают к повино-

вению и дисциплине, и они делают только то, что им нравится. В конце 

концов они так себя закалили, что даже в самых холодных местностях 

надевают на себя только короткие шкуры, оставляющие значительную 

часть тела открытой, и купаются в реках. 

2. Купцов они допускают к себе больше для продажи военной до-

бычи, чем из желания получить какие-либо привозные товары. Даже 

привозных лошадей, до которых такие охотники галлы, покупающие 

их за большие деньги, германцы не употребляют, но в своих доморо-

щенных, малорослых и безобразных лошадях развивают ежедневными 

упражнениями чрезвычайную выносливость. В конных сражениях они 

часто соскакивают с лошадей и сражаются пешими, а лошади у них 

приучены оставаться на месте, и в случае надобности они быстро к ним 

отступают. По их понятиям, нет ничего позорнее и трусливее, как поль-

зование седлом. Поэтому, как бы их ни было мало, они не задумыва-

ются атаковать любое число всадников на оседланных конях. Вино они 

вообще не позволяют к себе ввозить, так как, по их мнению, оно изне-

живает человека и делает его неспособным выносить лишения. 

3. По их понятиям, чем шире пустыни вокруг границ страны, тем 

больше для нее славы: это признак того, что многие другие народы не 

в состоянии бороться с ее силой. Так, на одной стороне области свебов, 

говорят, лежит пустыня около шести тысяч миль [900 км]. На другой 

стороне с ними граничат убии, которые когда-то образовали обширное 

и цветущее государство, поскольку на это вообще способны германцы. 

Они несколько культурнее остальных своих сородичей, так как живут 

у самого Рейна; к ним часто приезжают купцы, да и сами они усвоили 

себе некоторые нравы своих соседей-галлов. Часто воевавшие с ними 

свебы не могли выгнать их из их страны вследствие ее больших разме-

ров и могущества, но все-таки сильно принизили и ослабили их и сде-

лали своими данниками. 

Книга VI 
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21. Нравы германцев во многом отличаются от галльских нравов: 

у них нет друидов для заведования богослужением, и они мало при-

дают значения жертвоприношениям. Они веруют только в таких богов, 

которых они видят и которые им явно помогают, – именно: в солнце. 

Вулкана и луну; об остальных богах они не знают и по слуху. Вся 

жизнь их проходит в охоте и в военных занятиях: они с детства при-

учаются к труду и к суровой жизни. Чем дольше молодые люди сохра-

няют целомудрие, тем больше им славы у своих: по их мнению, это 

увеличивает рост и укрепляет мускульную силу; знать до двадцатилет-

него возраста, что такое женщина, они считают величайшим позором. 

Однако это и не скрывается, так как оба пола вместе купаются в реках 

и одеваются в шкуры или небольшие меха, которые оставляют значи-

тельную часть тела голой. 

22. Земледелием они занимаются мало; их пища состоит главным 

образом из молока, сыра и мяса. Ни у кого из них нет определенных 

земельных участков и вообще земельной собственности; но власти и 

князья каждый год наделяют землей, насколько и где найдут нужным, 

роды и объединившиеся союзы родственников, а через год заставляют 

их переходить на другое место. Этот порядок они объясняют разными 

соображениями; именно, чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не 

променяли интереса к войне на занятия земледелием, чтобы они не 

стремились к приобретению обширных имений и люди сильные не вы-

гоняли бы слабых из их владений; чтобы люди не слишком основа-

тельно строились из боязни холодов и жары; чтобы не нарождалась у 

них жадность к деньгам, благодаря которой возникают партии и раз-

доры; наконец, это лучшее средство управлять народом путем укреп-

ления в нем довольства, раз каждый видит, что в имущественном отно-

шении он не уступает людям самым сильным. 

23. Чем более опустошает известная община соседние земли и чем 

обширнее пустыни, ее окружающие, тем больше для нее славы. Истин-

ная доблесть в глазах германцев в том и состоит, чтобы соседи, изгнан-

ные из своих земель, уходили дальше, и чтобы никто не осмеливался 

селиться поблизости от них; вместе с тем они полагают, что они будут 

находиться в большей безопасности, если будут устранять повод для 

страха перед неожиданными набегами. Когда община ведет оборони-

тельную или наступательную войну, она выбирает для руководства ею 

особую власть с правом жизни и смерти. В мирное же время у них нет 
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общей для всего племени власти, но старейшины областей и пагов тво-

рят суд среди своих и улаживают их споры. Разбои вне пределов соб-

ственной страны у них не считаются позорными, и они даже хвалят их 

как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения 

праздности. И когда какой-нибудь князь предлагает себя в народном 

собрании в вожди [подобного набега] и вызывает желающих за ним 

последовать, тогда поднимаются все, кто сочувствует предприятию и 

личности вождя, и при одобрениях народной массы обещают свою по-

мощь. Но те из них, кто на самом деле не пойдет, считаются дезерти-

рами и изменниками, и после этого им ни в чем не верят. Оскорбить 

гостя германцы считают грехом, и кто бы и по какому бы делу к ним 

ни пришел, ограждают его от обид, признают его неприкосновенным, 

для него открыты все дома, и с ним все делятся пищей. 

 

 

Плутарх 

ГАЙ МАРИЙ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Плутарх Сравнительные жизнеописания. В 2 т. Т. 1. Изд. подгот. С.С. Аверин-

цев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. – М.: Наука, 1994. – 702 с. 

 

Гл. ХIХ. Здесь римлян встретили женщины, вооруженные ме-

чами и секирами и издававшие пронзительные и яростные крики. Они 

одинаково оборонялись и от беглецов, и от преследователей: от первых 

– как от изменников, а от последних – как от врагов. Эти женщины 

бросались в толпу сражавшихся, голыми руками вырывали у римлян 

щиты и хватались за их мечи; их ранили и рубили; они умирали с непо-

колебимым мужеством. 

Гл. XXIII. Расположившись лагерем недалеко от римлян и осмот-

рев переправу, кимвры решили запрудить реку. Подобно Гигантам, они 

срывали окрестные холмы и бросали в реку вырванные с корнями де-

ревья, обломки скал и глыбы земли, запруживая течение. Они пускали 

вниз по течению в сваи, поддерживающие мост, огромные тяжести, ко-

торые ударялись в мост и расшатывали его. 

Гл. ХХIV. Они жестоко обращались с теми, которые сообщали им 

о гибели тевтонов, и отправляли к Марию послов, требуя земли и до-

статочного количества городов для жительства для себя и своих бра-

тьев. 
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Гл. XXVII. Большинство врагов, и притом наиболее воинствен-

ные из них, были изрублены на месте; чтобы их ряды не могли быть 

прорваны, кимвры, стоявшие в первом ряду, связали себя друг с другом 

длинными цепями, привязанными к их поясам. Римляне преследовали 

бегущих врагов до их лагеря, где им представилось ужаснейшее зре-

лище. Женщины, стоявшие в темных одеждах на телегах, убивали бег-

лецов – одни своих мужей, другие братьев, третьи своих отцов. Эти 

женщины собственноручно душили своих младенцев, бросали под ко-

леса или под копыта вьючных животных, а затем убивали себя. Гово-

рят, что одна из них повесилась на конце дышла, дети ее висели в пет-

лях на каждой из ее ног. За недостатком деревьев, мужчины привязы-

вали себя за шею к рогам и ногам быков, а затем погоняли их остроко-

нечными палками. Быки мчались вперед, тащили их и растаптывали 

насмерть. Хотя таким образом многие из них погибли, более 60 000 их 

было взято в плен. Говорят, что в сражении их было убито вдвое 

больше. Солдаты Мария разграбили все ценные вещи, но захваченные 

оружие, знамена и трубы, говорят, были доставлены в лагерь Катула. 

 

 

Луций Анней Флор 

 ЭПИТОМЫ РИМСКОЙ ИСТОРИИ 

 

II. ХХХ. Германская война 
Текст воспроизведен по изданию: 

Малые римские историки. Веллей Патеркул Римская история. 

Анней Флор Две книги Римских войн. Луций Ампелий Памятная книжица.  

Пер. с лат./Изд. подгот. А. Немировским. – М.: Ладомир, 1995. – 387 с. 

 

(21) И разве [Август] не посчитал важной победу над Германией? 

Позор утраты этой страны был намного большим, чем слава ее приоб-

ретения. (22) Но он знал, что его отец Цезарь дважды переводил по мо-

сту через Рен войну в Германию, и он намеревался превратить эту 

страну в его честь в провинцию. И это ему бы удалось, если бы варвары 

выносили наши пороки столь же легко, как и наше господство. (23) 

Итак, в ту область был отправлен Друз, поначалу он покорил узипетов, 

затем прошел через тенктеров и хаттов. Трофеями и сверкающим ору-

жием маркоманнов он украсил высокий холм наподобие победного па-
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мятника. (24) После этого он победил исключительно сильные народ-

ности херусков, свевов и сугамбров, которые распяли на крестах два-

дцать римских центурионов и этим самым открыли против нас войну. 

Все они были преиспалнены надежд на победу и уже заранее огово-

рили себе добычу. (25) Херуски притязали на коней, свевы - на золото 

и серебро, сугамбры – на пленных. Но вышло наоборот. Победителем 

стал Друз, и он повелел продать коней, стада, ожерелья и их самих как 

добычу. (26) Помимо того, для охраны провинции он поставил гарни-

зоны и укрепленные пункты на реках Мозе, Альбе и Визурге. По берегу 

Рена тогда появилось более пятидесяти укрепленных мест. Борм и 

Гезориак он связал мостами и дал им для охраны флот. (27) Также до-

стиг он Герцинских гор, чего еще не удавалось сделать никому (из рим-

лян). Так в Германии воцарился наконец такой мир, что казалось, будто 

изменились люди, другой стала страна и даже климат сделался мягче. 

(28) Наконец, и сам сенат, вопреки своему обыкновению, без промед-

ления в признание заслуг дал победителю почетное имя по провинции.  

(29) Однако труднее удержать провинцию, чем завоевать: добы-

тое силой удерживается законностью. (30) Мир был недолгим. Гер-

манцы скорее были побеждены, чем усмирены и, познакомившись с 

нами при победоносном полководце Друзе, возненавидели не столько 

наше оружие, сколько наши пороки. (31) После смерти Друза распу-

щенность и надменность Квинтилия Вара им претила не менее, чем его 

суровость. Он осмелился собирать их на сходки и отдал неосмотри-

тельный приказ. Будто розга ликтора и голос глашатая могут смягчить 

необузданность варваров! (32) Германцы, давно уже сокрушавшиеся, 

что ржавеют их мечи и бездействуют кони, решили, что мир с римля-

нами и римские законы хуже войны, и под командованием Армения 

взялись за оружие. (33) Вар настолько был уверен в прочности мира, 

что не двинулся с места, когда один из вождей, некий Сегест, выдал 

ему заговор. 

(34) Итак, они неожиданно обрушились со всех сторон на непод-

готовленного и не опасавшегося нападения полководца в то время, ко-

гда он - какая беспечность! - улаживал споры со своего трибунала. Они 

разграбили лагерь, разбили три легиона. (35) Вар встретил удар судьбы 

и свое поражение с той же силой духа, что и Павел в день Канн. (36) 

Нельзя себе представить что-либо страшнее этого побоища в болотах 
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и лесах, что-либо невыносимее издевательств варваров, особенно по 

отношению к законникам. 

(37) Одним они выкололи глаза, другим отрубили руки, у одного 

зашили рот, предварительно вырезав язык. Держа его в руках, один из 

варваров воскликнул: «Наконец-то ты перестала шипеть, змея!» (38) 

Они даже вырыли тело консула, преданное земле благочестивыми во-

инами. Что касается легионных орлов, то двумя из них варвары вла-

деют до сих пор, а третьего орла, чтобы он не попал в руки врагов, зна-

меносец сорвал [с древка], спрятал под пояс и укрыл в окрасившемся 

кровью болоте. (39) Результатом этого поражения было то, что импе-

рия, которую не задержало побережье Океана, была остановлена на бе-

регу реки Рен.  

 

 

XXXVIII. Война с кимврами, тевтонами, тигуринами 
Текст воспроизведен по изданию: 

Немировский А.И., Дашкова М.Ф. Луций Анней Флор – историк древнего Рима. 

– Воронеж: Изд-во ВГУ, 1977. – 167 с. 

 

III. 3. Кимвры, тевтоны и тигурины, изгнанные из прибрежных 

частей Галлии Океаном, затопившим их земли, (2) иска-ли новые места 

по всему свету. Будучи отрезаны от Галлии и Испании, они 

дви-ну-лись в Италию и отправили послов в лагерь Силана, а оттуда в 

сенат с просьбой, чтобы народ Марса дал сколько-нибудь земли, хотя 

бы в качестве жалованья. За этоде он может по свое-му усмотрению 

пользоваться их силой и оружием. (3) Но какие земли мог дать римский 

народ, вступивший в схватку из-за аграрных законов? Они были про-

гнаны и решили добиться оружием того, что не могли получить прось-

бами. (4) Не удалось отразить ни первый натиск варваров – Силану, ни 

второй – Манилию, ни третий – Цепиону. Все они были обращены в 

бе-ство и потеряли свои лагеря. (5) Риму при-шел бы конец, если бы на 

долю это-го века не выпал Марий. Однако и он не решился выступить 

сразу и держал воинов в лагере, пока не ослабли неодолимое бешен-

ство и неукротимость варваров, заменяющие им храбрость. (6) Они 

быстро продвигались вперед, и столь велика была их надежда на взятие 

Рима, что даже спрашивали, не хотят ли римляне передать что-нибудь 

женам. Столь же скоропалительным, как угрозы, было движение их 

войска тремя колоннами к Альпам, цитадели Италии. (7) Тогда Марий, 
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избрав кратчайший путь, с поразительной быстротой опередил непри-

ятеля. Сначала он достиг тевтонов и с помощью богов разбил их у под-

ножия Альп в местности, которую называют Аквы Секстиевы. (8) До-

лину по обе стороны реки заняли враги. У наших не было никаких за-

пасов воды. Трудно сказать, предусмотрел ли полководец это заранее 

или же выдал свою оплошность за военный план, но бесспорно, что 

причиной победы оказалась – вынужденная храбрость. (9) Он обра-

тился к жаждущему войску: «Если вы мужчины, то напьетесь воды». 

Битва была такой жаркой, врагам было устроено такое побоище, что 

победитель римлянин выпил из побагровевшей реки не меньше варвар-

ской крови, чем воды. (10) Сам царь Тевтобад, имевший обыкновение 

менять от четырех до шести коней, на этот раз едва отыскал одного, 

чтобы спастись бегством. Захваченный в ближайшем лесу, он украсил 

собой триумфальное зрелище: будучи человеком гигантского роста, 

возвышался над другими трофеями. 

(11) Полностью истребив тевтонов, обратились против кимвров. 

Зимой, когда Альпы становятся еще неприступнее, кимвры – кто мо-

жет в это поверить? – как лавина, обрушились с Тридентинских высот. 

(12) Реке Атесису5 они противопоставили не мосты и лодки, а, по вар-

варской глупости, свои тела, но после тщетной попытки удержать реку 

руками и щитами запрудили ее деревьями и так переправились. (13) 

Опасность была бы очень велика, если бы они двинулись к Риму сразу. 

Но в Венеции с ее самым мягким в Италии климатом их грубость усы-

пило милосердие самой земли и неба. Когда же их совершенно изне-

жили печеный хлеб, вареное мясо и сладость вина, выступил Марий. 

(14) Они явились к нему сами – ведь варвары не знают страха – и по-

требовали, чтобы полководец назначил день сражения. Он указал сле-

дующий день. Армии столкнулись на широкой равнине, которую назы-

вают Равдинским полем6. С одной стороны пало шестьдесят пять ты-

сяч, с другой – менее трехсот человек7. Весь день истребляли варваров. 

(15) Тут полководец добавил к военной доблести хитрость, следуя Ган-

нибалу и искусству Канн. Он намеренно избрал для сражения туман-

ный и ветреный день, чтобы враги были застигнуты врасплох и чтобы 
                                                 
5 Атесис – река в Северной Италии (ныне Эч) у подножия Тридентинских Альп. 
6 Равдинские поля близ Верцелл, место сражения в 101 год до н. э. 
7 По Орозию (V, 16, 66) и Евтропию (V, 2), пало 60 тысяч германцев и 60 тысяч взято в 

плен. Согласно Веллею Патеркулу (II, 12, 5), германцы потеряли более 100 тысяч уби-

тыми и пленными. 
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пыль несло им в глаза; кроме того, он обратил строй на восток, по-

скольку ранее вызнал у пленников, что от блеска бронзовых шлемов 

само небо кажется пылающим. (16) Битва с женами варва-ров была не 

менее жестокой, чем с ними самими. Они бились топорами и пиками, 

поставив телеги в круг и взобравшись на них. (17) Их смерть была так 

же впечатляюща, как и само сражение. Когда отправленное к Марию 

посольство не добилось для них свободы и неприкосновенности, – не 

было такого обычая, – они задушили своих детей или разорвали их на 

куски, сами же, нанося друг другу раны и сделав петли из своих же 

волос, повесились на деревьях или на оглоблях повозок. (18) Царь Бай-

орикс пал, храбро сражаясь в первых рядах, и не остался неотмщен-

ным. 

Третий корпус из тигуринов8, занявший Альпы как бы в преддве-

рии Норика, рассеялся в разных направлениях, предавшись позорно-му 

бегству и грабежу. (19) Радостная весть о счастливом избавлении Ита-

лии и спасении государства была сообщена римскому народу не как 

обычно – людьми, а, если верить молве, самими богами. (20) В тот же 

день, когда произошла битва, видели перед храмом Поллукса и Ка-

стора юношей, вручающих победные послания9 претору, и в театре 

много раз слышался голос: «Да славится победа над кимврами!». (21) 

Что может быть удивительнее и знаменательнее этого! Слов-но 

под-няв-шись над своими холмами, Рим был поглощен зрелищем 

войны, и в тот момент, когда кимвры гибли на поле боя, римляне апло-

дирова-ли, как во время представления гладиаторов. 

 

 

 

 

                                                 
8 Тигурини были кланом или племенем, составлявшим одну из четырех паги (провин-

ций) гельветов -  кельтского племени или племенного союза, занимавшего большую 

часть Швейцарского плато во время их контакта с Римской республикой в I веке до 

нашей эры.  
9 Laureatae litterae — послания, украшенные лаврам. 
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Страбон  

ГЕОГРАФИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Страбон География.  

Пер. с др.-греч. Г.А. Стратановского под ред. О.О. Крюгера,  

общ. ред. С.Л. Утченко. – М., 1994. – С. 291, 294. 

 

Книга VII, Гл. I, 3. …свевы – самое большое племя, так как его 

территория простирается от Рена до Альбия; часть его даже живет на 

другой стороне Альбия, как гермондоры и лангобарды; теперь они все 

до единого изгнаны и бежали на другой берег реки. Общей особенно-

стью всех племен в этой местности является способность легко пересе-

ляться из-за простоты их образа жизни и из-за того, что они не занима-

ются земледелием и даже не делают запасов [пищи], а живут в хижинах 

временного характера. Средства пропитания они подобно кочевникам 

получают преимущественно от скота, так что по примеру кочевников 

нагружают свою утварь на повозки и со своими стадами направляются 

куда угодно. Есть, однако, другие, более бедные германские племе-на, 

как херуски, хатты, гамабривии и хаттуарии; на океане же – сугамбры, 

хавбы, бруктеры, кимвры, а так-же кавки, каулки, кампсианы и многие 

другие.  

Книга VII, Гл. II, 3. Передают, что у кимвров существует такой 

обычай: женщин, которые участвовали с ними в походе, сопровождали 

седовласые жрицы-прорицательницы, одетые в белые льняные 

одежды, прикрепленные [на плече] застежками, подпоясанные бронзо-

вым поясом и босые. С обнаженными мечами эти жрицы бежали через 

лагерь навстречу пленникам, увенчивали их венками и затем подво-

дили к медному жертвенному сосуду вместимостью около 20 амфор10; 

здесь находился помост, на который восходила жрица и, наклонившись 

над котлом, перерезала горло каждому поднятому туда пленнику. По 

сливаемой в сосуд крови одни жрицы совершали гадания, а другие, раз-

резав трупы, рассматривали внутренности жертвы и по ним предска-

зывали своему племени победу. Во время сражений они били в шкуры, 

натянутые на плетеные кузова повозок, производя этим страшный 

шум. 

 

                                                 
10 Амфора ≈ 26,196 л. 
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Гай Плиний Старший 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Плиний Старший Естественная история. Книга IV. О странах Европы. / 

Пер. и комм. Б.А. Старостина. // Вопросы истории естествознания и техники. – 

М., 2007. № 3. – С. 110 - 142. 

 

Книга IV.  

99. Племенных же групп германцев пять: 1) вандилы, к ним [относятся 

племена] бургодионов, вариннов, харинов, гутонов; 2) ингуэоны, 

в том числе кимвры, тевтоны и хауки. 

100. Непосредственно вдоль Рейна - 3) истиэоны, часть их - сикамбры. 

Вглубь суши - 4) гермионы с племенами суэбов, гермундуров, хат-

тов, херусков. 5) Пятая группа – певкины; бастерны, сопредельные 

с вышеупомянутыми даками11. Мощные реки, текущие в океан: 

Гутал, Вискул или Висла, Альбис [Эльба], Висургис [Везер], Ами-

сис, Рейн, Моса. Во внутренних районах материка простирается 

величественный и никаким другим не уступающий Герцинский 

горный массив. 

101. На самом же Рейне наиболее знаменит остров, [где живут] батавы 

и каннефаты. Его длина – почти 100 тысяч шагов [150 км]. Также 

[есть острова, обитаемые] фризами, хауками, фризиавонами, сту-

риями и марсаками – они простираются между Гелинием и Фле-

вом. Так называются устья, через которые Рейн изливается: [через 

первое] на севере – в озера, [через второе] на западе – в реку Мосу. 

А на середине [отрезка] берега между Гелинием и Флевом [в 

океан] впадает скромная протока, за ней сохраняется имя Рейн. 

 

Книга XVII.  

47. Убии12, насколько мы знаем, - единственное племя, которое, обра-

батывая плодороднейшие поля, удобряет их тем, что накладывает 

сверху слой, толщиною в фут, любой земли, выкопанной с глу-

бины не менее трех футов. Но это приносит пользу не долее десяти 

лет. Эдуи и пиктоны13 сделали свои поля весьма плодородными 

                                                 
11 Фракийское племя на Дунае. 
12 Германское племя на Рейне 
13 Галльское племя в Аквитании. 
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при помощи извести, которая оказывается чрезвычайно полезной 

также и для маслин и винограда.  

 

Публий Корнелий Тацит  

ГЕРМАНИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Корнелий Тацит О происхождении германцев и местоположении Германии. 

Сочинения в двух томах. Т.1. Анналы. Малые произведения.  

Перевод А.С. Бобовича. – Л., 1969. – С.353-373. 

 

2. Что касается германцев, то я склонен считать их исконными 

жителями этой страны,  лишь в самой ничтожной мере смешавшимися 

с прибывшими к ним другими народами и теми  переселенцами, кото-

рым они оказали гостеприимство, ибо в былое время старавшиеся сме-

нить места обитания передвигались не сухим  путем, но на судах, а без-

брежный и к тому же, я бы сказал, исполненный враждебности Океан14 

редко посещается кораблями из нашего мира. Да и кто, не говоря уже 

об опасности плавания по грозному и неизвестному морю, покинув 

Азию, или Африку, или Италию, стал бы стремиться в Германию с ее 

неприютной землей и суровым небом, безрадостную для обитания и 

для взора, кроме тех, кому она родина? 

B древних песнопениях, – а германцам известен только один этот 

вид повествования о былом и только такие анналы, – они славят по-

рожденного землей бога Туистона. Его сын Манн – прародитель и пра-

отец их народа; Манну они приписывают трех сыновей, по именам ко-

торых обитающие близ Океана прозываются ингевонами, посередине 

– гермионами, все прочие – истевонами. Но поскольку старина всегда 

доставляет простор для всяческих домыслов, некоторые утверждают, 

что у бога было большее число сыновей, откуда и большее число 

наименований народов, каковы марсы, гамбривии, свебы, вандилии, и 

что эти имена подлинные и древние. Напротив, слово Германия – новое 

и недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправились че-

рез Рейн и прогнали галлов, ныне известные под именем тунгров, тогда 

прозывались германцами. Таким образом, наименование племени по-

степенно возобладало и распространилось на весь народ; вначале все 

                                                 
14 Северное море 
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из страха обозначали его по имени победителей, а затем, после того как 

это название укоренилось, он и сам стал называть себя германцами. 

3. Говорят, что Геркулес15 побывал и у них, и, собираясь сра-

зиться, они славят его как мужа, с которым никому не сравняться в от-

ваге. Есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемым 

ими «бардит», они распаляют боевой пыл, и по его звучанию судят о 

том, каков будет исход предстоящей битвы; ведь они устрашают врага 

или, напротив, сами трепещут пред ним, смотря по тому, как звучит 

песнь их войска, причем принимают в расчет не столько голоса воинов, 

сколько показали ли они себя единодушными в доблести. Стремятся 

же они больше всего к резкости звука и к попеременному нарастанию 

и затуханию гула и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, 

отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и 

мощь…. 

4. Сам я присоединяюсь к мнению тех, кто полагает, что населя-

ющие Германию племена, никогда не подвергавшиеся смешению через 

браки с какими-либо иноплеменниками, искони составляют особый, 

сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий 

народ. Отсюда, несмотря на такое число людей, всем им присущ тот же 

облик: жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные 

только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпе-

ния, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят 

жажды и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претер-

певать холод и голод. 

5. Хотя страна кое-где и различается с виду, все же в целом она 

ужасает и отвращает своими лесами и топями; наиболее влажная она 

с той стороны, где смотрит на Галлию, и наиболее открыта для ветров 

там, где обращена к Норику и Паннонии; в общем достаточно плодо-

родная, она непригодна для плодовых деревьев; мелкого скота в ней 

великое множество, но по большей части он малорослый. Да и быки 

лишены обычно венчающего их головы горделивого украшения, но 

германцы радуются обилию своих стад, и они – единственное и самое 

любимое их достояние. В золоте и серебре боги им отказали, не знаю, 

из благосклонности к ним или во гневе на них. Однако я не решусь 

утверждать, что в Германии не существует ни одной золотоносной или 

сереброносной жилы; ведь кто там их разыскивал? Германцы столь же 
                                                 
15 Вероятно, имеется в виду бог грома Донар. 
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мало заботятся об обладании золотом и серебром, как и об употребле-

нии их в своем обиходе. У них можно увидеть полученные в дар их 

послами и вождями серебряные сосуды, но дорожат они ими не 

больше, чем вылепленными из глины; впрочем, ближайшие к нам 

знают цену золоту и серебру из-за применения их в торговле и разби-

раются в некоторых наших монетах, отдавая иным из них предпочте-

ние; что касается обитателей внутренних областей, то, живя в про-

стоте и на старый лад, они ограничиваются меновою торговлей. Гер-

манцы принимают в уплату лишь известные с давних пор деньги ста-

ринной чеканки, те, что с зазубренными краями16, и такие, на которых 

изображена колесница с парной упряжкой17. Серебро они берут го-

раздо охотнее, нежели золото, но не из-за того, что питают к нему при-

страстие, а потому, что покупающим простой и дешевый товар легче 

и удобнее рассчитываться серебряными монетами. 

6. Да и железо, судя по изготовляемому ими оружию, у них не в 

избытке. Редко кто пользуется мечами и пиками большого размера; 

они имеют при себе копья, или, как сами называют их на своем языке, 

фрамеи, с узкими и короткими наконечниками, однако настолько ост-

рыми и удобными в бою, что тем же оружием, в зависимости от обсто-

ятельств, они сражаются как издали, так и в рукопашной схватке. И 

всадник также довольствуется щитом и фрамеей, тогда как пешие, 

кроме того, мечут дротики, которых у каждого несколько, и они бро-

сают их поразительно далеко, совсем нагие или прикрытые только лег-

ким плащом. У них не заметно ни малейшего стремления щегольнуть 

убранством, и только щиты они расписывают яркими красками. Лишь 

у немногих панцири, только у одного-другого металлический или ко-

жаный шлем. Их кони не отличаются ни красотой, ни резвостью. И их 

не обучают делать повороты в любую сторону, как это принято у нас: 

их гонят либо прямо вперед, либо с уклоном вправо, образуя 

настолько замкнутый круг, чтобы ни один всадник не оказался послед-

ним. И вообще говоря, их сила больше в пехоте; по этой причине они 

                                                 
16 Для защиты монет от обрезывания в Древнем Риме применялось зазубривание краёв 

монеты (серрат). Позже для этих целей начали использовать гурчение, обработку гурта 

(ребра) монеты и нанесение на него надписей, засечек или каких-то иных декоративных 

элементов 
17 Колесница, в которую запрягались две лошади, называлась biga (бига), три лошади — 

triga (трига), четыре лошади — quadriga (квадрига). Монета, имеющая на реверсе изоб-

ражение колесницы, запряженной парой лошадей, называлсь «бигат».  
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и сражаются вперемешку; пешие, которых они для этого отбирают из 

всего войска и ставят впереди боевого порядка, так стремительны и 

подвижны, что не уступают в быстроте всадникам и действуют со-

обща с ними в конном сражении. Установлена и численность этих пе-

ших: от каждого округа по сотне; этим словом они между собою и 

называют их, и то, что ранее было численным обозначением, ныне – 

почетное наименование. Боевой порядок они строят клиньями. «По-

даться назад, чтобы затем снова броситься на врага», – считается у них 

воинскою сметливостью, а не следствием страха. Тела своих они уно-

сят с собою, даже потерпев поражение. Бросить щит - величайший по-

зор, и подвергшемуся такому бесчестию возбраняется присутствовать 

на священнодействиях и появляться в народном собрании, и многие, 

сохранив жизнь в войнах, покончили со своим бесславием, накинув на 

себя петлю. 

7. Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наибо-

лее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраз-

дельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увле-

кая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если 

выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наде-

ленные подлинной властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать 

оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме 

жрецов, да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряже-

нию вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, при-

сутствует среди сражающихся И они берут с собой в битву некоторые 

извлеченные из священных рощ изображения и святыни; но больше 

всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья 

составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют 

собою случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами 

и кровным родством; к тому же их близкие находятся рядом с ними, 

так что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого 

эти свидетели – самое святое, что у него есть, и их похвала дороже вся-

кой другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся 

считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с не-

приятелем, пищу и ободрение. 

8. Как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнув-

шему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться жен-
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щины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не об-

рекать их на плен, мысль о котором, сколь бы его ни страшились для 

себя воины, для германцев еще нестерпимее, когда дело идет об их 

женах. Вот почему прочнее всего удерживаются в повиновении пле-

мена, которым было предъявлено требование выдать в числе заложни-

ков также девушек знатного происхождения. Ведь германцы считают, 

что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий 

дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не 

пренебрегают их прорицаниями. В правление божественного Веспа-

сиана мы видели среди них Веледу, долгое время почитавшуюся боль-

шинством как божество; да и в древности они поклонялись Альбруне 

и многим другим, и отнюдь не из лести и не для того, чтобы впослед-

ствии сделать из них богинь. 

9. Из богов они больше всего чтят Меркурия18 и считают долж-

ным приносить ему по известным дням в жертву также людей. Герку-

леса и Марса19 они умилостивляют закланиями обрекаемых им в 

жертву животных. Часть свебов совершает жертвоприношения и 

Изиде20; в чем причина и каково происхождение этого чужестранного 

священнодействия, я не мог в достаточной мере выяснить, но, по-

скольку их святыня изображена в виде либурны [корабля], этот культ, 

надо полагать, завезен к ним извне. Впрочем, они находят, что вслед-

ствие величия небожителей богов невозможно ни заключить внутри 

стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обли-

ком. И они посвящают им дубравы и рощи и нарекают их именами 

богов; и эти святилища отмечены только их благочестием. 

10. Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в при-

меты и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий 

безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают 

плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как при-

дется, на белоснежную ткань. После этого, если гадание производится 

в общественных целях, жрец племени, если частным образом, – глава 

                                                 
18 Германский бог Водан. 
19 Германский бог Циу (Тюр, Тир, Тиу) в германо-скандинавской мифологии — одно-

рукий бог чести и войны. 
20 Тацит неверно определил исконно германский ритуал, который имел некоторое сход-

ство с хорошо известным ритуалом Исиды, в котором участвовал корабль. Вероятно в 

данном случае описан ритуал поклонения богине плодородия Фрейе.   
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семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды выни-

мает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с вы-

скобленными на них заранее знаками. Если оно сулит неудачу, по-

вторный запрос о том же предмете в течение этого дня возбраняется, 

если, напротив, благоприятно. необходимо, чтобы предреченное, 

сверх того, было подтверждено и птицегаданием. Ведь и здесь также 

принято отыскивать предвещания по голосам и полету птиц; но лишь 

у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамени-

ями также к коням. Принадлежа всему племени, они выращиваются в 

тех же священных дубравах и рощах, ослепительно белые и не понуж-

даемые к каким-либо работам земного свойства; запряженных в свя-

щенную колесницу, их сопровождают жрец с царем или вождем пле-

мени и наблюдают за их ржаньем и фырканьем. И никакому предзна-

менованию нет большей веры, чем этому, и не только у простого 

народа, но и между знатными и между жрецами, которые считают себя 

служителями, а коней – посредниками богов. Существует у них и дру-

гой способ изыскивать для себя знамения, к которому они прибегают, 

когда хотят предузнать исход тяжелой войны. В этом случае они стал-

кивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах 

пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избран-

ным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя 

отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается ими 

как предсказание будущего. 

11. О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более 

значительных – все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие 

дела, решение которых принадлежит только народу. Если не происхо-

дит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определен-

ные дни, или когда луна только что народилась, или в полнолуние, ибо 

считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотре-

ния дел. Счет времени они ведут не на дни, как мы, а на ночи. Таким 

обозначением сроков они пользуются, принимая постановления и 

вступая в договоры друг с другом; им представляется, будто ночь при-

водит за собой день. Но из их свободы проистекает существенная по-

меха, состоящая в том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, 

кто повинуется приказанию, и из-за медлительности, с какою они при-

бывают, попусту тратится день, другой, а порою и третий. Когда толпа 

сочтет, что пора начинать, они рассаживаются вооруженными. Жрецы 
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велят им соблюдать тишину, располагая при этом правом наказывать 

непокорных. Затем выслушиваются царь и старейшины в зависимости 

от их возраста, в зависимости от знатности, в зависимости от боевой 

славы, в зависимости от красноречия, больше воздействуя убежде-

нием, чем располагая властью приказывать. Если их предложения не 

встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают; если, 

напротив, нравятся, – раскачивают поднятые вверх фрамеи: ведь воз-

дать похвалу оружием, на их взгляд, – самый почетный вид одобрения. 

12. На таком народном собрании можно также предъявить обви-

нение и потребовать осуждения на смертную казнь. Суровость наказа-

ния определяется тяжестью преступления: предателей и перебежчи-

ков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также 

обесчестивших свое тело – топят в грязи и болоте, забрасывая поверх 

валежником. Различие в способах умерщвления основывается на том, 

что злодеяния и кару за них должно, по их мнению, выставлять напо-

каз, а позорные поступки – скрывать. Но и при более легких проступ-

ках наказание соразмерно их важности: с изобличенных взыскивается 

определенное количество лошадей и овец. Часть наложенной на них 

пени передается царю или племени, часть – пострадавшему или его 

родичам. На тех же собраниях также избирают старейшин, отправля-

ющих правосудие в округах и селениях; каждому из них дается охрана 

численностью в сто человек из простого народа – одновременно и со-

стоящий при них совет, и сила, на которую они опираются. 

13. Любые дела – и частные, и общественные – они рассматри-

вают не иначе как вооруженные. Но никто не осмеливается, наперекор 

обычаю, носить оружие, пока не будет признан общиною созревшим 

для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старей-

шин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрамею: это – их 

тога, это первая доступная юности почесть; до этого в них видят ча-

стицу семьи, после этого – племени. Выдающаяся знатность и значи-

тельные заслуги предков даже еще совсем юным доставляют достоин-

ство вождя; все прочие собираются возле отличающихся телесною си-

лой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их 

дружинниками. Впрочем, внутри дружины, по усмотрению того, кому 

она подчиняется, устанавливаются различия в положении; и если дру-

жинники упорно соревнуются между собой, добиваясь преимуще-
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ственного благоволения вождя, то вожди стремятся, чтобы их дру-

жина была наиболее многочисленной и самой отважною. Их величие, 

их могущество в том, чтобы быть всегда окруженными большой тол-

пою отборных юношей, в мирное время – их гордостью, на войне – 

опорою. Чья дружина выделяется численностью и доблестью, тому 

это приносит известность, и он прославляется не только у себя в пле-

мени, но и у соседних народов; его домогаются, направляя к нему по-

сольства и осыпая дарами, и молва о нем чаще всего сама по себе 

предотвращает войны. 

14. Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать 

кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблестью 

своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесче-

стье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доб-

лестные деяния, помышляя только о его славе, – первейшая их обязан-

ность: вожди сражаются ради победы, дружинники – за своего вождя. 

Если община, в которой они родились, пребывает в длительном мире 

и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, 

вовлеченным в какую-нибудь войну, и потому, что покой этому 

народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче про-

славиться, да и содержать большую дружину можно не иначе, как 

только насилием и войной; ведь от щедрости своего вождя они тре-

буют боевого коня, той же Жаждущей крови и победоносной фрамеи; 

что же касается пропитания и хоть простого, но обильного угощения 

на пирах, то они у них вместо жалованья. Возможности для подобного 

расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо 

труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем 

склонить сразиться с врагом и претерпеть раны… 

15. Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше 

проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоуго-

дию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся никаких обязан-

ностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне 

женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев, тогда 

как сами погрязают в бездействии, на своем примере показывая пора-

зительную противоречивость природы, ибо те же люди так любят без-

делье и так ненавидят покой. У их общин существует обычай, чтобы 

каждый добровольно уделял вождям кое-что от своего скота и плодов 

земных, и это, принимаемое теми как дань уважения, служит также 
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для удовлетворения их нужд. Особенно радуют их дары от соседних 

племен, присылаемые не только отдельными лицами, но и от имени 

всего племени, каковы отборные кони, великолепно отделанное ору-

жие, фалеры21 и почетные ожерелья; а теперь мы научили их прини-

мать и деньги. 

16. Хорошо известно, что народы Германии не живут в городах 

и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг к 

другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сам по себе, где кому 

приглянулись родник, поляна или дубрава. Свои деревни они разме-

щают не так, как мы, и не скучивают теснящиеся и лепящиеся одно к 

другому строения, но каждый оставляет вокруг своего дома обширный 

участок, то ли, чтобы обезопасить себя от пожара, если загорится со-

сед, то ли из-за неумения строиться. Строят же они, не употребляя ни 

камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, по-

чти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, 

чтобы на него приятно было смотреть. Впрочем, кое-какие места на 

нем они с большой тщательностью обмазывают землей, такой чистой 

и блестящей, что создается впечатление, будто оно расписано цвет-

ными узорами. У них принято также устраивать подземные ямы, по-

верх которых они наваливают много навоза и которые служат им убе-

жищем на зиму и для хранения съестных припасов, ибо погреба этого 

рода смягчают суровость стужи, и, кроме того, если вторгается враг, 

все неприбранное в тайник подвергается разграблению, тогда как о 

припрятанном и укрытом под землей он или остается в неведении или 

не добирается до него, хотя бы уже потому, что его нужно разыски-

вать. 

17. Верхняя одежда у всех – короткий плащ, застегнутый пряж-

кой, а если ее нет, то шипом. Ничем другим не прикрытые, они прово-

дят целые дни у разожженного в очаге огня. Наиболее богатые отли-

чаются тем, что, помимо плаща, на них есть и другая одежда, но не 

развевающаяся, как у сарматов или парфян, а узкая и плотно облегаю-

щая тело. Носят они и шкуры диких зверей, те, что обитают у берегов 

реки – какие придется, те, что вдалеке от них, – с выбором, поскольку 

у них нет доставляемой торговлей одежды. Последние убивают зверей 

с разбором и по снятии шерсти нашивают на кожи куски меха живот-

ных, порождаемых внешним Океаном или неведомым морем. Одежда 
                                                 
21 Драгоценные бляхи для украшения конской сбруи. 
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у женщин не иная, чем у мужчин, разве что женщины чаще облача-

ются в льняные накидки, которые они расцвечивают пурпурною крас-

кой, и с плеч у них не спускаются рукава, так что их руки обнажены 

сверху донизу, как открыта и часть груди возле них. 

18. Тем не менее браки у них соблюдаются в строгости, и ни одна 

сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта. Ведь они 

почти единственные из варваров довольствуются, за очень немногими 

исключениями, одною женой, а если кто и имеет по нескольку жен, то 

его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное по-

ложение. Приданое предлагает не жена мужу, а муж жене. При этом 

присутствуют ее родственники и близкие и осматривают его подарки; 

и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и 

уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь 

и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он получает жену, да и она 

взамен отдаривает мужа каким-либо оружием; в их глазах это наибо-

лее прочные узы, это – священные таинства, это – боги супружества. 

И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доб-

лестных подвигах, непричастной к превратностям войн, все, знамену-

ющее собою ее вступление в брак, напоминает о том, что отныне она 

призвана разделять труды и опасности мужа и в мирное время и в 

битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он; это возве-

щает ей запряжка быков, это конь наготове, это – врученное ей ору-

жие. Так подобает жить, так подобает погибнуть; она получает то, что 

в целости и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат 

ее невестки и что будет отдано, в свою очередь, ее внукам. 

19. Так ограждается их целомудрие, и они живут, не зная порож-

даемых зрелищами соблазнов, не развращаемые обольщениями пиров. 

Тайна письма равно неведома и мужчинам, и женщинам. У столь мно-

голюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их дозво-

ляется незамедлительно и самим мужьям: обрезав изменнице волосы 

и раздев донага, муж в присутствии родственников выбрасывает ее из 

своего дома и, настегивая бичом, гонит по всей деревне; и сколь бы 

красивой, молодой и богатой она ни была, ей больше не найти нового 

мужа. Ибо пороки там ни для кого не смешны, и развращать и быть 

развращаемым не называется у них – идти в ногу с веком. Но еще 

лучше обстоит с этим у тех племен, где берут замуж лишь девственниц 

и где, дав обет супружеской верности, они окончательно утрачивают 
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надежду на возможность повторного вступления в брак. Так они обре-

тают мужа, одного навеки, как одно у них тело и одна жизнь, дабы 

впредь они не думали ни о ком, кроме него, дабы вожделели только к 

нему, дабы любили в нем не столько мужа, сколько супружество. 

Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся 

после смерти отца считается среди них постыдным, и добрые нравы 

имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в другом ме-

сте. 

20. В любом доме растут они голые и грязные, а вырастают с та-

ким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумле-

ние. Мать сама выкармливает грудью рожденных ею детей, и их не 

отдают на попечение служанкам и кормилицам. Господа воспитыва-

ются в такой же простоте, как рабы, и долгие годы в этом отношении 

между ними нет никакого различия: они живут среди тех же домашних 

животных, на той же земле, пока возраст не отделит свободнорожден-

ных, пока их доблесть не получит признания. Юноши поздно познают 

женщин, и от этого их мужская сила сохраняется нерастраченной: не 

торопятся они отдать замуж и девушек, и у них та же юная свежесть, 

похожий рост. И сочетаются они браком столь же крепкие и столь же 

здоровые, как их мужья, и сила родителей передается детям. К сыно-

вьям сестер они относятся не иначе, чем к своим собственным. Больше 

того, некоторые считают такие кровные узы и более священными, и 

более тесными и предпочитают брать заложниками племянников, 

находя, что в этом случае воля сковывается более прочными обяза-

тельствами и они охватывают более широкий круг родичей. Однако 

наследниками и преемниками умершего могут быть лишь его дети; за-

вещания у них неизвестны. Если он не оставил после себя детей, то его 

имущество переходит во владение тех, кто по степени родства ему 

ближе всего – к братьям, к дядьям по отцу, дядьям по матери. И чем 

больше родственников, чем обильнее свойственники, тем большим 

вниманием окружена старость; а бездетность у них совсем не в чести. 

21. Разделять ненависть отца и сородичей к их врагам, и приязнь 

к тем, с кем они в дружбе, – непреложное правило; впрочем, они не 

закосневают в непримиримости; ведь даже человекоубийство у них 

искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение 

за него получает весь род, что идет на пользу и всей общине, так как 

при безграничной свободе междоусобия особенно пагубны. 
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Не существует другого народа, который с такой же охотою зате-

вал бы пирушки и был бы столь же гостеприимен. Отказать кому-ни-

будь в крове, на их взгляд, – нечестие, и каждый старается попотчевать 

гостя в меру своего достатка. А когда всем его припасам приходит ко-

нец, тот, кто только что был хозяином, указывает, где им окажут ра-

душный прием, и вместе со своим гостем направляется к ближайшему 

дому, куда они и заходят без приглашения. Но это несущественно: их 

обоих принимают с одинаковою сердечностью. Подчиняясь законам 

гостеприимства, никто не делает различия между знакомым и незна-

комым. Если кто, уходя, попросит приглянувшуюся ему вещь, ее, по 

обычаю, тотчас же вручают ему. Впрочем, с такою же легкостью доз-

воляется попросить что-нибудь взамен отданного. Они радуются по-

даркам; не считая своим должником того, кого одарили, они и себя не 

считают обязанными за то, что ими получено. 

22. Встав ото сна, который у них обычно затягивается до позд-

него утра, они умываются, чаще всего теплой водою, как те, у кого 

большую часть года занимает зима. Умывшись, они принимают пищу; 

у каждого свое отдельное место и свой собственный стол. Затем они 

отправляются по делам и не менее часто на пиршества, и притом все-

гда вооруженные. Беспробудно пить день и ночь ни для кого не по-

стыдно. Частые ссоры, неизбежные среди предающихся пьянству, 

редко когда ограничиваются словесною перебранкой и чаще всего за-

вершаются смертоубийством или нанесением ран. Но по большей ча-

сти на пиршествах они толкуют и о примирении враждующих между 

собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец о мире и 

о войне, полагая, что ни в какое другое время душа не бывает столь же 

расположена к откровенности и никогда так не воспламеняется для по-

мыслов о великом. Эти люди, от природы не хитрые и не коварные, в 

непринужденной обстановке подобного сборища открывают то, что 

доселе таили в глубине сердца. Таким образом, мысли и побуждения 

всех обнажаются и предстают без прикрас и покровов. На следующий 

день возобновляется обсуждение тех же вопросов, и то, что они в два 

приема занимаются ими, покоится на разумном основании: они об-

суждают их, когда неспособны к притворству, и принимают решения, 

когда ничто не препятствует их здравомыслию. 

23. Их напиток – ячменный или пшеничный отвар, превращен-

ный посредством брожения в некое подобие вина; живущие близ реки 
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покупают и вино. Пища у них простая: дикорастущие плоды, свежая 

дичина, свернувшееся молоко, и насыщаются они ею безо всяких за-

тей и приправ. Что касается утоления жажды, то в этом они не отли-

чаются такой же умеренностью. Потворствуя их страсти к бражнича-

нью и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сло-

мить их пороками было бы не трудней, чем оружием. 

24. Вид зрелищ у них единственный и на любом сборище тот же: 

обнаженные юноши, для которых это не более как забава, носятся и 

прыгают среди врытых в землю мечей и смертоносных фрамей. 

Упражнение породило в них ловкость, ловкость – непринужденность, 

но добивались они их не ради наживы и не за плату; вознаграждение 

за легкость их пляски, сколь бы смелой и опасной она ни была, – удо-

вольствие зрителей. Играют германцы и в кости, и, что поразительно, 

будучи трезвыми и смотря на это занятие как на важное дело, причем 

с таким увлечением и при выигрыше, и при проигрыше, что, потеряв 

все свое достояние и бросая в последний раз кости, назначают ставкой 

свою свободу и свое тело. Проигравший добровольно отдает себя в 

рабство и, сколь бы моложе и сильнее выигравшего он ни был, безро-

потно позволяет связать себя и выставить на продажу. Такова их стой-

кость в превратностях этого рода, тогда как ими самими она именуется 

честностью. Рабов, приобретенных таким образом, стараются сбыть, 

продавая на сторону; поступают же они так и для того, чтобы снять с 

себя сопряженное с подобной победой бесчестье. 

25. Рабов они используют, впрочем, не так, как мы: они не дер-

жат их при себе и не распределяют между ними обязанностей: каждый 

из них самостоятельно распоряжается на своем участке и у себя в се-

мье. Господин облагает его, как если б он был колоном, установленной 

мерой зерна, или овец и свиней, или одежды, и только в этом состоят 

отправляемые рабом повинности. Остальные работы в хозяйстве гос-

подина выполняются его женой и детьми. Высечь раба или наказать 

его наложением оков и принудительною работой – такое у них случа-

ется редко; а вот убить его – дело обычное, но расправляются они с 

ним не ради поддержания дисциплины и не из жестокости, а сгоряча, 

в пылу гнева, как с врагом, с той только разницей, что это сходит им 

безнаказанно. Вольноотпущенники по своему положению ненамного 

выше рабов; редко, когда они располагают весом в доме патрона, ни-

когда – в общине, если не считать тех народов, которыми правят цари. 
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Там вольноотпущенники возвышаются и над свободнорожденными, и 

над знатными; а у всех прочих приниженность вольноотпущенников – 

признак народоправства. 

26. Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, 

и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось. 

Земли для обработки они поочередно занимают всею общиной по 

числу земледельцев, а затем делят их между собою смотря по досто-

инству каждого; раздел полей облегчается обилием свободных про-

странств. И хотя они ежегодно сменяют пашню, у них всегда остается 

излишек полей. И они не прилагают усилий, чтобы умножить трудом 

плодородие почвы и возместить таким образом недостаток в земле, не 

сажают плодовых деревьев, не огораживают лугов, не поливают ого-

роды. От земли они ждут только урожая хлебов. И по этой причине 

они делят год менее дробно, чем мы: ими различаются зима, и весна, 

и лето, и они имеют свои наименования, а вот название осени и ее 

плоды им неведомы. 

27. Похороны у них лишены всякой пышности; единственное, 

что они соблюдают, это – чтобы при сожжении тел знаменитых мужей 

употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра они не 

бросают ни одежды, ни благовоний; вместе с умершим предается огню 

только его оружие, иногда также и его конь. Могилу они обкладывают 

дерном. У них не принято воздавать умершим почет сооружением 

тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как, по их пред-

ставлениям, они слишком тяжелы для покойников. Стенаний и слез 

они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют надолго. Женщинам 

приличествует оплакивать, мужчинам – помнить. 

38. А теперь следует рассказать о свебах, которые не представ-

ляют собою однородного племени, как хатты или тенктеры, но, зани-

мая большую часть Германии, и посейчас еще расчленяются на много 

отдельных народностей, носящих свои наименования, хотя все вместе 

они и именуются свебами. Своеобразная особенность этого племени – 

подбирать волосы наверх и стягивать их узлом; этим свебы отлича-

ются от остальных германцев, а свободнорожденные свебы – от своих 

рабов. Либо вследствие родственных связей со свебами, либо из под-

ражания им, что имеет довольно широкое распространение, такая при-

ческа встречается и у других племен, но изредка и только у молодежи, 

тогда как свебы вплоть до седин не прекращают следить за тем, чтобы 
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их стоящие торчком волосы были собраны сзади, и часто связывают 

их на самой макушке; а у вождей они убраны еще тщательнее и искус-

нее. В этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная: ведь 

они прихорашиваются не из любострастия и желания нравиться, но 

стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный 

вид, чтобы, отправившись на войну, вселять страх во врагов. 

 

Флавий Клавдий Юлиан (Юлиан II) 

К СОВЕТУ И НАРОДУ АФИНСКОМУ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства.  

Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. – М.-Л., Наука. 1964. – С. 41-49. 

 

Я [Юлиан] выступил в поход [в Галлию], когда хлеба уже со-

зрели. Множество германцев совершенно спокойно расположилось на 

житье вокруг кельтских городов, ими же опустошенных. Число горо-

дов, стены которых были снесены, доходило до сорока пяти, а сторо-

жевых башен  и небольших крепостей было разрушено вдвое больше; 

населенная варварами полоса земли по эту сторону Рейна тянулась от 

истоков его до океана; наиболее близко расположенные к нам поселе-

ния германцев отстояли от берега Рейна на тридцать стадиев, а между 

ними и нами лежала полоса, еще втрое шире, обращенная в пустыню 

и настолько разоренная, что кельты там даже скота не могли пасти; 

даже некоторые города, в окрестностях которых варвары еще не рас-

селились, были, однако, уже покинуты жителями. 

8. Найдя Галлию в таком состоянии, я отвоевал Колонию Агрип-

пину, лежащую на Рейне и потерянную нами около десяти месяцев 

тому назад, и взял крепость Аргенторат, расположенную у подножия 

Барсега22. Наверное, молва об этом сражении дошла и до вас; боги от-

дали в мои руки в качестве пленника вражеского короля, но я, не ко-

леблясь, уступил славу этого подвига Констанцию. Даже если мне не 

подобало еще праздновать триумф, в моей власти было убить моего 

врага Хнодомара23; никто не помешал бы мне провести его через всю 

землю кельтов, показать во всех городах и насладиться его бедой. Но 

                                                 
22 При Аргенторате (ныне Страсбург) Юлиан одержал большую победу в августе 357 

года. Более известное название горы Барсег — Boca. 
23 Констанций заключил Хнодомара в тюрьму в Риме, а затем казнил (Аммиан Марцел-

лин, XVI, 12, 66). 
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я подумал, что этого делать не следует, и прямо отослал его к Констан-

цию, вернувшемуся в ту пору из поездки к квадам и сарматам24. Так 

случилось, что между тем как я сражался, он совершил мирное путе-

шествие и был дружественно принят племенами, живущими по Ис-

тру,– но триумф все же справил не я, а он. После этого прошел и вто-

рой, и третий год, и к концу этого срока из Галлии были изгнаны все 

варвары, большинство городов было нами отвоевано, а из Бретанды 

прибыли многочисленные корабли. Я создал флот из шестисот судов 

– четыреста из них построены по моему приказанию в срок менее де-

сяти месяцев – и ввел их в устье. Рейна; а это было нелегко, ведь там 

по соседству живут варварские племена. Флорентий25 считал это дело 

настолько невыполнимым, что обещал заплатить варварам две тысячи 

литр серебра, лишь бы добиться от них права на проезд, и Констанций, 

узнав об этом (ему сообщили о таком намерении) написал мне и дал 

распоряжение пойти на это условие, если оно мне не покажется слиш-

ком позорным. Как же могло такое дело не быть позорным для нас, 

если даже Констанцию оно показалось позорным,– ему, слишком уже 

привыкшему во всем угождать варварам?  

Ничего я им не заплатил, а пошел на них войной и при содей-

ствии богов добился подчинения племени салиев, прогнал хамабов26, 

забрал множество скота, женщин и детей. Я нагнал на них такого 

страху и подготовил такой поход против них, что они тотчас дали мне 

заложников и открыли безопасный путь для моего обоза с продоволь-

ствием. 

Слишком много времени потребовалось бы для того, чтобы пе-

речислить и описать все, что я сделал за четыре года. Вот главное: еще 

цезарем я трижды переходил через Рейн; я добился освобождения два-

дцати тысяч пленных, которых варвары держали по ту сторону Рейна; 

в двух боях и при одной осаде я захватил тысячу пленных, не таких, 

что уже не могут сражаться, а мужчин в расцвете сил; я отправил к 

Констанцию четыре легиона отличнейшей пехоты, три других более 

низкого качества и два отборных отряда всадников. В настоящее 

                                                 
24 Квады, народ племени свевов, жили к северу от Дуная, на территории теперешней 

Чехии и Моравии. Сарматы жили на запад от Вислы, по нижнему Дунаю. 
25 Флорентий, префект Галлии, сторонник Констанция. 
26 Салии — племя франков, которое впервые встречается на Батавском острове при го-

роде Токсандрии. Хамабы — германский народ, живший между Эмсом и Зейдер-зее. 
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время с помощью богов я отбил обратно все наши города, а в ту пору 

уже около сорока. 

Призываю Зевса и всех богов, покровителей наших городов и 

нашего рода, в свидетели моего доброго отношения к Констанцию и 

моей верности ему! Я относился к нему, как я желал бы, чтобы родной 

сын относился к отцу. Я воздавал ему такой почет, какого ни один це-

зарь доселе не воздавал императору. Он до сего времени не мог ни в 

чем упрекнуть меня, хотя я всегда говорил с ним откровенно; теперь 

же он выдумывает какие-то смехотворные поводы своего недоволь-

ства мной. 

 

 

Римские монеты, упомянутые Тацитом в трактате  

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ 

 
 

 
Илл. 1.4  

Серратный27 денарий Квинта Антония Бальба. Около 80 года до н. э.  

Аверс: голова Юпитера в профиль вправо; у его затылка - S•C [Senatus Consulto]. 

Реверс: Виктория на квадриге28, в левой руке держит вожжи и пальмовую ветвь, в 

правой – венок победителя; буква Е – под лошадьми, внизу - Q•ANTO•BAB PR 

[Quintus Antonius Balbus Praetor] 

                                                 
27 «Серратами» называют монеты, имеющие последовательность зубцов по гурту. За-

зубривание краёв монеты (серрат) применяли для защиты монет от обрезания (умень-

шения веса монеты) 
28 Квадри́га — античная двухколёсная колесница с четырьмя запряжёнными конями. 
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Илл. 1.5  

Серратный денарий Тиберия Клавдия Нерона. Вторая половина I века до н.э.  

Аверс: голова Дианы в профиль вправо, у её подбородка - S•C [Senatus Consulto]. 

Реверс: Виктория на биге29, в левой руке держит вожжи и пальмовую ветвь,  

в правой – венок победителя; внизу – буква I,  

ниже - TI·CLAVD·TI·F / AP·N. [Tiberius Cladius Tiberius Filius Appius nepos]  

 
 

  
Илл. 1.6  

Денарий Марка Антония Гордиана (Гордиана III). 238–239 года н.э.  

Аверс: бюст императора в профиль вправо, в короне «Солнце Непобедимый», 

легенда -  IMP  CAES  M  ANT  GORDIANVS  AVG  [Император Цезарь Марк 

Антоний Гордиан Август]. Реверс: спутница Марса богиня доблести Виртус в 

полный рост, голова повернута влево, в боевом облачении, со щитом и копьем; 

легенда - VIRTVS AVG [Божественная Виртус].  

 

 

                                                 
29 Би́га  - лат. bigae, античная колесница, запряжённая двумя лошадьми. 
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Памятники художественной культуры  

 

 
Илл. 1.7  

Бой римлян с германцами. Саркофаг. Мрамор. Ок. 190 года н.э.  

63,5 см х 208,3 см х 63,5 см. Музей искусств Далласа, Даллас, Техас. 

 

 
Илл. 1.8  

Бой римлян с германцами. Фрагмент саркофага. Мрамор. Ок. 190 года н.э. 

Музей искусств Далласа, Даллас, Техас.  
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Илл. 1.9  

Бой римлян с германцами. Фрагмент, представляющий германского воина,  

вооруженного копьём с коротким древком и острым тонким наконечником  

(фрамея). Саркофаг из Портоначчо.  

Мрамор, 180–190 годы. Национальный музей Рима.  

 

 

Илл. 1.10 

Бюст германца. Бронза. II век н.э. 

Венгерский национальный музей. 

Мужчина изображен с длинной  

бородой и волосами, уложенными 

в «свевский узел»,  

описанный Тацитом. 
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Илл. 1.11  

Фигура германца. Бронза. I-II н.э. 

Национальная библиотека  

Франции. 

Мужчина одет в короткий плащ, 

застегнутый пряжкой. Его волосы 

уложены в «свевский узел».  

 

 
Илл. 1.12  

Терракотовая маска германца. Италия, II н.э. Британский музей. 

Волосы мужчины уложены в «свевский узел».  

Персонаж изображен с густыми усами и короткой бородой. 
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Тема 2 

РИМСКИЙ МИР И ХРИСТИАНСТВО В IV – V ВЕКАХ 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Источники по истории церкви. 

2. Христианская церковь в IV веке. 

а) гонения на христиан при Диоклетиане и Галерии; 

б) религиозная политика императора Константина  

в) религиозная политика императора Феодосия. 

3. Вселенские соборы христианской церкви в IV-V веках. 

а) Первый Вселенский Собор 

б) Четвертый Вселенский Собор 

4. Организационное строение и функции кафолической церкви в V 

веке.  

5. Становление государственной церкви и церковной государственно-

сти. 
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Методические рекомендации 

Вопросы истории христианской церкви в период позднего Рима 

имеют особое значение для понимания процесса перехода от Антично-

сти к Средневековью. Распространение христианства в Римской импе-

рии отразилось на росте социального напряжения и в сбоях функцио-

нирования системы римского права. Отказ христиан участвовать в язы-

ческих обрядах во славу империи и ее правителей попадал под дей-

https://www.litres.ru/edvard-gibbon/istoriya-upadka-i-razrusheniya-rimskoy-imperii/
https://www.litres.ru/edvard-gibbon/istoriya-upadka-i-razrusheniya-rimskoy-imperii/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/1/47/article/2092
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/1/47/article/2092
https://journals.sdamp.ru/index.php/slovo/article/view/slovo_5_Kuzenkov/slovo_5_Kuzenkov
https://journals.sdamp.ru/index.php/slovo/article/view/slovo_5_Kuzenkov/slovo_5_Kuzenkov
https://journals.sdamp.ru/index.php/slovo/article/view/slovo_5_Kuzenkov/slovo_5_Kuzenkov
https://pravoslavie.ru/62239.html
https://cyberleninka.ru/article/n/evseviy-o-konstantine-i-nikeyskom-sobore-namereniya-i-umolchaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/evseviy-o-konstantine-i-nikeyskom-sobore-namereniya-i-umolchaniya
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ствие Закона об оскорблении величия и квалифицировался как государ-

ственно-политическое преступление. Обострению этого конфликта 

способствовала религиозная политика императоров. В начале IV века 

наибольшей поддержкой императоров пользовался культ Солнца 

Непобедимого (Sol Invictus). Необходимость снижения социальной 

напряженности в условиях гражданской войны заставила императоров 

Галерия, Константина и Лициния ввести нормы права, уравнивающие 

христиан в правах с римлянами-язычниками. В конце IV века эдикт им-

ператора Феодосия «О кафолической вере» закрепляет за христиан-

ством статус государственной религии. Материалы, представленные в 

подборке к семинару, позволят приблизиться к пониманию эволюции 

христианства в Римской империи от сектантских общин до государ-

ственного религиозного института.  

Основными источниками по истории христианства первой трети 

IV веке являются апология «О смерти гонителей» Лактанция и «Цер-

ковная история» Евсевия Кесарийского. Оба автора описывают ситуа-

цию в империи, когда власти переходят от гонений на христиан к зако-

нодательному закреплению свободы вероисповедания. Фактография у 

обоих авторов схожа. В связи с этим, а также по причине ограниченно-

сти объема настоящей публикации в материалах данного раздела пред-

ставлены фрагменты только «Церковной истории» Евсевия Кесарий-

ского. Выбор в пользу Евсевия сделан еще и с учетом новаторства его 

сочинения в контексте историософии. Все это следует учесть на этапе 

знакомства с вопросами источниковедения темы.  

Лактанций и Евсевий представляют «Никомедийский эдикт» и 

«Миланский эдикт» - императорские указы, фиксирующие изменение 

правового статуса христиан в римском обществе. Фактографический30 

анализ этих документов интересен и перспективен. В ходе этой работы 

следует определить, в чем состояла и как менялась религиозная поли-

тика Диоклетиана, Галерия, Константина, Лициния и Максенция. До-

полнить историческую картину и вывести анализ проблемы на уровень 

фактологии31 помогут нумизматические материалы по теме. Являясь 

визуализацией политико-религиозных концепций, римские монеты 

первой четверти IV веке несут значительный объем информации. При 

                                                 
30 Фактография - описание фактов без всякого их анализа, обобщения, освещения. 
31 Фактология - описание фактов с опорой на их причинно-следственную связь.  
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работе с данной группой источников следует применять методы ико-

нографического анализа и приемы иконологии. Синтез результатов 

анализа письменных источников и нумизматических материалов поз-

волит более детально представить процесс взаимовлияния римского 

мира и христианства в эпоху Константина Великого. 

«Эдикт о кафолической вере» Феодосия I представляет ситуацию 

демографического, идеологического и политического доминирования 

христианства. При анализе этого документа следует обратить внима-

ние на гражданско-правовую и религиозно-доктринальную составляю-

щие содержание данного документа и объяснить, как после принятия 

данного документа изменилось понятие «римлянин».   

 Вселенские соборы – собрания высшего духовенства (епископов, 

митрополитов и патриархов), призванные дать обязательные для всей 

церкви определения истин вероучения (догматы), правил церковной 

организации и дисциплины (каноны), а также выработать решения по 

основным вопросам церковной политики. Первый Вселенский собор 

был проведен в 325 году в Hикее императором Константином Великим 

(274–337). Хотя ни на одном из Вселенских соборов IV–IX веках не 

были представлены епископы всего христианского мира, их решения 

рассматривались как обязательные для церкви «вселенной» или «ойку-

мены» (так было принято обозначать Римскую империю). Анализ дог-

матов и правил, принятых соборами позволит охарактеризовать про-

цесс становления церкви как социального института, характеризующе-

гося централизованным иерархическим управлением.  

Однако «вселенский» статус соборов не гарантировал единство и 

целостность христианского мира. Само христианство было разнооб-

разным и многоликим: VI-V века – период активных теологических и 

тринитарных споров. Сторонники разных доктринальных идей пред-

ставляли различные школы христианской мысли – ереси. В подборке 

документов представлены фрагменты источников, повествующие о 

ереси ариан. Анализ этих материалов позволит приблизиться к пони-

манию не только доктринально-религиозных споров, но и социально-

политической ситуации, в которой они происходили. Это в свою оче-

редь позволит сделать выводы о роли церкви как социального инсти-

тута в процессах, происходивших в поздней Империи.    
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Материалы и документы 

 

Нарративные источники  

 

Император Гай Галерий Валерий Максимиан (Галерий)  

НИКОМЕДИЙСКИЙ ЭДИКТ  

(Сердикийский32 эдикт, (30 апреля 311 года) 
Текст воспроизведен по изданию: 

Кузенков П.В. Эдикт Галерия 311 года – первый юридический акт о  

легализации христианства в Римской империи // Сретенское слово. – Москва: 

Изд-во Сретенской духовной академии, 2023. – № 1 (5). – С. 115–132. 

 

(1) Император Цезарь Галерий Валерий Максимиан, [благочести-

вый, счастливый], непобедимый Август, великий понтифик, величай-

ший Германский [шестикратно], <величайший Египетский, величай-

ший Фиваидский>, величайший Сарматский пятикратно, величайший 

Персидский двукратно, [величайший Британский двукратно], величай-

ший Карпский, величайший Армянский, величайший Мидийский, ве-

личайший Адиабенский, с трибунской властью [19] раз, император [20] 

раз, консул 8 раз, отец отечества, проконсул; [и] император Цезарь Ва-

лерий Галерий Максимин, благочестивый, счастливый, непобедимый 

Август... (2) и император Цезарь Флавий Валерий Константин, благо-

честивый, счастливый, непобедимый Август, великий понтифик, с три-

бунской властью [6 раз], император [5  раз], консул, отец отечества, 

проконсул; (3) и император Цезарь Валерий Лициниан Лициний, бла-

гочестивый, счастливый, непобедимый Август, великий понтифик, с 

трибунской властью 4 раза, император 3 раза, консул, отец отечества, 

проконсул, – своим провинциалам [желаем] здравствовать. 

(4) Среди прочих постановлений наших на благо и пользу госу-

дарства пожелали мы прежде исправить все дела римлян согласно с 

древними законами и общественной дисциплиной и позаботиться о 

том, дабы и христиане, которые оставили учение собственных родите-

лей, пришли бы к здравомыслию. Поскольку по какой-то причине этих 

христиан обуяло такое своеволие и охватило такое неразумие, что они 

не следуют тем установлениям древних, которые прежде установили, 

                                                 
32 Эдикт был издал в городе Сердика (ныне София, Болгария) и опубликован (обнаро-

дован) в столице Галерия городе Никомедия (ныне город Измит, Турция). 
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быть может, сами их родители, но по своему усмотрению и как им за-

хочется сами себе создавали законы, чтобы соблюдать их, и в разных 

местах стали собирать разные народы.  

(5) И вот, когда вышло такого рода наше повеление, дабы они 

вернулись к установлениям предков, многие под угрозой покорились, 

а многие были и лишены [жизни] <различными способами>. (6) Но по-

скольку многие упорно держатся за свое <безумие>, и мы видели, что 

они ни богам <небесным> не воздают подобающего культа и почита-

ния, ни к Богу христиан не обращаются, мы, учитывая наше снисходи-

тельнейшее милосердие и неизменную привычку даровать всем людям 

прощение, решили незамедлительно распространить и на них наше 

снисхождение, дабы они снова были христианами и составляли свои 

собрания так, чтобы не совершать ничего против порядка; в другом по-

слании судьям мы разъясним, что они обязаны соблюдать. 

(7) Посему, в соответствии с этим дозволением, они должны бу-

дут молиться своему Богу о здравии как нашем и государства, так и 

своем собственном, дабы и государство ни в каком отношении не тер-

пело вреда, и они могли спокойно жить на своих местах.  

В Никомидии, канун майских календ (= 30 апреля), в консулат 

самого [Галерия] 8-й и Максимина 2-й (= 311 год). 

 

Евсевий Кесарийский  

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ  

О политике императора Гая Галерия Валерия Максимина Дазы  

в 311 - 313 годах 
Текст воспроизведен по изданию: 

Евсевий Кесарийский Церковная история. –  

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2013. – C. 397-399, 411-412.   

 

Книга IX, Глава 1 

1. …Максимин, тиран на Востоке – был ли еще на свете такой безбож-

ник – неистовый враг Христовой веры, раздосадованный писаным 

указом, в ответ на обнародованное распоряжение, устно приказал 

своим подчиненным прекратить войну с нами. Идти наперекор ре-

шению сильнейших было ему никак нельзя, и он скрыл изданный 

закон, не желая, чтобы о нем знали в областях, им управляемых, а 

устно распорядился своим подчиненным прекратить гонение. Они 
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сообщали этот приказ друг другу письменно. (2) И вот Сабин, зани-

мавший должность верховного префекта, объявил правителям от-

дельных провинций царскую волю в послании, написанном по-ла-

тыни: 

3. "В величайшем и священнейшем рвении своем божественные вла-

дыки наши, богоподобные самодержцы, давно уже поставили 

направить мысли всех людей на путь святой и праведной жизни, 

дабы и те, кто, по-видимому, живет не по обычаям римлян, возда-

вали бессмертным богам подобающие им почести. (4) Непреклон-

ность некоторых, однако, и упрямство их замыслов дошли до того, 

что их нельзя ни отклонить от собственных решений разумным и 

справедливым приказом, ни устрашить предстоящим наказанием. 

5. Так как подобный образ жизни может многих ввергнуть в опасность, 

то божественные владыки наши, могущественнейшие самодержцы, 

по благородству врожденного им благочестия, сочли чуждым для 

своего божественного предназначения ввергать людей по такой 

причине в опасность и велели мне, набожному, уведомить тебя, 

проницательного, что если найдется какой-либо христианин, со-

блюдающий веру своего народа, то избавь его от беспокойства и 

опасности и не вздумай никого наказывать под этим предлогом, ибо 

уже в течение столь долгого времени установлено, что их никоим 

образом нельзя убедить отказаться от своего упорства. 

6. Озаботься поэтому написать кураторам, стратегам и начальникам 

кварталов каждого города, что они в своей деятельности должны 

держаться в пределах предписанного этим указом". 

7. После этого правители провинций, решив, что этим посланием под-

тверждается императорский указ, объявили в письменных распоря-

жениях царскую волю кураторам, стратегам и деревенским старши-

нам; предписания еще раньше предварили делом: выполняя до 

конца царскую волю, вывели на свет Божий сидевших по тюрьмам 

за веру, отпустили тех, кто в наказание был сослан в рудники. Счи-

тая, что император действительно всего этого хочет, они ошиба-

лись. 

 

Книга IX, Глава 9 

Перевод указа тирана Максимина (копия) 
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1. Иовий Максимин август – Сабину. Тебе, человеку важному, и всем 

людям, думаю, известно, что владыки и отцы наши Диоклитиан и 

Максимиан, узнав, что почти все люди оставили служение богам и 

присоединились к народу христианскому, справедливо постано-

вили всех, отступивших от почитания богов, в науку другим, нака-

зывать и призывать к служению богам. 

2. Когда же я благополучно прибыл впервые на Восток и узнал, что 

очень много людей, способных служить государству, по вышеука-

занной причине выслано куда-то судьями, я отдал каждому судье 

приказ впредь ни с кем из христиан, жителей провинций, не посту-

пать жестоко, но возвращать к служению богам убеждениями и лас-

кой. (3) Судьи, следуя приказу, стали соблюдать мои распоряжения, 

и никто в восточных областях не был ни выслан, ни обижен, и люди, 

не чувствуя угнетения, охотно возвращались к почитанию богов. (4) 

Затем, когда в прошлом году я благополучно прибыл в Никомидию 

и оставался там, жители этого города пришли ко мне со статуями 

богов и усиленно просили меня никоим образом не разрешать та-

ким людям жить в их родном городе. (5) Узнав же, что в этих обла-

стях живет много людей этой веры, я дал им такой ответ: просьба 

их доставила мне большое удовольствие, но я не вижу, чтобы она 

исходила ото всех. И если есть люди, упорствующие в этом суеве-

рии, то пусть каждый по желанию своему держится того, что пред-

почел, а кто пожелает, пусть обратится к служению богам. 

6. Точно так же жителям Никомидии и остальных городов, обратив-

шимся ко мне с такой же горячей просьбой: да не живет никто из 

христиан в их городах, – я вынужден был милостиво ответить, ибо 

все прежние самодержцы соблюдали такое положение, и самим бо-

гам, которыми держатся все люди и само государство, было угодно, 

чтобы я утвердил прошение, поданное в защиту веры в богов. 

7. Тем не менее тебе, человеку благочестивому, очень часто отправля-

емы были указы и давались также приказания не притеснять жите-

лей провинций, соблюдающих подобные обычаи, но обходиться с 

ними спокойно, не давая себе воли; пусть также не терпят ни от бе-

нефициариев, ни от кого бы то ни было обид или вымогательств. Я 

решил в соответствии с этим напомнить тебе, что лаской и убежде-

нием ты скорее обратишь к вере в богов жителей наших провинций. 

(8) И если кто по собственному выбору решит, что должно верить в 



60  

богов, то таких людей надлежит принимать благосклонно; если же 

кто желает следовать своей вере, оставь его жить по собственной 

воле. (9) Поэтому ты должен соблюдать то, что тебе ведено: никому 

не разрешается обижать жителей наших провинций и что-либо у 

них вымогать, ибо, как выше написано, следует призывать их к вере 

в богов больше лаской и убеждением. А чтобы этот указ наш дошел 

до сведения всех, ты должен обнародовать его собственным распо-

ряжением". 

 

Император Флавий Валерий Аврелий Константин,  

Император Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний 

МИЛАНСКИЙ33 ЭДИКТ (13 июня 313 года) 
Текст воспроизведен по изданию: 

Кузенков П.В. К юбилею Миланского эдикта (1700 лет христианской государ-

ственности) // ПРАВОСЛАВИЕ.RU. 2013. – URL: https://pravoslavie.ru/62239.html   

 

Считая, что свобода религии не должна быть ущемлена, но каж-

дому следует предоставить право заниматься делами божественными 

по своему разумению и желанию в соответствии с его собственным вы-

бором, мы уже давно распорядились, чтобы и христиане сохраняли 

верность своему учению и своей религии. Но поскольку в том доку-

менте, в котором им предоставлялось это право, представлялись явным 

образом добавленными многие и различные произвольные условия, не-

которым из них через короткое время было, очевидно, отказано в его 

соблюдении. 

Когда я, Константин Август, а также я, Лициний Август, благо-

получно собрались в Медиолане и обсуждали всё, что касается народ-

ной пользы и безопасности, среди прочего полезного для большинства 

людей мы решили первым делом дать распоряжения относительно со-

хранения почитания Божества, чтобы даровать и христианам, и всем 

возможность свободно следовать той религии, какой кто пожелает. 

Дабы какое бы ни было Божество на небесном престоле, Оно было бы 

благосклонно и милостиво к нам и ко всем, кто находится под нашей 

властью. Итак, мы решили хорошо и самым взвешенным образом об-

                                                 
33 Эдикт был издал в городе Медиолане (ныне город Милан, Италия) и опубликован 

(обнародован) в столице Лициния городе Никомедия (ныне город Измит, Турция). 

https://pravoslavie.ru/62239.html


61  

думать это мероприятие, поскольку сочли вообще никому не отказы-

вать в возможностях, обратил ли кто свой разум к религии христиан 

или к той, какую счел наиболее для себя подходящей, дабы вышнее 

Божество, почитанию Коего мы следуем свободным разумом, могло 

оказывать нам во всём обычную Свою благосклонность и доброжела-

тельство. 

Посему твоей чести подобает знать, что нам угодно отменить все 

без исключения условия касательно имени христиан, содержавшиеся в 

письмах, посланных прежде твоему ведомству (каковые представля-

ются весьма пагубными и чуждыми милости нашей), и отныне каждый 

из тех, кто проявил бы желание соблюдать христианскую религию, 

свободно и просто может позволить себе соблюдать ее безо всякого 

беспокойства и обременения. 

Мы решили дать твоей попечительности полнейшее об этом разъ-

яснение, чтобы ты знал, что мы даровали христианам возможность сво-

бодно и независимо блюсти свою религию. И поскольку ты убедишься, 

что это разрешено нами им, твоей чести будет понятно, что и другим 

дарована возможность соблюдать свою религию так же открыто и сво-

бодно ради покоя времен наших, дабы каждый имел свободную воз-

можность блюсти то, что он избрал. Это было сделано нами, дабы не 

оказалось от нас никакого ущемления ни какому-либо почитанию, ни 

какой-либо религии. 

Кроме того, мы сочли целесообразным постановить персонально 

относительно христиан, что если те места, в которых они ранее обык-

новенно собирались, о которых в данных твоему ведомству в прежнее 

время письмах содержалось определенное указание, кто-то оказался 

бы купившим либо у фиска нашего, либо у кого иного, таковые без 

оплаты и без каких-либо денежных претензий возвращались бы хри-

стианам помимо всякой проволочки и тяжбы. Те, кто приобрел их да-

ром, также должны вернуть их христианам незамедлительно. Если же 

те, кто купил их или получил в дар, попросят что-либо у нашего благо-

воления, пусть обращаются к викарию, так как и о них будет проявлена 

забота от нашей милости. Всё это надлежит передать через твое по-

средничество и без задержки непосредственно сообществу христиан. 

И поскольку известно, что эти же христиане владели не только теми 

местами, в которых обычно собирались, но и другими, на которые рас-

пространялось право их сообщества, то есть церквей, а не отдельных 
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лиц, все их, по закону, изложенному нами выше, без каких-либо тяжб 

и споров, ты прикажешь вернуть сим христианам, то есть их сообще-

ству и собраниям, соблюдая, разумеется, вышеизложенный принцип, 

чтобы те, кто возвратил оное без возмещения, согласно сказанному 

нами, надеялись на возмещение убытков от нашей милости. Во всём 

этом ты должен оказывать вышеупомянутому христианскому сообще-

ству свое самое деятельное участие, дабы как можно быстрее испол-

нено было это наше распоряжение, так как и в нем через милость нашу 

также проявляется забота об общественном спокойствии. 

Пусть будет так, дабы, как было сказано выше, Божественное 

благоволение, которое мы уже испытали в стольких делах, во всё гря-

дущее время продлевало успехи наши вместе с народным благополу-

чием. 

А чтобы определение сей санкции благоволения нашего могло 

быть передано для всеобщего уведомления, эти распоряжения, допол-

ненные твоим предписанием, тебе следует выставить повсюду и доне-

сти до общего сведения, дабы никто не остался в неведении относи-

тельно сей санкции нашего благоволения». 

 

Император Грациан, Император Валентиниан II,  

Император Феодосий I Великий  

ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ ЭДИКТ (27 февраля 380 года)  
Текст воспроизведен по изданию: 

Сильвестрова Е. В. Первый титул шестнадцатой книги Кодекса Феодосия: вод-

ная статья, перевод, краткий историко-правовой комментарий // Вестник Право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богосло-

вие. Философия. 2009. Вып. 2 (26). – С. 7–20 

 

Императоры Грациан, Валентиниан и Феодосий Августы. 

Эдикт народу города Константинополя. 

Мы желаем, чтобы все народы, которыми благоразумно правит 

Наша Милость, жили в той религии, которую божественный Петр Апо-

стол передал Римлянам, как она, будучи им самим установленной, сви-

детельствует до сего дня, и которой ясно следуют понтифик Дамас34 и 

Петр35, епископ Александрии, муж апостольской святости, а именно, 

                                                 
34 Дамасий I (именуемый также Дамас; 300 – 384 годах) — епископ Рима в 366 - 384 го-

дах; первый из римских епископов стал называть себя папой (лат. papas). 
35 Петр II – епископ Александрии в 373-380 годах. 
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что мы должны исповедовать, в соответствии с апостольским настав-

лением и учением Евангелия, единое Божество Отца и Сына и Святого 

Духа в равном величестве и в Святой Троице. 

Мы приказываем, чтобы те, кто повинуется этому закону, при-

няли наименование кафолических христиан, и определяем, что осталь-

ные, помешанные и безумные, должны потерпеть бесчестие, связанное 

с еретическим учением, а их сборища не принимать наименование 

церквей, и что они должны понести сначала Божественную кару, а за-

тем наказание от Наших действий, которые Мы предприняли по небес-

ному велению. 

Принято в третий день до мартовских календ в Фессалонике в пя-

тое консульство Грациана Августа и в первое консульство Феодосия 

Августа 

 

Сократ Схоластик  

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Сократ Схоластик Церковная история. Статья и комм. И. Кривушина. – М.:  

"Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1996. – 368 с. 

 

Глава 5. О споре Ария с епископом Александром 

После Петра, который, будучи епископом александрийским, му-

ченически умер в царствование Диоклетиана, епископский престол за-

нят Ахиллом; а после Ахилла, во время упомянутого мира, на епископ-

ский престол воссел Александр. Живя вне опасности, он собирал Цер-

ковь и иногда, в присутствии подвластных себе пресвитеров и других 

клириков, любочестно богословствовал о Святой Троице, рассуждая 

философски, что Святая Троица есть в Троице единица. Один подчи-

ненный ему пресвитер, Арий, человек не без знания диалектики, думая, 

что его епископ вводит учение Савеллия Ливийского, из любопрения 

уклонился к мнению, прямо противоположному мысли Савеллия, и на 

слова епископа стал грубо предлагать возражения, говоря, что если 

Отец родил Сына, то рожденный имеет начало бытия; а отсюда явно, 

что было время, когда не было Сына, и необходимо следует, что Сын 

имеет свою личность, из небытия. 

 

Глава 37. О том, как Арий, по отъезде Афанасия в ссылку,  

был вызван царем из Александрии и возбудил беспокойство  
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в Константинопольском епископе Александре 

Когда все это совершалось, шел тридцатый год Константинова 

царствования. Арий со своими единомышленниками приехал опять в 

Александрию и возмутил всех, тем более, что народ александрийский 

тогда очень сильно бедствовал – и от прибытия Ария с его сообщни-

ками, и от отъезда в ссылку епископа Афанасия. Вскоре царь, услышав, 

что Арий извратил свой образ мыслей, велел ему опять явиться в Кон-

стантинополь и дать отчет в новом, происходившем от того волнении. 

В Константинополе предстоятелем Церкви случилось в то время быть 

Александру, давнему преемнику Митрофана. Богоугодность сего мужа 

открылась из теперешнего прения его с Арием, ибо, как скоро Арий 

прибыл, народ разделился опять на две стороны и в городе произошло 

смятение: одни говорили, что никейской веры колебать никак не 

должно, а другие спорили, что мнение Ария справедливо, и Александр 

находился в самых затруднительных, обстоятельствах – тем более, что 

Евсевий никомедийский много раз грозился тотчас низложить его, 

если он не примет Ария и его единомышленников в общение. Алек-

сандра не столько беспокоила опасность быть низложенным, сколько 

ужасало стремление противников извратить догмат. Почитая себя 

стражем соборных определений, он употреблял все меры, чтобы никто 

не выступал из их смысла. Находясь в столь тесных обстоятельствах, 

Александр оставил в покое диалектику и прибег к Богу – начал про-

вождать время в непрестанных постах и никаким образом не опускал 

молитвы. Намерение его состояло в том, чтобы задуманное совершить 

втайне. Запершись один в церкви, соименной миру, и вошедши в ал-

тарь, он повергся лицем вниз под священную трапезу и слезно мо-

лился; проведши же в этом много дней и ночей сряду, чего просил от 

Бога, то и получил. А прошение его было следующее: если учение Ария 

истинно, то пусть сам епископ не увидит дня, назначенного для состя-

зания, а когда истинная вера есть вера содержимая епископом, то пусть 

Арий, как виновник всех бед, получит наказание за свое нечестие. 

 

Глава 38. О смерти Ария 
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Об этом-то молился Александр. А царь, желая испытать Ария36, 

призвал его во дворец и спросил: согласен ли он с постановлениями 

Никейского Собора. Арий, нисколько не думая тотчас, хотя, впрочем, 

софистически, подписал символ веры. Царь удивился и потребовал 

клятвы; Арий сделал и это, однако ж опять софистически. Хитрость его 

подписи, как я слышал, состояла в следующем. Написанное на бумаге 

свое мнение он, говорят, держал под мышкою и клялся, что истинно 

так мыслит, как было написано. О такой уловке я пишу по слуху; а то, 

что к написанному символу (никейской веры) он приложил и клятву, я 

знаю из посланий царя. Поверив Арию, царь приказал константино-

польскому епископу Александру принять его в общение. Это был день 

субботний, а в следующий Арий надеялся вступить в Церковь. Но нака-

зание шло уже по пятам за дерзкими его поступками. Вышедши из цар-

ского дворца, Арий в сопровождении телохранителей своих, евсевиан, 

шествовал по самой середине тогдашнего города и обращал на себя 

взоры всех. Когда он находился уже близ так называемой площади 

Константина, на которой воздвигнута порфировая колонна, какой-то 

страх совести овладел им, а вместе с страхом явилось и крайнее рас-

слабление желудка. Поэтому он спросил, есть ли где вблизи афедрон37 

и, узнав, что есть позади Константиновой площади, пошел туда и впал 

в такое изнеможение, что с извержениями тотчас отвалилась у него зад-

няя часть тела, а затем излилось большое количество крови и вышли 

тончайшие внутренности, с кровью же выпали селезенка и печень, и он 

тут же умер38. Этот афедрон в Константинополе показывают и доныне; 

он находится, как я сказал, позади Константиновой площади и рынка в 

портике. Все проходящие, указывая на него пальцем, тем самым напо-

минают, какого рода смерть постигла Ария. Это событие поразило 

страхом и исполнило томлением окружавших Евсевия Никомедий-

ского. Молва о нем разнеслась по всему городу, можно сказать, по всей 

                                                 
36 В 325 году по итогам Первого Вселенского собора император Константин отправил в 

ссылку в Галлию сторонников арианства – Ария Александрийского и Евсевия Никоме-

дийского, а также их последователей (соответственно – ариан и евсевиан). Однако, уже 

в 328 году они решением императора были возвращены из ссылки. Это решение Кон-

стантин принял под влиянием своей сестры Флавии Юли Констанции - сторонницы 

аринства и жены императора Лициния. 
37 Афедрон — от др.-греч., отхожее место, клоака, туалет, уборная.  
38 Арий умер в 336 году. 
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вселенной. А царь еще более прилепился к Христианству и справед-

ливо говорил, что никейскую веру этим событием засвидетельствовал 

сам Бог. Такие происшествия радовали царя; радовало его и то, что уже 

трех сыновей объявил он кесарями, каждого чрез десять лет своего цар-

ствования: первого, соименного себе, Константина, поставил он прави-

телем западных областей по исходе первого десятилетия своей власти; 

потом, соименного деду Констанция объявил кесарем восточных обла-

стей чрез двадцать лет своего царствования, а младшего Константа об-

лек в достоинство кесаря в тридцатое лето своего царствования. 

 

Первый Вселенский собор (Первый Никейский собор) 

14 июня – 25 августа 325 года; Никея39  
Тексты воспроизведены по изданию: 

Деяния Вселенских соборов. Т. I. – СПб.: "Воскресенiе", 1996. – С. 69-70. 

 

СИМВОЛ ВЕРЫ 

Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего види-

мого и невидимого; 

И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единород-

ного, рожденного от Отца, т.е. из сущности Отца, Бога от Бога, Свет от 

Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворен-

ного, Отцу единосущного, чрез Которого все произошло как на небе, 

так и на земле. Ради нас человеков и ради нашего спасения низшед-

шего, воплотившегося и вочеловечившегося, страдавшего и воскрес-

шего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых 

и мертвых; 

И в Духа Святого. 

Говорящих же, что было время, когда не было (Сына), что Он не 

существовал до рождения и произошел из несущего, или утверждаю-

щих, что Сын Божий имеет бытие из иного существа или сущности; 

или что Он создан, или изменяем или преложим (treptos) – таковых 

предает анафеме кафолическая и апостольская Церковь. 

 

ПРАВИЛА СВЯТОГО ВСЕЛЕНСКОГО ПЕРВОВОГО СОБОРА 

Правило 1. Аще у кого в болезни врачами отъяты члены, или кто 

варварами оскоплен: таковый да пребывает в клире. Аще же, будучи 

                                                 
39 Город Никомедия (ныне город Измит, Турция). 
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здрав, сам себе оскопил: такового, хотя бы и к клиру причислен был, 

надлежит исключити, и отныне никого из таковых не должно произво-

дити. Но как явно то, что сие изречено о действующих с намерением, 

и дерзающих оскопляти самих себе: так напротив, аще которые оскоп-

лены от варваров, или от господ, впрочем же обрящутся достойны, та-

ковых в клир допускает правило. 

Правило 2. Поелику, по нужде, или по другим побуждениям че-

ловеков, многое произошло не по правилу Церковному, так что людей, 

от языческого жития недавно приступивших к вере, и краткое время 

оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят, и тотчас 

по крещении возводят в епископство, или пресвитерство: посему за 

благо признано, дабы впредь ничего такового не было. Поелику и огла-

шенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание. Ибо 

ясно писание Апостольское глаголющее: не новокрещену, да не раз-

гордевся в суд впадет, и в сеть диаволю. Аще же, в продолжении вре-

мени, душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице, и будет 

обличен двумя, или тремя свидетелями: таковый да будет исключен из 

клира. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивлятися 

великому Собору, подвергает себе опасности исключения из клира. 

Правило 3. Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни Епи-

скопу, ни пресвитеру, ни диакону, и вообще никому из находящихся в 

клире, не было позволено иметь сожительствующую в доме жену, 

разве матерь, или сестру, или тетку, или те токмо лица, которые чужды 

всякого подозрения. Как цель сего правила, есть предохранить священ-

ные лица от подозрения: то положенное в оном запрещение относить 

должно к тем пресвитерам, диаконам и иподиаконам, которые не 

имеют жен: ибо присутствие жены при муже, отстраняет подозрение 

от живущего при жене другого женского лица. 

Правило 4. Епископа поставляти наиболее прилично всем тоя об-

ласти Епископам. Аще же сие неудобно, или по надлежащей нужде, 

или по дальности пути: по крайней мере три во едино место да собе-

рутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством грамот: и то-

гда совершати рукоположение. Утверждати же таковые действия в 

каждой области подобает ее Митрополиту. 

Правило 5. О тех, которых Епископы, по каждой епархии, уда-

лили от общения Церковного, принадлежат ли они к клиру, или к раз-
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ряду мирян, должно в суждении держаться правила, которым поста-

новлено, чтобы отлученные одними, не были приемлемы другими. 

Впрочем да будет исследываемо, не по малодушию ли, или распре, или 

по какому-либо подобному неудовольствию Епископа, подпали они 

отлучению. И так, дабы о сем происходити могло приличное исследо-

вание, за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были 

Соборы: чтобы все вообще Епископы области, собравшися воедино, 

исследовали таковые недоумения: и таким образом достоверно оказав-

шиеся несправедливыми против Епископа, основательно всеми при-

знаны были недостойными общения, доколе не заблагорассудит собра-

ние Епископов произнести о них более снисходительное решение. Со-

боры же да бывают, един пред четыредесятницею, да по прекращении 

всякого неудовольствия, чистый дар приносится Богу: а другий около 

осеннего времени. 

Правило 6. Да хранятся древние обычаи, принятые в Египте, и в 

Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над 

всеми сими. Понеже и Римскому епископу сие обычно. Подобно и в 

Антиохии, и в иных областях да сохраняются преимущества Церквей. 

Вообще же да будет известно сие: аще кто без соизволения Митропо-

лита, поставлен будет епископом: о таковом великий Собор определил, 

что он не должен быти епископом. Аще же общее всех избрание будет 

благословно, и согласно с правилом Церковным: но два или три, по 

собственному любопрению, будут оному прекословити: да превозмо-

гает мнение большого числа избирающих. 

Правило 7. Понеже утвердися обыкновение, и древнее предание, 

чтобы чтити Епископа, пребывающего в Елии [В Иерусалиме]: да 

имеет он последование чести, с сохранением достоинства, присвоен-

ного Митрополии. 

Правило 8. О именовавших некогда самих себе Чистыми, но при-

соединяющихся к Кафолической и Апостольской Церкви, благоугодно 

святому и великому Собору, да, по возложении на них рук, пребывают 

они в клире. Прежде же всего надлежит им письменно исповедати, яко 

прилепятся и последовати будут определениям Кафолические и Апо-

стольские Церкви, то есть, будут в общении Церковном и с двоежен-

цами, и с падшими во время гонения, для которых и время покаяния 

установлено, и срок прощения назначен. Надобно, чтобы они во всем 
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последовали определениям Кафолической Церкви. И так где, или в се-

лах, или во градах, все, обретающиеся в клире, окажутся рукоположен-

ными из них одних: да будут в том же чине. Аще же там, где есть Епи-

скоп Кафолической Церкви, некоторые из них приступят к Церкви: 

явно есть, яко Епископ православной церкви будет иметь Епископское 

достоинство: а именующийся епископом у так называемых Чистых, 

пресвитерскую честь имети будет: разве заблагорассудит местный 

Епископ; чтобы и тот участвовал в чести имени Епископа. Аще же то 

ему не угодно будет: то для видимого сопричисления такового к клиру, 

изобретет для него место или Хорепископа, или пресвитера: да не бу-

дет двух Епископов во граде. Чистыми называли себя еретики, после-

дователи Новата, Римской церкви пресвитера, который учил, падших 

во время гонения не принимать на покаяние, и двоеженцев никогда не 

принимать в общение Церковное, и в сих гордых и не человеколюби-

вых суждениях полагал чистоту своего общества. 

Правило 9. Аще некоторые без испытания произведены в пресви-

теры, или хотя при испытании исповедали свои грехи, но, после их ис-

поведания, противу правила подвиглись человеки, и возложили на них 

руки: таковых правило не допускает до священнослужения. Ибо Кафо-

лическая Церковь непременно требует непорочности. 

Правило 10. Аще которые из падших произведены в клир, по не-

ведению, или со сведением произведших: сие не ослабляет силы пра-

вила Церковного. Ибо таковые, по дознании, извергаются от священ-

ного чина. 

Правило 11. Об отступивших от веры, не по принуждению, или 

не по причине отъятия имений, или опасности, или чего-либо подоб-

ного, как то случилось в мучительство Ликиниево, Собор определил 

являти милость им… которые … истинно покаются: те три лета прове-

дут между слушающими чтение писаний... и седмь лет да припадают в 

церкви,… два же лета будут участвовать с народом в молитвах, кроме 

причащения святых таин. 

Правило 12. Благодатию призванные к исповеданию веры, и пер-

вый порыв ревности явившие, и отложившие воинские поясы, но по-

том, аки псы, на свою блевотину возвратившиеся, так что некоторые и 

сребро употребляли, и посредством даров достигли восстановления в 

воинский чин: таковые десять лет да припадают в Церкви, прося про-

щения, по трилетном времени слушания писаний в притворе. Во всех 
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же сих надлежит приимати в рассуждение расположение, и образ по-

каяния. Ибо, которые со страхом, и слезами, и терпением, и благотво-

рениями, обращение являют делом, а не по наружности: тех, по испол-

нении определенного времени слушания, прилично будет приимати в 

общение молитв… А которые равнодушно понесли свое грехопадение, 

и вид вхождения в Церковь возмнили для себя довольным ко обраще-

нию: те всецело да исполняют время покаяния. 

Правило 13. О находящихся же при исходе от жития, да соблю-

дается и ныне древний закон и правило, чтобы отходящий не лишаем 

был последнего и нужнейшего напутствия. Аще же, быв отчаян в 

жизни и сподоблен причащения, паки к жизни возвратится: да будет 

между участвующими в молитве токмо. Вообще всякому отходящему, 

кто бы ни был, просящему причаститися Евхаристии, со испытанием 

Епископа, да преподаются святые дары. 

Правило 14. Относительно оглашенных и отпадших, угодно свя-

тому и великому Собору, чтобы они три года токмо были между слу-

шающими писания, а потом молились с оглашенными. 

Правило 15. По причине многих смятений и происходящих 

неустройств, заблаго рассуждено совершенно прекратити обычай, во-

преки Апостольскому правилу обретшийся в некоторых местах: дабы 

из града во град не преходил ни Епископ, ни пресвитер, ни диакон. Аще 

же кто, по сем определении святого и великого Собора, таковое что-

либо предприимет, или допустит сделать с собою таковое дело: распо-

ряжение да будет совершенно недействительно, и перешедший да бу-

дет возвращен в Церковь, к которой рукоположен во Епископа, или 

пресвитера, или диакона. 

Правило 16. Аще которые пресвитеры, или диаконы, или вообще 

к клиру причисленные, опрометчиво и страха Божия пред очами не 

имея, и Церковного правила не зная, удалятся от собственной Церкви: 

таковые отнюдь не должны быти приемлемы в другой Церкви: и надле-

жит всякое понуждение противу их употребити, да возвратятся в свои 

приходы: или, аще останутся упорными, подобает им чуждым быти об-

щения. Такожде, аще кто дерзнет принадлежащего ведомству другого 

восхитити, и в своей Церкви рукоположити, без согласия собственного 

Епископа, от которого уклонился причисленный к клиру: недействи-

тельно да будет рукоположение. 
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Правило 17. Понеже многие причисленные к клиру, любостяжа-

нию и лихоимству последуя, забыли Божественное писание, глаголю-

щее: сребра своего не даде в лихву: и, давая в долг, требуют сотых, 

судил святой и великий Собор, чтобы, аще кто, после сего определе-

ния, обрящется взимающий рост с данного в заем, или иной оборот да-

ющий сему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное 

вымышляющий ради постыдной корысти, таковой был извергаем из 

клира, и чужд духовного сословия. 

Правило 18. Дошло до святого и великого Собора, что в некото-

рых местах и градах диаконы преподают пресвитерам Евхаристию, то-

гда как ни правилом, ни обычаем не предано, чтобы не имеющие вла-

сти приносити, преподавали приносящим тело Христово. Также и то 

соделалось известным, что даже некоторые из диаконов, и прежде Епи-

скопов, Евхаристии прикасаются. Сие… все да пресечется: и диаконы 

да пребывают в своей мере, зная, что они суть служители Епископа, и 

низшие пресвитеров. Да приемлют же Евхаристию по порядку после 

пресвитеров, преподаваемую им Епископом, или пресвитером. Но 

ниже сидети посреде пресвитеров позволено диаконам. Аще же кто, и 

после сего определения, не хощет послушен быти: да прекратится его 

диаконство. 

Правило 19. О бывших Павлинами, но потом прибегнувших к Ка-

фолической Церкви, постановляется определение, чтобы они все во-

обще вновь крестимы были. Аще же которые в прежнее время к клиру 

принадлежали: таковые, явясь беспорочными и неукоризненными, по 

перекрещении, да будут рукоположены Епископом Кафолической 

Церкви. Аще же испытание обрящет их неспособными к священству: 

надлежит им изверженным быти из священного чина. Подобно и в от-

ношении к диакониссам, и ко всем вообще причисленным к клиру, тот 

же образ действования да соблюдается. О диакониссах же мы упомя-

нули о тех, которые, по одеянию, за таковых приемлются. Ибо, впро-

чем, они никакого рукоположения не имеют, так что могут совершенно 

счисляемы быти с мирянами. 

Правило 20. Понеже суть некоторые преклоняющие колена в 

день Господень, и во дни Пятидесятницы: то, дабы во всех Епархиях 

все одинаково соблюдаемо было, угодно святому Собору, да стояще 

приносят молитвы Богу. 
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Четвертый Вселенский собор (Халкидонский собор) 

8 октября - 1 ноября 451 года; Халкидон40  
Тексты воспроизведены по изданию: 

Лебедев А.П. История Вселенских соборов. / Часть I: Вселенские соборы IV и V 

веков. – Сергиев Посад: 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1896. – С.266-267. 

 

СИМВОЛ ВЕРЫ 

Итак, последуя св. отцам, все согласно научаем исповедовать од-

ного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в 

Божестве, совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно чело-

века, того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по Боже-

ству и того же единосущного нам по человечеству, во всём подобного 

нам, кроме греха, рождённого прежде веков от Отца по Божеству, а в 

последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Бого-

родицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа Еди-

нородного в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, нераз-

лучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается 

различие двух естеств, тем более сохраняется свойство каждого есте-

ства и соединяется в одно лицо, в одну ипостась – не в два лица рассе-

каемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного, 

Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как и в древности пророки (учили) 

о Нём, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предал нам 

Символ отцов 

 

ПРАВИЛА ЧЕТВЕРТОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА  

Правило 1. От святых отцов, на каждом Соборе, доныне изложен-

ные правила соблюдати признали мы справедливым. 

Правило 2. Аще который Епископ за деньги рукоположение учи-

нит, и непродаемую благодать обратит в продажу, и за деньги поставит 

Епископа, или хорепископа, или пресвитера, или диакона, или иного 

коего от числящихся в клире, или произведет за деньги во иконома, ели 

евдика, или парамонария, или вообще в какую-либо Церковную долж-

ность, ради гнусного прибытка своего: таковый быв обличен, яко на 

сие покусился, да будет подвержен лишению собственной степени: и 

поставленный им отнюдь да не пользуется купленным рукоположе-

                                                 
40 Ныне Кадыкёй, район современного Стамбула, Турция 
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нием, или производством: но да будет чужд достоинства, или должно-

сти, которые получил за деньги. Аще же явится кто и посредствующим 

в толико гнусном и беззаконном мздоприятии: то и сей, аще есть из 

клира, да будет низвержен со своей степени: аще же мирянин, или мо-

нашествующий, да будет предан анафеме. 

Правило 3. Дошло до святого Собора, что некоторые из принад-

лежащих к клиру, ради гнусного прибытка, берут на откуп чужие име-

ния, и устрояют мирские дела, о Божием служении небрегут, а по до-

мам мирских людей скитаются, и поручения по имениям приемлют, из 

сребролюбия. Посему определил святой и великий Собор, чтобы 

впредь никто, ни Епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на 

откуп имений, и в распоряжение мирскими делами не вступал: разве 

токмо по законам призван будет к неизбежному попечительству над 

малолетними, или Епископ града поручит кому иметь попечение о цер-

ковных делах, или о сиротах, и вдовах беспомощных, и о лицах кото-

рым особенно нужно оказать церковную помощь, ради страха Божия. 

Аще же кто впредь дерзнет преступили сие определение: таковый да 

будет подвергнут Церковному наказанию. 

Правило 4. Истинно и искренне проходящие монашеское житие 

да удостоиваются приличные чести. Но поелику некоторые, для вида 

употребляя одежду монашескую, расстроивают Церкви и гражданские 

дела, по произволу ходя по градам, и даже монастыри сами для себя 

составляти покушаются: то рассуждено, чтобы никто нигде не созидал, 

и не основывал монастыря, или молитвенного дома, без соизволения 

Епископа града. Монашествующие же, в каждом граде и стране, да бу-

дут в подчинении у Епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат 

токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых 

отреклись от мира, да не вмешиваются ни в Церковные, ни в житейские 

дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: разве 

токмо, когда будет сие позволено Епископом града, по необходимой 

надобности. Да не приемлется также в монастырях в монашество ни-

какой раб, без воли господина его. Преступающему же сие наше опре-

деление, определили мы быти чуждым общения Церковного, да не ху-

лится имя Божие. Впрочем, Епископу града надлежит имети о мона-

стырях должное попечение. 
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Правило 5. О Епископах, или клириках, преходящих из града во 

град, рассуждено, чтобы положенные Святыми отцами правила пребы-

вали во своей силе. 

Правило 6. Решительно никого, ни во пресвитера, ни во диакона, 

ниже в какую степень Церковного чина, не рукополагати иначе, как с 

назначением рукополагаемого именно к Церкви градской, или сель-

ской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагае-

мых же без точного назначения, святой Собор определил: поставление 

их почитати недействительным, и нигде не допускати их до служения, 

к посрамлению поставившего их. 

Правило 7. Вчиненным единожды в клир, и монахам, определили 

мы не вступати ни в воинскую службу, ни в мирской чин: иначе дерз-

нувших на сие, и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде 

избрали для Бога, предавати анафеме. 

Правило 8. Клирики при богадельнях, монастырях и храмах му-

ченических, да пребывают, по преданию Святых отцов, под властию 

Епископов каждого града, и да не исторгаются, по дерзости, из-под 

управления своего Епископа. А дерзающие нарушати сие постановле-

ние, каким бы то ни было образом, и неподчиняющиеся своему Епи-

скопу, аще будут клирики, да подлежат наказаниям по правилам: аще 

же монашествующие, или миряне, да будут отлучены от общения Цер-

ковного. 

Правило 9. Аще который клирик с клириком же имеет судное 

дело, да не оставляет своего Епископа, и да не пребегает к светским 

судилищам. Но сперва да производит свое дело у своего Епископа или, 

по изволению того же Епископа, избранные обеими сторонами да со-

ставят суд. А кто вопреки сему поступит: да подлежит наказаниям по 

правилам. Аще же клирик со своим, или со иным Епископом имеет 

судное дело: да судится в областном Соборе. Аще же на Митрополита 

области Епископ, или клирик имеет неудовольствие: да обращается, 

или к Экзарху великия области, или к престолу царствующего Кон-

стантинополя, и пред ним да судится. 

Правило 10. Не дозволяется клирику в одно и тожде время чис-

литися в Церквах двух градов, сиречь в той, в которой он начально ру-

коположен, и в той, к которой перешел, яко большей, из желания сует-

ной славы. Творящих же сие возвращати к собственной их Церкви, к 

которой начально рукоположены, и там токмо им служити. Аще же кто 
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от одной Церкви в другую преведен: таковый да не имеет никакого уча-

стия в принадлежащем прежней Церкви, как-то, в зависящих от нее му-

ченических храмах, или в богадельнях или в странноприимных домах. 

А дерзающих, после определения сего великого и Вселенского собора, 

делати что-либо ныне воспрещаемое, святой Собор определил низла-

гати с их степени. 

Правило 11. Всем убогим, и вспоможения требующим, опреде-

лили мы, по удостоверении в их бедности, ходити с мирными токмо 

церковными письмами, а не с представительными грамотами. Понеже 

представительные грамоты надлежит давати токмо лицам, находя-

щимся под сомнением. 

Правило 12. Дошло до нас яко некие, вопреки Церковным поста-

новлениям, прибегнув ко властям, посредством прагматических гра-

мот, единую область на две рассекли, яко быти от сего во единой обла-

сти двум Митрополитам. Посему определил святой Собор, да ничто та-

ковое творити впредь не дерзает Епископ. Ибо покусившийся на то 

низвержен будет со своей степени. Град же, который по Царским гра-

мотам почтен именованием Митрополии, единою честию да доволь-

ствуется, так как и Епископ управляющий его Церковию, с сохране-

нием собственных прав истинной Митрополии. 

Правило 13. Клирикам чужим и незнаемым в другом граде, без 

представительной грамоты собственного их Епископа, отнюдь нигде 

не служити. 

Правило 14. Понеже в некоторых Епархиях позволено чтецам и 

певцам вступати в брак: то определил святой Собор, чтобы никому из 

них не было позволено брати себе в жену иноверную: чтобы родившие 

уже детей от такового брака, и прежде сего уже крестившие их у ере-

тиков, приводили их к общению с Кафолическою Церковию: а не кре-

стившие не могли крестити их у еретиков, ни совокупляти браком с 

еретиком, или Иудеем, или язычником: разве в таком томко случае, ко-

гда лицо, сочетавающееся с православным лицом, обещает прейти в 

православную веру. А кто преступит сие определение святого Собора: 

тот да подлежит епитимии по правилам. 

Правило 15. В диакониссы поставляти жену, не прежде четыре-

десяти лет возраста, и притом по тщательном испытании. Аще же при-
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явши рукоположение, и пребывши некоторое время в служении, всту-

пит в брак: таковая, как оскорбившая благодать Божию, да будет пре-

дана анафеме, вместе с тем, кто совокупился с нею. 

Правило 16. Деве, посвятившей себя Господу Богу, равно и мона-

шествующим, не позволяется вступати в брак. Аще же обретутся тво-

рящии сие: да будут лишены общения Церковного. Впрочем, опреде-

лили мы местному Епископу имети полную власть в оказании таковым 

человеколюбия. 

Правило 17. По каждой епархии, в селах, или предградиях сущие 

приходы, должны неизменно пребывати под властию заведывающих 

оными Епископов: и наипаче, аще, в продолжении тридесяти лет, бес-

спорно имели оные в своем ведении и управлении. Аще же не далее 

тридесяти лет был, или будет о них какой спор: то да будет позволено 

почитающим себя обиженными, начати о том дело пред областным Со-

бором. Аще же кто будет обижен от своего Митрополита: да судится 

пред Экзархом великия области, или пред Константинопольским пре-

столом, якоже речено выше. Но аще Царскою властию вновь устроен, 

или впредь устроен будет град: то распределение церковных приходов 

да последует гражданскому и земскому порядку. 

Правило 18. Соумышление, или составление скопища, аки пре-

ступление, совершенно воспрещено и внешними законами: кольми 

паче должно возбраняти в Церкви Божией, дабы сего не было. Аще убо 

некие из клира, или монашествующие окажутся обязующими друг 

друга клятвою, или составляющими скопище, или строющими ковы 

Епископам, либо своим сопричетникам: совсем да будут низвержены 

со своей степени. 

Правило 19. Дошло до слуха нашего, что в областях не бывает 

установленных правилами, Соборов Епископов, и от сего многие цер-

ковные дела, требующие исправления, остаются в небрежении. Посему 

определил святой Собор, согласно с правилами Святых отцов, чтобы в 

каждой области Епископы дважды в году собиралися воедино, где 

назначит Епископ Митрополии, и исправляли все, что откроется. А 

Епископам, которые не приидут на Собор, хотя находятся в своих гра-

дах, и притом пребывают в здравии, и свободны от всякого необходи-

мого и неотложного занятия, братолюбно сказати слово прещения. 

Правило 20. Клирикам, определенным к Церкви, не позволи-

тельно, как уже мы постановили, определятися к Церкви иного града: 
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но должны быти довольными тою, в которой начально удостоены слу-

жения, за исключением тех токмо, кои, лишась отечества своего, по 

нужде прешли в другую Церковь. Аще же который Епископ, после 

определения сего, приимет клирика, принадлежащего другому Епи-

скопу: то суждено нами быти вне общения церковного и приятому, и 

приявшему, доколе перешедший клирик не возвратится во свою Цер-

ковь. 

Правило 21. От клириков, или мирян, доносящих на Епископов, 

или на клириков, не принимати доноса просто и без исследования: но 

предварительно изведывати общественное о них мнение. 

Правило 22. 

Не позволяется клирикалам, по смерти своего Епископа, расхи-

щати вещи ему принадлежавшие, как сие воспрещено и древними пра-

вилами. Творящии же сие подвергаются опасности низложенными 

быти со своей степени. 

Правило 23. Дошло до слуха святого Собора, что некоторые из 

клира и монашествующие, не имея никаких поручений от своего Епи-

скопа, а иные, даже быв отлучены им от общения церковного, приходят 

в царствующий град Константинополь, и в оном долго жительствуют, 

творя смятения, и нарушая церковное устройство, и даже домы неко-

торых расстроивают. Того ради определил святый Собор: во-первых, 

посредством екдика святейшия Константинопольския Церкви, напоми-

нати им, да удалятся из царствующего града. Аще же бесстыдно про-

должати будут те же дела: то удаляти их из оного и неволею, посред-

ством того же екдика, и возвращати к своим местам. 

Правило 24. Единожды освященным, по изволению Епископа, 

монастырям пребывати монастырями навсегда: принадлежащие им 

вещи сохраняти, и впредь не быти оным мирскими жилищами. Попус-

кающие же сему быти, да подлежат наказаниям по правилам. 

Правило 25. Поелику некоторые Митрополиты, якоже нам соде-

лалось гласным, небрегут о вверенных им паствах, и отлагают постав-

ление Епископов: того ради определил святой Собор, чтобы поставле-

ния Епископов совершаемы были в продолжении трех месяцев: разве 

неизбежная нужда заставит продлити время отлагательства. Не творя-

щий сего подлежит церковной епитимии. Между тем доходы вдовству-

ющие Церкви да сохраняются в целости икономом ее. 
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Правило 26. Поелику в некоторых Церквах, якоже нам содела-

лось гласным, Епископы управляют церковным имуществом без ико-

номов: того ради рассуждено всякой Церкви, имеющей Епископа, 

имети из собственного клира иконома, который бы распоряжал церков-

ным имуществом, по воле своего Епископа: дабы домостроительство 

церковное не без свидетелей было, дабы от сего не расточалося ее иму-

щество, и дабы не падало нарекание на Священство. Аще же кто сего 

не учинит: таковый повинен Божественным правилам. 

Правило 27. Похищающих жен для супружества или содейству-

ющих, или соизволяющих похитителям, святой Собор определил: аще 

будут клирики, низлагати со степени их: аще же миряне, предавати 

анафеме. 

Правило 28. Во всем последуя определениям Святых отцов, и 

признавая читанное ныне правило ста пятидесяти Боголюбезнейших 

Епископов, бывших в Соборе во дни благочестивые памяти Феодосия, 

в царствующем граде Константинополе, новом Риме, тожде самое и мы 

определяем и поставляем о преимуществах святейшей Церкви тогожде 

Константинополя, нового Рима. Ибо престолу ветхого Рима Отцы при-

лично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя 

тому же побуждению и сто пятьдесят Боголюбезнейшие Епископы, 

предоставили равные преимущества Святейшему престолу нового 

Рима, праведно рассудив да град, получивший честь быти градом Царя 

и Синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным 

Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет 

второй по нем. Посему токмо Митрополиты областей, Понтийские, 

Асийские и Фракийские, и такожде Епископы у иноплеменников вы-

шереченных областей, да поставляются от вышереченного святейшего 

престола святейшей Константинопольской Церкви: сиречь, каждый 

Митрополит вышепомянутых областей, с Епископами области, 

должны поставляти епархиальных Епископов, как предписано Боже-

ственными правилами. А самые Митрополиты вышеупомянутых обла-

стей должны поставляемы быти, как речено, Константинопольским 

Архиепископом, по учинении согласного, по обычаю, избрания, и по 

представлении ему оного. 

Правило 29. Епископа низводити на пресвитерский степень есть 

святотатство. Аще же некая праведная вина отстраняет его от Епископ-

ского действа: то не должен он занимати и пресвитерского места. Но 
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аще без всякой вины отстранен от своего достоинства: то да будет вос-

становлен в достоинство Епископства. 

Правило 30. Поелику благоговейнейшие Епископы Египетские 

отложили в настоящее время, подписати послание святейшего Архи-

епископа Льва, не аки бы противяся Кафолической вере, но представ-

ляя существующий в Египетской области обычай, ничего такового не 

делати без соизволения и определения своего Архиепископа, и просят 

отсрочити им до поставления будуего Епископа великого града Алек-

сандрии: того ради за праведное и человеколюбное дело признали мы, 

оставити их в своем сане в царствующем граде, и дати им срочное 

время до поставления Архиепископа великого града Александрии. По-

сему, пребывая в своем сане, или да представят поручителей, аще воз-

можно им сие, или клятвенным обещанием да отвратят сомнение. 

 

Амвросий Медиоланский (340-397) 

ПИСЬМО OБ АЛТАРЕ ПОБЕДЫ 

(письмо XVIII)  
Текст воспроизведен по изданию: 

Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. 

Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек, M.Л. Гаспаров. – М: «Наука», 1970. – С. 25-27. 

 

Епископ Амвросий благочестивейшему принцепсу и всемилостивей-

шему императору Валентиниану Августу. 

1. Когда славнейший Симмах, префект города, обратился к твоей ми-

лости с просьбой вернуть на прежнее место алтарь, удаленный из ку-

рии сената города Рима, ты, император, ветеран веры, несмотря на 

свою молодость и неопытность, не одобрил просьбы язычников. Как 

только я узнал об этом, я послал тебе письмо, в котором, хотя и вы-

сказал все, что мне казалось необходимым, однако, просил дать мне 

экземпляр реляции Симмаха. 

2. Поэтому, не подвергая сомнению твою веру, но проявляя предусмот-

рительность и уверенный в доброжелательном внимании, я отвечаю 

в этом документе на доводы реляции, обращаясь к тебе с единствен-

ной просьбой не искать здесь изящества выражений, а принимать во 

внимание лишь силу фактов. Ибо, как учит Священное Писание, 

язык мудрых и ученых людей – золото; он сверкает красивыми, звон-

кими фразами, как бы отражая его драгоценный блеск, пленяя глаза 
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видимостью красоты и ослепляя их этим внешним сиянием. Но зо-

лото это на поверку оказывается ценностью только снаружи, внутри 

же оно – простой металл. Прошу тебя, взвесь и исследуй высказыва-

ния язычников; они говорят весомо и возвышенно, но защищают то, 

что далеко от истины. Они говорят о боге, а поклоняются идолам. 

3. Итак, славнейший префект города в своей реляции выдвинул три по-

ложения, которые он считает неоспоримыми: он говорит, что Рим 

требует исполнения своих старых обрядов, что весталкам и жрецам 

нужно платить жалованье и что отказ платить жрецам повлечет за 

собой всеобщий голод. 

4. Рим, как говорит Симмах в первой части своей реляции, истекает 

слезами, жалобно моля восстановить старые обряды. По его словам, 

языческие святыни отогнали Ганнибала от стен города и не допу-

стили галлов в Капитолий. В действительности же, пока проявилась 

сила святынь, слабость предала их. Ганнибал долго оскорблял рим-

ские святыни и, хотя боги боролись с ним, дошел завоевателем до 

самых стен города. Почему боги допустили, чтобы Рим подвергся 

осаде? За кого они сражались? 

5. В самом деле, что мне сказать о галлах, которым римские реликвии 

не помешали бы проникнуть в святая святых Капитолия, если бы их 

не выдал испуганный крик гусей? Какие великолепные защитники у 

римских храмов! А где тогда был Юпитер? Или это его голос слы-

шался в гусином крике? 

6. Но зачем мне отрицать, что их святыни сражались за римлян? Од-

нако ведь и Ганнибал поклонялся тем же самым богам! Стало быть, 

боги могут выбрать, кого хотят. И если святыни победили у римлян, 

то, следовательно, у карфагенян они были побеждены, и если они 

торжествовали победу у карфагенян, то, значит, они не принесли 

удачи римлянам. 

7. Итак, эта отвратительная жалоба римского народа исчерпана. Рим не 

поручал язычникам ее произносить. Напротив, он обращается к ним 

с совсем иными словами. Для чего, – говорит он, – вы ежедневно 

обагряете меня кровью, принося в жертву целые стада невинных жи-

вотных? Не в гаданиях по внутренностям, а в доблести воинов залог 

вашей победы. Иным искусством я покорил мир. Моим солдатом 

был Камилл, который оттеснил победителей – галлов с Тарпейской 

скалы и сорвал их знамена, уже вознесенные над Капитолием: тех, 
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кого не одолели языческие боги, победила воинская доблесть. А что 

мне сказать об Аттилии, самая смерть которого была исполнением 

воинского долга? Африканец добыл свой триумф не среди алтарей 

Капитолия, а в боевом строю, сражаясь с Ганнибалом. Зачем вы так 

настаиваете на религиозных обрядах наших предков? Я ненавижу 

веру, которую исповедывал Нерон. А что я могу сказать об импера-

торах на два месяца и о конце их правления, столь близком к началу? 

И разве для варваров это ново – выйти за пределы своих границ? 

Ведь не христианами были те двое, с которыми произошел беспри-

мерно несчастный случай, когда один из них, попавший в плен им-

ператор, и другой, получивший власть над миром, заявили, что об-

ряды, обещавшие победу, оказались ложными. Разве тогда не было 

алтаря Победы? Я сожалею о своих заблуждениях: на моей седой го-

лове красный отблеск позорного кровопролития. Но я, старик, не 

стыжусь переродиться вместе со всем миром. Учиться истине нико-

гда не поздно. Пусть стыдится тот, кто не в состоянии исправиться 

на старости лет. В преклонном возрасте похвалы достойна не седина, 

а характер. Не стыдно меняться к лучшему. В одном только я был 

подобен варварам, что до сих пор не знал Бога. Ваше жертвоприно-

шение есть обряд окропления кровью животных. Почему вы ищете 

глас божий в мертвых животных? Придите и присоединитесь к 

небесному воинству на земле. Здесь мы живем, а там будем сра-

жаться. Тайнам небесным пусть учит меня сам Бог, который меня 

создал, а не человек, не сумевший познать самого себя. Чьим словам 

о Боге я могу верить больше, чем самому Богу? И как я могу пове-

рить вам, которые признаются сами, что не знают, кому поклоня-

ются? 

8. К познанию великой тайны, утверждает Симмах, можно прийти не 

одним путем. Я же говорю: всему, что вы знаете, научил нас сам Бог. 

То, что вы силитесь разгадать, нам открыла сама воплотившаяся Бо-

жественная Премудрость. Ваши пути отличаются от наших. Вы про-

сите у императора мира для своих богов, мы же испрашиваем у Хри-

ста мира для самих императоров. Вы поклоняетесь деянию рук 

своих, мы же считаем оскорблением видеть Бога в том, что может 

быть сделано человеческими руками. Бог не хочет, чтобы его почи-

тали в камне. В конце концов, даже ваши философы смеялись над 

этим. 
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9. Поэтому, если вы отрицаете, что Христос есть Бог, поскольку вы не 

верите в его смерть (ведь вам неведомо, что умерла лишь плоть, а не 

божество, и что теперь уже никто из верующих не умрет совсем), то 

кто может быть неразумней вас, чье почитание содержит оскорбле-

ние, а оскорбление – почитание? О, это почитание, полное оскорбле-

ния! Вы не верите, что Христос мог умереть. О, это полное почита-

ния упрямство! 

10. Нужно вернуть, говорит Симмах, идолам – алтари, а храмам – их 

древние украшения. Пусть они требуют этого, но лишь от тех, кто 

разделяет их суеверия: христианский император привык почитать 

алтарь одного Христа. Затем они принуждают благочестивые руки и 

верные уста пособничать им в их святотатстве? Пусть голос нашего 

императора произносит имя одного Христа и говорит только о нем, 

которого он чувствует, ибо «сердце царя в руке Господа». Разве ка-

кой-нибудь языческий император воздвигал алтарь Христу? И, пока 

язычники требуют восстановить то, что было, их пример напоминает 

нам, с каким уважением христианские императоры должны отно-

ситься к религии, которой они следуют; ведь некогда языческие им-

ператоры все приносили в жертву своим суевериям. 

11. Мы начали свое дело давно, а они уже давно хватаются за то, чего 

нет. Мы гордимся пролитой кровью, их волнуют расходы. То, что мы 

считаем победой, они расценивают как поражение. Никогда языч-

ники не принесли нам большей пользы, чем в то время, когда по их 

приказу мучили, изгоняли и убивали христиан. Религия сделала 

наградой то, что неверие считало наказанием. Какое величие души! 

Мы выросли благодаря потерям, благодаря нужде, благодаря жерт-

вам, они же не верят, что их обычаи сохранятся без денежной по-

мощи... 
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Илл. 2.1  

Государства, управляемые христианскими правителями  

(арианами и католиками) в 495 году. Карта-схема 

 

Нумизматические материалы  

 

 
Илл. 2.2 

Солид Константина Великого, выпущенный монетным двором Никомедии в 335 

году. Выпуск посвящен 30-летию правления императора. Аверс: портрет  

Константна в профиль, развернутый вправо. Реверс: крылатая богиня победы 

Виктория, восседающая на кирасе; перед богиней - щит с надписью VOT / XXX,  

поддерживаемый крылатым гением; легенда - VICTORIA CONSTANTINI AVG,  

SMNM (обозначение монетного двора) 
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Илл. 2.3 

Солид императора Константина Великого, выпущенный монетным двором  

Павии в 316 году. Аверс: парное изображение императора и божества 

Солнце Непобедимое (Sol Invictus); бюсты развернуты влево; император – 

 на переднем плане, в диадеме, кирасе и плаще, его правая рука согнута в локте и 

поднята вверх, в левой руке – шар (держава?); божество – на втором плане,  

в короне из солнечных лучей; легенда -  COMIS CONSTANTINI AVG. Реверс: 

персонифицированная в образе женщины Щедрость (Liberalitas), держащей в 

одной руке тессеру – квадратную табличку с ручкой и определенным числом то-

чек, показывающих, что правитель раздал народу деньги, зерно и другие  

предметы потребления; в другой руке - рог изобилия, обозначающий изобилие 

пшеницы в государственных зернохранилищах;  

легенда -  LIBERALITAS XI IMP IIII COS P PP 

 

 
Илл. 2.4 

Силиква Константина Великого,  

выпущенный монетным двором Сисак (Хорватия) в 326-327 годах. 

 Аверс: портрет Константина в профиль, развернутый вправо. Реверс: крылатая 

богиня победы Виктория в полный рост, развернута влево, держит в правой  

полусогнутой руке венок (протягивает императору), в левой руке – пальмовую 

ветвь. Легенда: CONSTAN-TINVS AVG; SIS (обозначение монетного двора) 
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Илл. 2.5 

Фоллис Константина  

Великого, выпущенный монетным двором Трира (Германия) в 317 году.  

Аверс: бюст императора в профиль вправо, без диадемы, в кирасе и плаще; 

 легенда FL CL CONSTANT[INVS IVN] NC.  

Реверс: Солнце Непобедимое (Sol Invictus) в полный рост, развернутый влево, на 

голове – лучистая корона, правая рука согнута в локте и поднята, в левой руке – 

шар (держава?); легенда – CLARITAS REIPVBLICAE,  

T-F (обозначение монетного двора) 

 

 

 
 

Илл. 2.6  

Фоллис Константина Великого, выпущенный монетным двором  

Константинополя в 327/337 году.  Аверс: бюст императора в профиль вправо,  

в диадеме; легенда – CONSTANTI - NVS MAX AVG. Реверс: лабарум,  

попирающий тело змея; легенда - SPES PVBLICA,  

CONS (обозначение монетного двора) 

 

 



86  

 

 
Илл. 2.7 

Солид Феодосия I, выпущенный монетным двором Милана в 395 году. Аверс: 

бюст императора в профиль вправо, в диадеме, в кирасе и плаще; легенда - D  N  

THEODO  SIVS  S  P  F  AVG. Реверс: император в полный рост в доспехах,  

диадеме и плаще, голова повернута вправо, правой рукой опирается на штан-

дарт, в левой руке – крылатая богиня победы Виктория на шаре (держава?); ле-

генда - VICTORI A AVCCC / M-D (обозначение монетного двора)/ COMOB 

 

 

 
Илл. 2.8 

Солид Валентиниана III (425 – 455), выпущенный монетным двором Равенны. 

Аверс: бюст императора в профиль вправо, в диадеме, в кирасе и плаще; легенда 

– D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. Реверс: император в полный рост в  

доспехах и диадеме, в правой руке – длинный крест, в левой руке – шар, 

 на котором стоит Виктория возлагающая лавровый венок на голову императора, 

правая нога – на антропоаморфной голове поверженного змея; легенда – 

VICTORIA AVGGG, R V (обозначение монетного двора), COMOB 
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Илл. 2.9 

Фоллис Ветраниона (император 1 марта 350 – 25 декабря 350),  

выпущенный монетным двором Сисции (ныне Сисак, Хорватия).  

Аверс: бюст императора в профиль вправо, в диадеме, в кирасе и плаще;  

легенда - DN VETRA-NIO PF AVG. Реверс: император в полный рост в диадеме 

и доспехах, в обеих руках – лабарумы, над головой – звезда, в левом поле – А; 

легенда - CONCORDIA MILITVM, ASIS (обозначение монетного двора).  

Особенностью лабарумов является то, что Хризма (Хризмон) Хи-Ро изображен 

на ткани, а не над ней, а их посохи украшены фалерами  

(большие и малые пластинки (бляхи) круглой или овальной формы),  

как это было в более ранних стандартах римских воинских частей 
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Тема 3 

ПЕРЕВОРОТ ОДОАКРА 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Предпосылки прихода к власти Одоакра. 

2. Приход к власти Одоакра. 

3. Последствия переворота Одоакра.  
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Методические рекомендации 

Переворот Одоакра традиционно считается поворотным собы-

тием Всемирной истории и соотносится с падением Западной Римской 

империи. Для современников это событие не имело большого значе-

ния: после низложения Ромула Августа император Востока Зенон 

предложил Одоакру поддержать Юлия Непота - действующего импе-

ратора Запада. Масштаб данного события осознали лишь в следующем 

https://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1569360000
https://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1486825970
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столетии. Первым, кто об этом написал, был Марцеллин Комит – чи-

новник двора императора Юстиниана I и латиноязычный историк из 

Константинополя, увидевший символику одноименности основателя 

Рима, Римской империи и малолетнего Августа, отстраненного от вла-

сти в 476 году. Данное суждение соответствовало государственно-по-

литической реальности первой трети VI века. Доктрина империи эпохи 

Юстиниана Великого предполагала восстановление Империи в виде 

монархии, контролирующей все территории на Западе и на Востоке. Во 

главе согласованной иерархии находился Цезарь Флавий Юстиниан 

Аламанский, Готский, Франкский, Германский, Антский, Аланский, 

Вандальский, Африканский, победитель персов и миротворец в церков-

ных конфликтах. В контексте этого логичным было историческое обос-

нование исключительности и силы императора Востока: хроника Мар-

целлина посвящена событиям на Востоке, а ирония исторической 

судьбы императоров Запада усиливала значимость в прошлом и насто-

ящем императоров Нового Рима.  

Письменные источники содержат немного деталей о перевороте 

Одоакра. В подборке материалов к семинарскому занятию эти доку-

менты представлены в хронологическом порядке: Приск Панийский 

(410-471), Малх Филадельфиец (V век), неизвестный автор «Жизне-

описания Теодерика» (середина VI века), Марцеллин Комит (? - умер 

после 534), Иордан (? – после 551), Прокопий Кесарийский (490/507 – 

после 565). При характеристике данной группы источников важно рас-

смотреть особенности государственно-политической ситуации и куль-

турной среды, в которых появились эти тексты. Эта внеисточниковая 

информация позволит сделать, хотя и гипотетические, но аргументи-

рованные заключения об объективности/субъективности авторов доку-

ментов и степени достоверности, содержащейся в них информации по 

вопросам темы.   

Приск Панийский (410 – 471) – позднеантичный дипломат, исто-

рик и писатель V века. Он был секретарём при Максимине, который 

занимал высокие посты при императоре Восточной Римской империи 

Феодосии II. Приск был участником посольства В 448 году Максимину 

было поручено возглавить византийское посольство к вождю гуннов 

Аттиле, в составе которого находился и Приск. Целью посольства, по 

словам Приска, было заключение договора о мире и дружбе, а также 
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подтверждение прежних договоров о ярмарках, выплатах и перебеж-

чиках. На страницах его «Готской истории» впервые появляются Орест 

– в будущем отец Ромула Августа. Представленный фрагмент его хро-

ники позволяет судить об отношениях между чиновниками двора им-

ператора Феодосия II и приближенными Атиллы. В контексте темы се-

минара важна информация о положении Ореста в дворцовой иерархии 

державы гуннов. 

Малх Филадельфиец (V век) византийский историк, родом из Фи-

ладельфии Палестинской (ныне Амман), был софистом в Константи-

нополе; автор семитомного сочинения «События, или Дела византий-

ские» («Византийская история», которое охватывает историю с 474 

года (семнадцатого года царствования императора Льва) до 480 года 

(смерть императора Западной Римской империи Непота). 

Марцеллин Комит (? - ум. после 534) – латиноязычный историк 

Восточной Римской империи. Иллириец по происхождению, он провел 

большую часть своей жизни при дворе в Константинополе. Его един-

ственная сохранившаяся работа «Хроники» посвящена Восточной 

Римской империи. Она охватывает период от вступления на престол 

императора Феодосия I (379 год) до первых лет царствования импера-

тора Юстиниана I (534 год). 

Аноним Валезия – это условное название анонимного латинского 

текста из двух частей, опубликованного французским учёным Анри де 

Валуа (Генрих Валезия) в 1636 году. В материалах к семинару пред-

ставлен фрагмент из второй части «Жизнеописание Теодериха». Ино-

гда этот текст называют «Теодорихова хроника». Личность автора и 

обстоятельства появления этого текста неизвестны. Общепринятые 

дата и место составления этого текста – середина VI века, недалеко от 

города Равенна.  

Иордан (? – после 551)– римский историк VI века. О его биографии 

известно немного. Предполагают, что он происходил из готов или алан. 

Сделал успешную бюрократическую карьеру - был нотариусом высо-

кого уровня или секретарем при правителе одной из территорий Малой 

Скифии (черноморское побережье к югу от Дуная). Существует пред-

положение, что он перешел из ариан в ортодоксы и был епископом 

Кретоны (Калабрия, Италия) или Равенны (Эмилия-Романья, Италия). 

Является автором двух хроник. Первая – «Романа» («Сокращение хро-

ник», «О сумме времен и о происхождении и деяниях народа римлян») 
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представляет собой краткое изложение всеобщей истории, доведенной 

до императора Юстиниана. Вторая – «Гетика» («О происхождении и 

деяниях гетов») представляет историю готов до падения остготов в 

Италии. «Гетика» Иордана и «История готов» Исидора Севильского – 

единственные из древних сочинений, посвященных ранней истории го-

тов.  

Прокопий Кесарийский (между 490 и 507 – после 565) – византий-

ский историк; секретарь полководца Велизария, уроженец Кесарии в 

провинции Палестина Прима, принадлежал к средней группе сенатор-

ского сословия. «Война с готами» является третьей частью цикла «Ис-

тория войн» и повествует о кампаниях Велизария и Нарсеса в 535–554 

годах. Материалы темы «Переворот Одоакра» представлены в разделе, 

предваряющем повествование о войне: Прокопий описывает чреду со-

бытий, приведших к необходимости военной экспедиции Велизария. 

Таким образом в изложении деталей прихода Одоакра к власти Проки-

пий изначально тенденциозен. Важной деталью сообщения Прокопия 

является роль вопроса о земле. Все это следует учитывать при работе с 

данными материалами. 

Вторую группу материалов к семинару составляют нумизматиче-

ские памятники – золотые и серебряные монеты, выпущенные от 

имени правителей-участников событий 476 года: Зинон, Юлий Непот, 

Ромул Август, Одоакр. Перед анализом этих источников следует разо-

браться в нумизматической терминологии и номиналах монет. В этом 

студенту поможет раздел «Термины и понятия».  

Выпуск золотых и серебряных монет был не только частью эконо-

мической жизни, но и важной составляющей текущей политики.   Изоб-

ражения и легенды на монетах включали портреты и титулы импера-

торов, а также богов, которые им покровительствовали. То есть монеты 

были частью государственной пропаганды. Это важно в контексте 

темы семинара, поскольку позволяет приблизится к пониманию виде-

ния событий 476 года современниками.  

При работе с нумизматическими материалами следует использо-

вать приемы иконографического анализа. Рассмотрение деталей изоб-

ражения, сопоставление изображения и легенды, соотнесение иконо-

графии на аверсе и реверсе – все это позволит собрать интересные дан-

ные по вопросам темы (статус правителя, его религиозно-политиче-

ские ориентиры).  
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На этапе синтеза материалов (обработка полученных в ходе ана-

лиза источников данных) следует обратиться к методу сравнения. 

Сравнение номиналов монет позволит сделать заключение о равности 

статусов императоров и подчиненности Одоакра. Анализ географии 

чекана монет даст возможность определить зоны политического влия-

ния правителей.  

Сопоставление данных письменных источников и нумизматиче-

ских материалов будет необходимым и достаточным условием для 

подготовки вопросов темы семинара.  

 

Материалы и документы 

 

Нарративные источники   

 

Приск Панийский 

ГОТСКАЯ ИСТОРИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе.  

Часть I. Греческие писатели // Вестник древней истории. 1948, № 4 (26). – 

С. 225–298 

 

8. Когда евнух Хрисафий41 уговорил Эдекона убить Аттилу42, им-

ператор Феодосий и магистр43 Марциалий  на совещании о предстоя-

щих делах решили отправить послами к Аттиле не только Бигилу, но и 

Максимина44 с тем, чтобы Бигила, под видом исполнения должности 

переводчика, делал все, что прикажет ему Эдекон, и Максимин, ничего 

не знавший об их замысле, передал письмо императора. Относительно 

посылаемых лиц в нем было написано, что Бигила – переводчик, а Мак-

симин выше Бигилы по достоинству, из знатного рода и очень близок 

к императору; затем император писал, что не следует Аттиле, нарушая 

                                                 
41 Евнух при дворе Феодосия II, прозванный Tzuma, титуловался primicerius sacri cubiculi 

(Препозит священной опочивальни) - чиновник, заведовавший личными покоями импе-

ратора, оказывал большое влияние на государственные дела. 
42Эти события относятся к 448 году. Эдекон — гот, бывший телохранителем Аттилы; 

будучи послан для переговоров в Константинополь, он согласился по наущению Хриса-

фия убить Аттилу, но затем изменил и предал заговор гласности. 
43 Магистр оффиций (лат. magister officiorum) — в поздней Римской империи один из 

высших гражданских чиновников, глава дворцовой администрации. 
44 Один из приближенных императора Феодосия II. 
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перемирие, высаживаться на римскую землю; «а беглецов, сверх вы-

данных уже, я отправил к тебе семнадцать, так как других нет». Таково 

было содержание письма; кроме того Максимину было приказано ска-

зать на словах Аттиле, что не следует ему требовать, чтобы к нему при-

ходили послы высшего достоинства, так как это не делалось ни при его 

предках, ни при других владетелях Скифии, а бывали послами первый 

попавшийся солдат или вестник; что для разрешения недоразумений 

следовало послать к римлянам Онегесия45, так как Аттиле неприлично 

было бы после опустошения Сердики46 прибыть в нее с лицом консуль-

ского звания. Максимин просьбами убедил меня сопутствовать ему в 

этом посольстве. И вот мы, совершая путь вместе с варварами, приез-

жаем в Сердику, отстоящую от Константинополя на тринадцать дней 

пути для хорошего пешехода. Остановившись здесь, мы сочли прилич-

ным пригласить на обед Эдекона с сопровождавшими его варварами. 

Купив у туземцев овец и быков и зарезав их, мы приготовили обед. Ко-

гда во время пира варвары стали восхвалять Аттилу, а мы – импера-

тора, Бигила сказал, что несправедливо сравнивать бога с человеком, 

разумея под человеком Аттилу, а под богом – Феодосия. Унны обиде-

лись на это и, понемногу разгорячась, стали сердиться. Мы перевели 

разговор на другой предмет и старались любезностью смягчить их 

гнев. Когда мы встали после обеда, Максимин почтил Эдекона и Оре-

ста47 подарками, именно шелковыми одеждами и индийскими кам-

нями. Орест, выждав удаления Эдекона, говорит Максимину, что он 

человек умный и прекрасный, так как не пренебрег им, подобно царед-

ворцам; ибо они без него приглашали Эдекона на обед и оказывали по-

чет дарами. Так как его речь показалась нам, ничего не знавшим, неяс-

ной и мы спросили, каким образом и когда именно он был обижен, а 

Эдекон почтен, он вышел без всякого ответа. На следующий день мы 

дорогой сообщили Бигиле, что нам сказал Орест. Бигила отвечал, что 

Орест не должен обижаться, не получая одинаковых с Эдеконом поче-

                                                 
45 Влиятельный придворный Аттилы, брат Скотты, придворного и посла гуннов в Кон-

стантинополе в 447 году. 
46 Сердика — древний город во Фракии. Сердика (Средец) — историческое название 

города Софии, современной столицы Болгарии. 
47 Приближенный Аттилы и его секретарь, по прозванию «римлянин», житель Пеонии 

(Паннонии) на реке Саве. 
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стей, так как он только прислужник и писец Аттилы, а Эдекон, как из-

вестный храбрец на войне и природный унн, многим превышает Оре-

ста. 

 

Малх Филадельфиец 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх,  

Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ионнос и Феофан Византиец.  

Пер. с греч. С. Дестуниса; прим. Г. Дестуниса. – СПб.:  

Типография Л. Демиса, 1860. – С. 242-243.  

Текст адаптирован к современным нормам русского языка 

 

Отрывок 12 

Август, сын Ореста 28, узнав, что Зинон, изгнав Василиска, опять 

получил верховную власть на Востоке, заставил сенат отправить к Зи-

нону посольство с представлением, что не было никакой нужды состав-

лять им особенное царство; что для обеих сторон довольно было од-

ного Зинона как общего их императора; что сенат римский вручил 

главное начальство Одоакру, человеку, который по государственному 

уму и воинственности способен охранять государство. По сей причине 

сенат просил Зинона дать Одоакру достоинство патриция и оставить 

ему управление итальянцами. В Византию прибыли на тех же самых 

днях римские сенаторы с этими представлениями и вестники от Непота 

с поздравлением Зинону. Они притом просили его, как претерпевшего 

равную участь с Непотом, помочь ему к возвращению царства, дать 

ему денег и войско и всеми мерами, какие понадобятся, содействовать 

к восстановлению его. Таковы были предложения Непота. Поверен-

ным римского сената Зинон отвечал, что они, получив двух царей с во-

стока, одного из них изгнали, другого, Анфимия, убили; что теперь они 

должны знать, что им надлежит делать; что так как они имеют уже 

царя, то остается только принять его, когда он к ним возвратится. По-

веренным Одоакра Зинон отвечал, что он хорошо сделает, если примет 

от Непота достоинство патриция; что он дал бы ему это достоинство, 

если бы Непот не предупредил его; что Одоакр поступит похвально, 

если начнет с того, чтобы охранять устройство, какое прилично римля-

нам; что если он хочет поступить по всей справедливости, то, конечно, 

примет вскоре и царя, который утвердит его в достоинстве патриция. 
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В этом письме, отправленном к Одоакру, Зинон называл его патри-

цием. Он заботился таким образом о Непоте, жалея о его несчастьях, 

потому что и сам претерпел подобные. Общая с ним участь заставляла 

его соболезновать страждущему. К этому побуждала его в то же время 

и Вирина, которая благоприятствовала супруге Непота по родству с 

ней. 

 

Аноним Валезия 

Часть II. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ТЕОДОРИХА 
Текст воспроизведен по изданию: 

Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения 

(Исследования и тексты): Сборник научных трудов памяти Клавдии Дмитри-

евны Авдеевой. Отв. ред. И.В. Кривушин. Пер. с лат. В.М. Тюленева. – Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2000. – С. 176 – 193. 

 

VII. (36) В то время, когда в Константинополе правил Зинон, пат-

риций Непот, прибывший в Порт города Рима, лишил власти Глицерия, 

который стал епископом, а Непот стал императором Рима. Потом он 

прибыл в Равенну: его преследовал с войском патриций Орест. Опаса-

ясь нападения Ореста, Непот, поднявшись на корабль, бежал в Салону 

[ныне Сплит, Хорватия] и оставался там пять лет, позже он был убит 

своими [людьми]. Вскоре после его бества императором стал Августул. 

VIII. (37) Августул, который до получения власти именовался ро-

дителями Ромулом, был провозглашен императором, [собственным] 

отцом, патрицием Орестом. Пришедший же с родом скиров Одоакр 

убил патриция Ореста в Плаценции 48, а брата его Павла [убил] близ 

Пинеты49 за пределами Классиса Равенны. 

(38) Вступив в Равен-ну, [Одоакр] лишил власти Августула; но, 

пожалев его из-за мало-го возраста и, тронутый его красотой, сохранил 

ему жизнь, и, дав ему содержание в шесть тысяч солидов, отправил в 

Кампанию свобод-но жить со своими родственниками. Отцом же его 

был Орест Паннонийский, который в свое время, когда Аттила вторгся 

в Италию, сблизился с ним и стал его нотарием. После этого он также 

преуспевал и достиг, наконец, звания патриция. 

 

                                                 
48 Плаценция (Placentia) — ныне город Пьяченца в северной Италии, на среднем течении 

реки По. 
49 Сосновый бор недалеко от Равенны. 
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Марцеллин Комит 

ХРОНИКА 
Текст воспроизведен по изданию: 

Марцеллин Комит Хроника. Пер. Н.Н. Болгова и Д.И. Суровенкова. – 

Белгород: БелГУ, 2010. – 230 с. 

 

Одоакр, король готов, взял Рим. Он зарезал Ореста на месте, а 

Августула, сына Ореста, приговорил к наказанию ссылкой в Лукуллан, 

крепость в Кампании. С этим Августулом погибла Западная империя 

римского народа, первый правитель которой Август Октавиан начал 

править через 709 лет от основания Города. Это случилось на 522 году 

правления императоров, после чего править Римом стали готские ко-

роли. 

 

Иордан 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ДЕЯНИЯХ ГЕТОВ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Иордан. О происхождении и деяниях гетов.  

Вступительная статья, перевод, комментарий Е.Ч. Скржинской. – 

СПб.: Алетейя, 1997. – 505 с. 

 

…Еврих, замечая столько превратностей и перемен, занял город 

Ареверну, где в то время римским военачальником был Экдиций, бла-

городнейший сенатор и сын бывшего недавно императором Авита50 ко-

торый захватил престол всего на несколько дней (пробыв у власти 

лишь немного дней перед Олибрием, он затем ушел в Плаценцию51, где 

был поставлен епископом). Итак, сын его Экдиций, после длительной 

борьбы с везеготами и не будучи в силах им противостоять, оставил 

врагу страну и, что особенно важно, город Аревернский и укрылся в 

более защищенных местах. Услышав об этом, император Непот прика-

зал Экдицию покинуть Галлии и явиться к себе, поставив вместо него 

                                                 
50 Император Авит занимал престол Западной Римской империи с 10 июля 455 года по 6 

октября 456 года. Авит не был предшественником Олибрия, как пишет Иордан. После 

Авита были Майориан (457—461), Ливии Север (461 — 465), Анфемий (467-472) и 

затем только Олибрий (472). 
51 Плаценция (Placentia) — ныне город Пьяченца в северной Италии, на среднем течении 

реки По. 
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магистром армии Ореста52. Этот же Орест, приняв командование над 

войском и выступив из Рима на врагов, пришел в Равенну, где задер-

жался и поставил императором сына своего Августула. Когда Непот 

узнал об этом, он бежал в Далмацию и там, сложив с себя власть, стал 

частным человеком; бывший недавно императором Гликерий имел там 

епископию в Салоне. Спустя некоторое время после того как Августул 

отцом своим Орестом был поставлен императором в Равенне, Одоакр53, 

король торкилингов, ведя за собой скиров, герулов и вспомогательные 

отряды из различных племен, занял Италию и, убив Ореста, сверг сына 

его Августула с престола и приговорил его к каре изгнания в Лукул-

ланском укреплении в Кампании54.  

Так вот Гесперийская55 империя римского народа, которую в 

семьсот девятом году от основания Рима56 держал первый из августов – 

Октавиан Август, погибла57 вместе с этим Августулом в год пятьсот 

двадцать второй правления всех его предшественников58, и с тех пор 

Италию и Рим стали держать готские короли.  

                                                 
52 Орест (Orestes) — впервые упоминается в «Готской истории» Приска Панийского на 

страницах записей Приска как «слуга» и писец или нотарий Аттилы. 
53 Правление Одоакра разделяется на два периода: первый — до 480 году, когда импера-

тором считался признанный на Востоке Юлий Непот (Ромул Августул не был признан 

в Константинополе; Юлий Непот фактически занимал римский престол только с июня 

475 по август 476 года, но почитался законным императором вплоть до своей смерти 

в 480 году); второй — после 480 года, когда на Западе не было никакого императора. 

Правление Одоакра закончилось в феврале 493 года: он был свергнут и вскоре убит 

королем остроготов Теодерихом. 
54 Вилла Лукулла, Крепость Лукулла, Кастель-дель-Ово – крепость на острове Мегарид 

в Неаполитанском заливе. В I веке до нашей эры римский патриций Луций Лициний 

Лукулл построил на этом месте часть великолепной виллы, позже названной Castellum 

Lucullanum. В середине V века император Запада Валентиниан III повел реконструк-

цию, сильно укрепив крепость. Крепость обеспечивала изоляцию пленника при ком-

фортных для аристократа условиях проживания. 
55 Гесперия – «западная земля», древнегреческое название Италии. 
56 709 год от основания Рима соответствует 45 году до н. э.; тогда Юлий Цезарь усыновил 

своего внучатого племянника Октавиана и назвал его своим наследником. 
57 Теми же словами мысль о конце Западной империи выражена и в «Romana» (§§ 345 — 

346): Иордан О сумме времен и о происхождении и деяниях народа римлян (Романа). 

Перевод с латинского и примечания В. Г. Изосина. 2020. // История Древнего Рима. 

Интернет-ресурс. – URL: https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1591097991 .  
58 522 год правления предшественников Ромула Августула получился от сложения 45 лет 

до нашей эры (начиная с года усыновления Октавиана Августа Юлием Цезарем) с 476 

годами нашей эры, что в сумме дает 521 год. Империя погибла на 522 году, считая от 

первого года правления Августа. 

https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1591097991
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Между тем Одоакр, король племен, подчинив всю Италию, чтобы 

внушить римлянам страх к себе, с самого же59 начала своего правления 

убил в Равенне комита Бракилу; укрепив свою власть, он держал ее по-

чти тринадцать лет, вплоть до появления Теодориха60, о чем мы будем 

говорить в последующем. 

 

Прокопий Кесарийский 

ВОЙНА С ГОТАМИ 
Текст воспроизведен по изданию: 

Прокопий Кесарийский Война с готами.  

Пер. С. П. Кондратьева. – М.: Издательство АН СССР, 1950. – С. 77-80. 

 

Книга I 

|1| 1. …Теперь я перейду к описанию войны с готами, предвари-

тельно рассказав, что было у готов и у римлян до |2| этой войны. Одно-

временно с Зиноном, царствовавшим в Византии, власть на Западе при-

надлежала Августу, которого римляне ласково, как ребенка, называли 

уменьшительным именем Августула, так как императорский престол 

|3| он занял совсем юным. До него (мудро) правил его отец Орест, че-

ловек очень большого ума. Несколько времени раньше римляне при-

няли в качестве союзников скиров, аланов и другие готские племена, 

                                                 
59 Комит Бракила — один из германских военачальников в войске Одоакра, оказавший 

сопротивление своему вождю. Бракила был убит 9 июля 477 года. в Равенне. Это сви-

детельствует о борьбе, происходившей внутри варварской среды уже в начале влады-

чества Одоакра в Италии. Через год (478) Одоакр так же расправился с комитом Ада-

рихом и его семьей. См: Иордан О происхождении и деяниях гетов. Вступительная 

статья, перевод, комментарий Е. Ч. Скржинской. СПб.: Алетейя, 1997. Прим. 596. 
60 Одоакр был лишен власти Теодерихом 27 февраля 493 года, а через десять дней после 

этого был убит в Равенне. Одоакр правил в Италии не «почти тринадцать лет», как 

сообщает Иордан, а более шестнадцати лет (с 476 по 493) Однако, у Иордана есть 

полное основание исчислять срок правления Одоакра именно тринадцатью годами: до 

480 года был жив изгнанный в Далмацию предпоследний император Западной импе-

рии Юлий Непот. Император Зинон (474—491) не признал Ромула Августула и про-

должал считать императором на Западе Юлия Непота. Поэтому и посольству, направ-

ленному Одоакром и римским сенатом в Константинополь (в сентябре 476 года), Зи-

нон внушил мысль о необходимости признания Юлия Непота императором Одоакр 

же стал лишь «magister militiae praesentalis» для Италии и получил звание патриция. 

После убийства Юлия Непота 9 мая 480 года не стало и номинального (не пребывав-

шего в Италии) императора.  С 480 года Одоакр стал полновластным повелителем в 

Италии. С этого времени по 493 г и прошли те тринадцать лет, которые насчитывал 

Иордан. 
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которым за это время со стороны Алариха и Аттилы пришлось испы-

тать много того, что |4| рассказано мною в предыдущих книгах (III, гл. 

2, 4, § 30 и сл.). И насколько за это время (военное) положение варваров 

окрепло и пришло в цветущее положение, настолько значение римских 

военных сил пало, и под благопристойным именем союза они испыты-

вали на себе жестокую тиранию со стороны этих пришлых народов: не 

говоря уже о том, что последние бесстыдно вымогали у них против их 

воли многое другое, |5| они в конце концов пожелали, чтобы римляне 

поделили с ними все земли в Италии. Они потребовали от Ореста, 

чтобы из этих земель он дал им третью часть, и, видя, что он не |6| про-

являет ни малейшей склонности уступить им в этом, они [78] тотчас 

убили его. [476 год н. э.] В их среде был некий Одоакр, один из импе-

раторских телохранителей; он согласился выполнить для них то, на что 

они заявили претензию, если они |7| поставят его во главе правления. 

Захватив таким образом реальную власть (тиранию), он не причинил 

никакого зла императору, но позволил ему в дальнейшем жить на по-

ложении |8| частного человека. 4 Передав варварам третью часть зе-

мель, он тем самым крепко привязал их к себе и укрепил захваченную 

власть на десять лет. 

|9| Приблизительно в это же время готы, поселившиеся с разре-

шения императора [Феодосия] во Фракии, с оружием в руках восстали 

против римлян под начальством Теодориха, |10| патриция, получив-

шего в Византии звание консула. Умевший хорошо пользоваться об-

стоятельствами, император Зинон убедил Теодориха [в 488 году] от-

правиться в Италию и, вступив в войну |11| с Одоакром, добыть себе и 

готам власть над западной империей; ведь достойнее, говорил он, для 

него, тем более что он носит высокое звание сенатора, победив захват-

чика власти, стоять во главе всех римлян и италийцев, чем вступать в 

столь |12| тяжелую войну с императором. Теодорих, обрадовавшись 

этому предложению, двинулся на Италию, а за ним последовали и все 

готы, посадив на повозки детей и жен и нагрузив |13| весь скарб, кото-

рый они могли взять с собой. Когда они подошли вплотную к Ионий-

скому заливу, они убедились, что, не имея кораблей, они никак не мо-

гут переправиться на другой берег. Тогда они пошли вдоль берега, со-

бираясь обогнуть этот |14| залив, и, двигаясь дальше, они прошли через 

пределы тавлантиев и других живших тут племен. Навстречу им вышел 

Одоакр со своими войсками; побежденные во многих сражениях, они 



100  

вместе со своим вождем заперлись в Равенне и |15| в других наиболее 

укрепленных местах. Осадив их, готы захватили все остальные укреп-

ления, когда им представлялся для этого благоприятный случай, кре-

пость же Цезену, находившуюся от Равенны на расстоянии трехсот ста-

дий, и самую Равенну, где находился и Одоакр, они не могли |16| взять, 

ни заставив их капитулировать, ни силою. Сама Равенна лежит на глад-

кой равнине, на самом краю Ионийского залива; отделенная от моря 

расстоянием в две стадии, она, казалось, не могла считаться примор-

ским городом, но в то же время она была недоступна ни для кораблей, 

ни |17| для пешего войска. Дело в том, что корабли не могут приставать 

в этом месте к берегу, так как этому мешает само море, образуя мель 

не меньше чем в тридцать стадий, и хотя плывущим берег тут кажется 

очень близким, но эта мель ввиду своей величины заставляет их дер-

жаться возможно дальше |18| от берега. И для пешего войска не пред-

ставляется никакой возможности подойти к городу: река По, которую 

называют также Эриданом, выходя из пределов кельтов (Другое чте-

ние: «с Кельтских гор») и протекая здесь, равно как и другие судоход-

ные реки вместе с несколькими |19| озерами, окружают этот город во-

дою. Каждый день здесь происходит нечто удивительное: с утра море, 

образовавши род реки такой длины, сколько может пройти в день че-

ловек налегке, вдается заливом в землю и позволяет в этих местах 

плыть кораблям посередине материка; поздно вечером оно вновь уни-

чтожает этот залив и во время отлива |20|вместе с собой увлекает всю 

воду. Так вот те, которые имеют намерение ввезти туда провиант или 

оттуда вывезти что-либо для продажи или приезжают с какой-либо 

иной целью, погрузив все это на суда и спустив эти корабли в то место, 

где обыкновенно образуется пролив, ожидают прилива. |21| И когда он 

наступает, корабли, быстро поднятые морским приливом, держатся на 

воде, а находящиеся при них матросы, энергично приступив к делу, от-

правляются в путь. |22|И это бывает не только здесь, но и по всему 

этому берегу |23|вплоть до города Аквилеи. Обычно это происходит не 

всегда одинаково, но при новолунии и ущербе, когда свет луны бывает 

небольшим, прилив моря бывает несильным, после же первой четверти 

до полнолуния и далее, вплоть до второй четверти, на ущербе прилив 

бывает гораздо сильнее. Но достаточно об этом. 
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|24| Когда уже пошел третий год, как готы с Теодорихом стали 

осаждать Равенну, и готы уже утомились от этого бесплодного сиде-

ния, а бывшие с Одоакром страдали от недостатка необходимого про-

довольствия, они при посредничестве равеннского епископа заклю-

чили между собой договор, в силу которого Теодорих и Одоакр 

должны будут жить в Равенне, |25|пользуясь совершенно одинаковыми 

правами. И некоторое время они соблюдали эти условия, но потом Тео-

дорих, как говорят, открыв, что Одоакр строит против него козни, ко-

варно пригласив его на пир, убил его, [487 год н. э.] а тех из варваров, 

которые раньше были его врагами и теперь еще уцелели, он привлек на 

свою сторону и таким образом получил |26| единоличную власть над 

готами и италийцами. Он не пожелал принять ни знаков достоинства, 

ни имени римского императора, но продолжал (скромно) называться и 

в дальнейшем именем rex (так обычно варвары называют своих началь-

ников); подданными своими он управлял твердо, держа их в подчине-

нии, как это вполне подобает настоящему императору. 

 

 

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
Илл. 3.1 

Солид императора Зинона выпущенный монетным двором Рима в период  

правления Одоакра. Аверс: погрудное изображение императора анфас в шлеме и 

кирасе, с жемчужной диадемой, с копьем и щитом в руках; на щите –  

изображение всадника и павшего врага; легенда - DN ZENO PERP F AVG.  

Реверс: богиня Виктория в полный рост, голова повернута влево, в руке большой 

крест, украшенный драгоценными камнями, в правом поле - звезда; легенда - 

VICTORIA AVGGG Γ; под богиней горизонтально располагается титул  

чиновника, руководившего поставками императорского золота в запад-ной части 

Империи – COMOB 
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Илл. 3.2 

Солид императора Юлия Непота, выпущенный монетным двором Равенны. 

Аверс: погрудное изображение императора анфас в шлеме с жемчужной  

диадемой и кирасе, с копьем и щитом в руках; на щите - изображение всадника и 

павшего врага; легенда - DN IVL NEPOS PF AVG. Реверс: богиня Виктория в 

полный рост, голова повернута влево, в руке большой крест, украшенный драго-

ценными камнями, справа и слева RV – обозначения монетного двора; легенда - 

VICTORIA AVGGG; под богиней горизонтально располагается титул чиновника, 

руководившего поставками императорского золота в запад-ной части Империи – 

COMOB 

 

 

 
Илл. 3.3 

Тремисис императора Юлия Непота,  

выпущенный монетным двором Медиоланума.  

Аверс: погрудное изображение императора в профиль с жемчужной диадемой, в 

кирасе и плаще; легенда - DN IVL NEPOS PF AVG. Реверс: крест в обрамлении 

двух пальмовых ветвей (или венка); легенда под крестом и венком - титул  

чиновника, руководившего поставками императорского золота в западной части 

Империи – COMOB 
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Илл. 3.4 

Солид императора Ромула Августа, выпущенный монетным двором Рима. 

Аверс: погрудное изображение императора анфас в шлеме и кирасе,  

с жемчужной диадемой, с копьем и щитом в руках;  

на щите - изображение всадника и павшего врага; легенда - DN ROMVLVS 

AVGVSTVS PF AVG. Реверс: богиня Виктория в полный рост, голова повернута 

влево, в руке большой крест, украшенный драгоценными камнями, справа и 

слева RM – обозначения монетного двора; легенда - VICTORIA AVGGG;  

под богиней горизонтально располагается титул чиновника, руководившего  

поставками императорского золота в западной части Империи – COMOB 

 

 

 
Илл. 3.5 

Тремисис императора Ромула Августа,  

выпущенный монетным двором Медиоланума. Аверс: погрудное изображение 

императора в профиль вправо с жемчужной диадемой, в кирасе и плаще; легенда 

- D N ROMVLVS AGVSTVS PF AVG. Реверс: крест в обрамлении двух пальмо-

вых ветвей (или венка); легенда под крестом и венком - титул чиновника,  

руководившего поставками императорского золота в западной части Империи – 

COMOB 
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Илл. 3.6 

Серебряная полусиликва Одоакра, выпущенная монетным двором Равенны. 

Аверс: погрудное изображение правителя в профиль вправо с непокрытой  

головой, в кирасе и плаще; легенда -FL OD [OVA]C.  

Реверс монограмма AD (Одоакр?) в обрамлении двух пальмовых ветвей (или 

венка); под венком монограмма RV – обозначение монетного двора Равенны 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

Тезаурус составлен на основании материалов следующих изданий: 

 Большая Российская энциколпедия. Научно-образовательный портал. – 

URL: https://bigenc.ru/    

 Средневековый мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник 

/ Науч. ред. В.А. Федосик, Е.Д. Смирнова. Сост. Е.Д. Смирнова. – 2-е изд., 

испр. – Мн.: Беларусь, 2001. – 383 с. 

 Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - М.: «Россий-

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 632 с. 

 

Персоналии 

Амвросий Медиоланский (340 – 397) – святой, епископ Медиолана, бо-

гослов, один из западных отцов Церкви, непримиримый против-

ник язычества и арианства; известен многочисленными богослов-

скими сочинениями, посвящёнными толкованию Священного 

Писания и догматов. 

Аммиан Марцеллин (330 – 395/400) – позднеримский историк, сирий-

ский грек, участник войн Рима с персами в середине IV века, слу-

жил в западной части Империи; автор латиноязычного сочинения 

«Деяния» («История», «Римская история». 

Аларих I (370 – 410) – вождь и первый король вестготов в 395–410 го-

дах. 

Александр Александрийский (? – 326) – епископ Александрийской 

церкви, 19-й папа Александрийский в 313–326 годах; активным 

участником богословских споров своего времени; лидер оппози-

ции арианству; председательствовал на Первом Вселенском со-

боре в 325 году. 

Аполлинарий Лаодикийский (310 – 390) – епископ Лаодикии Сирийской 

(совр. Латакия, Сирия), один из самых ярых противников ариан-

ства, богослов, экзегет, предшественник монофизитства. 

Арий Александрийский (250/256 – 336) – ливийский пресвитер и аскет, 

с 313 года священник в церкви Баукалиса в Александрии Египет-

ской; один из ранних ересиархов, основоположник и эпоним ари-

анства – христологической доктрины, постулирующей началь-

ную тварность Бога-Сына и неединосущность Христа с Богом-

Отцом. 

https://bigenc.ru/
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Аттила (406 – 453) – правитель гуннов в 434–453 годах, объединив-

ший под своей властью тюркские, германские и другие племена, 

создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. 

Валентиниан II (Флавий Валентиниан) (371 – 392) – император Запад-

ной Римской империи в 375–392 годах. 

Галерий (Гай Галерий Валерий Максимиан) (250 – 311) – император 

Восточной римской империи в 305 –311 годах. 

Гейзерих (389 – 477) – король вандалов в 428–477 годах, создатель гос-

ударства вандалов и аланов в северной Африке; под его командо-

ванием вандалы и аланы разграбили Рим в 455 году. 

Грациан (359 – 383) – император Западной Римской империи в 367– 

383 годах. 

Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил) (260/270 – 339/340) – грече-

ский церковный историк, богослов, создатель жанра историче-

ского повествования «церковная история», с 314 года епископ Ке-

сарии Палестинской, участник I Вселенского собора 

Евтихий Константинопольский (370/378 – 454) – константинополь-

ский архимандрит; основоположник и эпоним евтихианства (мо-

нофизитства); стал известен в 431 году на Третьем Вселенском 

соборе как яростный противник учения Нестория; на Константи-

нопольском поместном соборе 448 года и Халкидонском соборе 

451 года Евтихий был осужден как монофизит; анафематствуется 

как ересиарх всеми историческими христианскими конфессиями 

– Римо-католической, Православной и Древневосточных церк-

вей. 

Зинон (435 – 491) – император Восточной римской империи в 474 – 475 

и 476 – 491 годах. 

Иордан (? – после 551) – историк VI века; служил нотариусом высокого 

уровня или секретарем при правителе одной из территорий Ма-

лой Скифии (черноморское побережье к югу от Дуная); автором 

двух хроник: «Романа» («Сокращение хроник», «О сумме времен 

и о происхождении и деяниях народа римлян») и «Гетика» («О 

происхождении и деяниях гетов»).  

Константин I Великий (Флавий Валерий Аврелий Константин) (272 – 

337) – император Восточной римской империи в 306 – 337 годах. 

Лициний (Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний) (250 – 325) – 

император Западной римской империи в 308 – 324 годах. 
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Малх Филадельфиец (V век) – византийский историк, родом из Фила-

дельфии Палестинской (ныне Амман), был софистом в Констан-

тинополе; автор семитомного сочинения «События, или Дела ви-

зантийские», которое охватывает историю с 474 года (семнадца-

того года царствования императора Льва) до 480 года (смерть им-

ператора Западной Римской империи Непота).  

Несторий (386 – 450) – архиепископ Константинополя с 10 апреля 428 

по 22 июня 431 года. Несторий разделял природу Иисуса Христа 

на божественную (Бог-Сын) и человеческую (Иисус). По его уче-

нию, Иисус был человеком. Поэтому Деву Марию он считал не 

богородицей, а женщиной, родившей человека, который затем 

стал Христом. Несторий считал, что божественное и человече-

ское начала в Иисусе Христе существуют лишь в относительном 

соединении, но не слиты полностью. В противовес арианству, 

несторианство признало совечность Бога-Сына и Бога-Отца. 

Hесторианство было осуждено как ересь на Эфесском Вселен-

ском соборе 431 года. 

Одоакр (Флавий Одоакр) (433 – 493) – командир отряда солдат (наём-

ников) в армии Западного императора, король варваров (rex), в 

476-493 годах высшее военным должностное лицо и командир ле-

гионов (dux) Италии, патриций.  

Плиний Старший (23/24 – 79) – римский писатель, государственный 

деятель, военачальник, автор энциклопедии «Естественная исто-

рия». 

Приск Панийский (410 – 471) – позднеантичный дипломат, историк и 

писатель; был секретарём при Максимине, который занимал вы-

сокие посты при императоре Восточной Римской империи Фео-

досии II; автор сочинения «Византийская история и деяния Ат-

тилы в восьми книгах» первой частью которой была «Готская ис-

тория» 

Прокопий Кесарийский (490/507 – 558/565) – византийский историк, ав-

тор основных сочинений о правлении императора Юстиниана I – 

««О войнах: война с персами, война с вандалами, война с го-

тами», «О постройках», «Тайная история» 

Публий Корнелий Тацит (56/58 – 117/120) –  римский историк, автор 

сочинения «О происхождении и местоположении германцев» 
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(«Германия») – этнографического описания германских племён, 

живших в конце I века за пределами Римской империи. 

Ромул Августул (Флавий Ромул Август) (460/461 – 476 (?507) – импе-

ратор Западной Римской империи с 31 октября 475 года по 22 ав-

густа 476 года.  

Сократ Схоластик (380 – 439) – византийский христианский историк 

греческого происхождения, автор «Церковной Истории» в 7 кни-

гах. 

Страбон (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.) – древнегреческий географ и ис-

торик., автор сочинения «География» 

Теодорих Великий (Флавий Теодорих) (451 – 526) – король остготов, из 

рода Амалов; избран королем в 471 году; назначен командующим 

(magister militum) восточно-римскими войсками в 483 году и кон-

сулом в 484 году. Тем не менее, Теодорих оставался в постоянных 

военных действиях с императором и часто совершал набеги на 

восточно-римские земли; в 489 году вторгся в пределы Италии и 

к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию, 

Предальпийские области и Далмацию; с 493 по 526 год – едино-

личный правитель Королевства остготов со столицей в Равенне. 

Феодосий I (Флавий Феодосий Великий) (346/347 – 395) – император 

Восточной римской империи в 379 – 395 годах. 

Цезарь (Гай Юлий Цезарь) (100 – 44 до н. э.) – римский политический 

и государственный деятель, полководец, оратор, писатель, один 

из основателей Римской империи, автор сочинения «Записки о 

Галльской войне». 

Юлий Непот (430 – 480) –  император Западной Римской империи в 

474–475 годах. 

Юстиниан I Великий (482/483 – 565) – император Византии (Восточной 

Римской империи) с 527. 

 

Термины и понятия 

Арианство – антитринитарное течение в христианстве IV–VII веков, 

названное по имени александрийского пресвитера Ария, со-

гласно учению которого Сын Божий – это не Бог, а Божие тво-

рение, не единосущное и не подобное Богу. 
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Аноним Валезия – условное название двух фрагментов латинских хро-

ник; происходит от имени первого издателя – французского учё-

ного Анри де Валуа (лат. Henricus Valesius, 1603 – 1676); авторы 

фрагментов неизвестны; первый фрагмент датирован 2/3 IV 

века, известен под названием «Происхождение императора Кон-

стантина» и посвящён истории императора Константина Вели-

кого.  

Военная демократия – термин, обозначающий переходную стадию по 

первобытнообщинных к классовым отношениям и введен в 

научный оборот Л. Морганом и Ф. Энгельсом. Наиболее харак-

терными признаками военной демократии являются зарождение 

классовых противоречий в сочетании с появлением на стадии 

родового строя частной собственности на средства производ-

ства и захватом военными предводителями власти в еще сохра-

нившихся родоплеменных советах. Этот термин введен для обо-

значения социально-экономических процессов и явлений, ха-

рактеризующих период разложения первобытного общества. У 

древних германцев общество находилось на данной стадии в 

II/III–V веков н.э. 

«География» – сочинение Страбона в 17 книгах, содержащее описание 

всей известной к началу Новой эры ойкумены; включает экс-

курсы по истории, истории культуры, этнографии народов раз-

личных стран.  

«Германия» или «О происхождении и местоположении германцев» – 

сочинение Публия Корнелия Тацита (56/58 – 117/120) содержа-

щее географическое и этнографическое описание Германии и её 

народов в конце I века н.э. 

«Готская история» – первая часть сочинения греческого историка и 

византийского дипломата V века Приска Панийского «Визан-

тийская история и деяния Аттилы в восьми книгах»  

Диофизитство – христологическая концепция, согласно которой в 

Иисусе Христе признаются две природы – божественная и чело-

веческая. Вариантами диофизитства является несторианство и 

ортодоксальная христология.  
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Диакон – греч. «слуга», низшая ступень священства, диаконы помо-

гают епископам и священникам в богослужении, но самостоя-

тельно предстоять на христианском собрании и совершать таин-

ства не могут. 

Евдик  – устар.; «заступник», посредник, помощник епископа по обще-

епархиальным вопросам, 

Евтихианство – название крайнего монофизитства, основателями ко-

торого являются Аполлинарий Лаодикийский и константино-

польский архимандрит Евтихий. Основой учения является идея 

о том, что объединение двух природ во Христе при воплощении 

привело либо к поглощению человеческого естества божеством, 

либо к образованию некой третьей сущности, не являющейся ни 

Богом, ни человеком. Осуждено на Втором Вселенском соборе 

в 381 году и на Константинопольском поместном соборе 448 

года.  

Епископ – греч. «надзирающий», архиерей; изначально старший 

наставник отдельной общины христиан, позднее – высшая сте-

пень священства; 

«Естественная история» – энциклопедия природных и искусствен-

ных предметов и явлений, составленная примерно в 77 году н. э. 

Плинием Старшим. 

«Гетика» («О происхождении и деяниях гетов») – сочинение римского 

историка Иордана (? – после 551); представляет историю готов 

до падения остготов в Италии.  

«Записки о Галльской войне» – сочинение Гая Юлия Цезаря в восьми 

книгах, повествующая о завоевании Галлии в 58-50 годах до н. 

э., двух переправы через Рейн и высадке в Британии; представ-

ляет собой отчет от третьего лица.  

Иконом – устар.; эконом, церковная должность надзирающего за хо-

зяйственной частью монастыря или архиерейского дома 

Клир – в узком смысле - совокупность священнослужителей и церков-

нослужителей, за исключением архиереев; в широком смысле - 

то же, что и духовенство. 

Лабарум, крестовое знамя, царское знамя, священная хоругвь – знамя 

императорского Рима, военный штандарт особого вида; имел на 

конце древка навершие – монограмму Иисуса Христа (хризму), 

а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (церк.-слав. 
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Сим победиши, буквально «Сим побеждай»); впервые введён 

императором Константином Великим после того, как накануне 

битвы у Мульвийского моста (312 год) он по преданию увидел 

на небе знамение Креста. 

Никомедийский эдикт – также известный как Сердикийский эдикт или 

Эдикт о веротерпимости императора Галерия, принятый 30 ап-

реля 311 года; легализовал христианство и разрешал отправле-

ние обрядов при условии, что христиане будут молиться о бла-

гополучии государства и императора. 

Монофизитство – христологическая доктрина в христианстве, возник-

шая в IV–V веках в Византии, постулирующая наличие в Иисусе 

Христе только одной природы (естества). Вариантом монофи-

зитства было евтехианство 

Миланский эдикт – также известный как Эдикт Константина и Лици-

ния, Эдикт о веротерпимости - соглашение, заключенное в фев-

рале-марте 313 года императором Запада Константином и импе-

ратором Востока Лицинием в Медиолане (Милане); обнародо-

ван 13 июня того же года; считается переломным моментом на 

пути превращения христианства в официальную религию импе-

рии. Эдикт окончательно снимал ограничения на отправление 

христианского богослужения. Сообщество христиан получало 

право на безвозмездную реституцию недвижимости, изъятой во 

время гонений; компенсацию прежним владельцам брало на 

себя государство.  

Несторианство – догматическое течение в христианстве, видящее в 

Богочеловеке Иисусе Христе два субъекта (Сына Божия и чело-

века Иисуса). Названо по имени Нестория – архиепископа Кон-

стантинопольского в 428–431, который признавал во Христе две 

природы, две ипостаси и два лица, то есть два различных субъ-

екта: Божественный субъект – Бог Слово или Сын Божий, пред-

вечно рождённый от Бога Отца, и человеческий субъект – чело-

век Иисус Христос, представляющий собой храм Божества, рож-

дённый от Девы Марии, с которым соединился Бог Слово, то 

есть вторая ипостась Святой Троицы. Осуждено как ересь на 

Эфесском вселенском соборе 431 года.  

Парамонарий – устар.; пономарь, алтарник. 
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Первый Никейский собор (Первый Вселенский собор) – собор Церкви, 

созванный римским императором Константином I; состоялся в 

июне 325 года в городе Никее (ныне Изник, Турция).  

Пономарь – в древней Церкви поддерживал порядок в храме, наблюдал 

за имуществом храма, возжигал светильники перед богослуже-

нием и гасил их по окончании его 

Пресвитер – греч. «старейшина, глава общины»; вторая степень свя-

щенства; 

«Романа» («Сокращение хроник», «О сумме времен и о происхождении 

и деяниях народа римлян») – сочинение римского историка Иор-

дана (? – после 551); представляет собой краткое изложение все-

общей истории, доведенной до императора Юстиниана.  

«События, или Дела византийские» – хроника греческого историка V 

века Малха Филадельфийца; охватывает историю с 474 года 

(семнадцатого года царствования императора Льва) до 480 года 

(смерть императора Западной Римской империи Непота) и явля-

ется продолжением хроники Приска Панийского.  

«Церковная история» Евсевия Кесарийского – самое раннее из дошед-

ших до нас сочинений, описывающих историю христианской 

Церкви в хронологическом порядке. 

«Церковная история» Сократа Схоластика – хроника истории 

Церкви, охватывающая события 305 – 439 годов, продолжение 

«Церковной истории» Евсевия Кесарийского   

Фессалоникийский эдикт – государственный акт, адресованный народу 

города Константинополя и изданный 27 февраля 380 года импе-

раторами Грацианом, Валентинианом II и Феодосием I; сделал 

никейское христианство государственной религией Римской 

империи. 

Хорепископ – греч. «сельский епископ»; лицо, посвящённое в епископ-

скую степень священства, но уполномоченное посвящать в свя-

щенство лишь с санкции епископа города (области, епархии); 

первоначально епископ сельской округи, зачастую не призна-

вавший главенство епископа города; в дальнейшем проводник 

епископской власти в сельских и деревенских приходах 
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Христианство ортодоксальное – христологическая доктрина, посту-

лирующая единосущность Бога-Отца и Бога-Сына, предвеч-

ность Бога-Сына и единство Троицы; изначально - сторонники 

Никейского символа веры. 

Эпитома – краткое изложение большого научного или литературного 

произведения, составленное эпитоматором – историком, излага-

ющим содержание произведений своих предшественников. 

 

Нумизматические термины и сокращения 

Силиква – римская серебряная монета, равнявшаяся 1⁄24 солида.   

Солид – римская золотая монета, выпущенная в 309 году н. э. импера-

тором Константином. Весила 1⁄72 римского фунта (4,55 грамма). 

Она заменила в качестве основной золотой монеты ауреус. В 314 

году введена в западной части Римской империи, а в 324 году – 

на всей территории империи. Длительное время оставалась ос-

новной монетой и денежно-счетной единицей Римской империи, 

затем Византии. 

Тремисис, тремисс, триенс – римская золотая монета эпохи поздней 

Империи номиналом в 1/3 ауреуса, позднее солида. 

Фоллис – римская и византийская медная монета. Фоллис был большой 

бронзовой монетой, введённой примерно в 294 году. Слово «фол-

лис» означает монету, счёт на которую шёл горстями и мешками. 

Ко времени Константина I фоллис почти не содержал серебра. 

Сначала вес монеты составлял 9-13 грамм при диаметре 27-30 мм, 

а около 311 года упал до 4-5 грамм (диаметр уменьшился до 20-

21 мм). 

*** 

AVG – AVGVSTVS – титул Август обычно обозначал римского импе-

ратора в современном смысле этого слова; долгое время импера-

торы одновременно были и Августами, и Цезарями, но затем ти-

тул Цезарь либо не употреблялся, либо его носили младшие 

члены императорской фамилии; в случае, когда империей пра-

вили два императора одновременно, то множественное число от 

титула Август обозначалось AVGG. В случае трех императоров 

употреблялась аббревиатура AVGGG 

DN – Dominus Noster (Господин наш)  

IVL NEPOS – Julius Nepos (Юлий Непот)  
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FL OD [OVA]C – Flavius Odovacar (Флавий Одоакр) 

ROMVLVS AGVSTVS – Romulus Augustus (Ромул Август) 

ZENO – Zeno (Зинон) 

PF – Pius Felix (Пий Феликс - Благоческивый Счастливый) 

PERP – Perpetuus (Вечный) 

AVG AVGVSTVS – священный, великий; титул римского императора; 

в случае, когда империей правили два императора одновременно, 

то множественное число от титула Август обозначалось AVGG. 

В случае 3 императоров употреблялась аббревиатура AVGGG 

 

Даты и события 

311 – Никомедийский эдикт императора Галерия  

313 – Миланский эдикт 

325 – Первый Никейский собор (Первый Вселенский собор). 

380 –  Фессалоникийский эдикт  

451 – Халкидонский (Четвёртый Вселенский собор) собор 

476 –  Переворот Одоакра  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Сочинение Плиния Старшего: а) «Естественная история»; б) 

«Сравнительны жизнеописания»; в) «Германия»; г) «Записки о 

Галльской войне». 

2. Сочинение Гая Юлия Цезаря: а) «Естественная история»; б) 

«Сравнительны жизнеописания»; в) «Германия»; г) «Записки о 

Галльской войне».  

3. Сочинение Публия Корнелия Тацита: а) «Естественная исто-

рия»; б) «Сравнительны жизнеописания»; в) «Германия»; г) «За-

писки о Галльской войне».  

4. Сочинение Плутарха: а) «Естественная история»; б) «Сравни-

тельны жизнеописания»; в) «Германия»; г) «Записки о Галльской 

войне».  

5. Автор сочинения «Записки о Галльской войне»: а) Страбон; б) 

Публий Корнелий Тацит; в) Гай Юлий Цезарь; г) Плиний Стар-

ший.  

6. Древнегреческий ученый, автор сочинения «География»: а) Стра-

бон; б) Публий Корнелий Тацит; в) Гай Юлий Цезарь; г) Плиний 

Старший.  

7. Автор сочинения «Естественная история»: а) Страбон; б) Публий 

Корнелий Тацит; в) Гай Юлий Цезарь; г) Плиний Старший.  

8. Автор очерка «Германия»: а) Страбон; б) Публий Корнелий Та-

цит; в) Гай Юлий Цезарь; г) Плиний Старший.  

9. Когда произошло падение Западной Римской империи? : а) 395;   

б) 410; в) 455; г) 476 . 

10. Когда произошло восстанием германских наемников под руковод-

ством Одоакра, в результате которого Ромула Августула был от-

странен от императорской власти? : а) 395; б) 410; в) 455; г) 476. 

11. Когда произошел окончательный раздел Римской империи на Во-

сточную и Западную? : а) 395; б) 410; в) 455; г) 476. 

12. Когда вестготы (визиготы) захватили и разграбили Рим? : а) 395; 

б) 410; в) 455; г) 476. 

13. Когда вандалы захватили и разграбили Рим? : а) 395; б) 410; в) 455; 

г) 476. 
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14. Последний император Западной Римской империи: а) Ромул Авгу-

стул; б) Константин I Великий; в) Юстиниан I Великий; г) Флавий 

Феодосий I Великий. 

15. Римский император, правивший в 306-337 годах: а) Константин I 

Великий; б) Ромул Августул; в) Юстиниан I Великий; г) Флавий 

Феодосий I Великий. 

16. Римский император, правивший в 379-395 годах: а) Константин I 

Великий; б) Флавий Феодосий I Великий; в) Ромул Августул; г) Юс-

тиниан I Великий; 

17. Византийский император, правивший в 527-565 годах: а) Юсти-

ниан I Великий; б) Ромул Августул; в) Константин I Великий; г) 

Флавий Феодосий I Великий. 

18. Позднеримские историки: а) Иордан и Григорий Турский; б) Пуб-

лий Корнелий Тацит и Аммиан Марцеллин; в) Прокопий Кесарий-

ским и Маврикий; г) Евсевий Кесарийский и Сократ Схоластик. 

19. Авторы первых сочинений по истории Церкви: а) Публий Корне-

лий Тацит и Аммиан Марцеллин; б) Прокопий Кесарийским и Мав-

рикий; в) Иордан и Григорий Турский; г) Евсевий Кесарийский и 

Сократ Схоластик. 

20. Византийские писатели, сообщающие сведения о древних славя-

нах: а) Евсевий Кесарийский и Сократ Схоластик; б) Публий Кор-

нелий Тацит и Аммиан Марцеллин; в) Прокопий Кесарийским и 

Маврикий; г) Иордан и Григорий Турский.   

21. Авторы варварских историй («История готов» и «История фран-

ков»): а) Публий Корнелий Тацит и Аммиан Марцеллин; б) Проко-

пий Кесарийским и Маврикий; в) Иордан и Григорий Турский; г) 

Евсевий Кесарийский и Сократ Схоластик. 

22. I Вселенский собор христианской церкви  произошел в :  а) 311;  

б) 313; в) 325; г) 380; д) 451. 

23. IV Вселенский собор в городе Халкидон прошел в: а) 311; б) 313; 

в) 325; г) 380; д) 451. 

24. Никомедийский эдикт Галерия был издан в: а) 311; б) 313; в) 325; 

г) 380; д) 451. 

25. Медиоланский (Миланский) эдикт Константина и Лициния был 

издан в: а) 311; б) 313; в) 325; г) 380; д) 451. 

26. Фессалоникийский эдикт Феодосия Великого был издан в: а) 311; 

б) 313; в) 325; г) 380; д) 451. 
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27. Император, первым издавший закон о веротерпимости: а) Гале-

рий; б) Феодосий Великий; в) Константин и Лициний. 

28. Император, издавший «Эдикт о кафолической вере»: а) Галерий; 

б) Феодосий Великий; в) Константин и Лициний. 

29. Императоры, издавшие Миланский эдикт: а) Галерий; б) Феодосий 

Великий; в) Константин и Лициний. 

30. Последователи константинопольского архиепископа Нестория: а) 

евтихиане; б) несториане; в) ариане; г) христиане.  

31. Люди, исповедующие одну из авраамических мировых религий, 

основанную на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Но-

вом Завете: а) евтихиане; б) несториане; в) ариане; г) христиане.  

32. Последователи александрийского епископа Ария: а) евтихиане; б) 

несториане; в) ариане; г) христиане.  

33. Последователи константинопольского архимандрита Евтихия: а) 

евтихиане; б) несториане; в) ариане; г) христиане.  

34. Христологическая доктрина, постулирующая начальную твар-

ность Бога-Сына и неединосущность Христа с Богом-Отцом: а) 

арианство; б) диофизитство; в) монофизитство; г) ортодок-

сальное христианство. 

35. Христологическая доктрина, постулирующая наличие в Иисусе 

Христе только одной природы (естества): а) арианство; б) диофи-

зитство; в) монофизитство; г) ортодоксальное христианство. 

36. Христологическая доктрина, постулирующая единосущность 

Бога-Отца и Бога-Сына, предвечность Бога-Сына и единство Тро-

ицы: а) арианство; б) диофизитство; в) монофизитство; г) ор-

тодоксальное христианство. 

37. Христологическая доктрина, постулирующая полную симметрию 

богочеловечества Христа: а) арианство; б) диофизитство; в) мо-

нофизитство; г) ортодоксальное христианство. 

38. Король вестготов, разграбивших Рим: а) Аларих; б) Аттила; в) 

Гейзерих; г) Одоакр; д) Теодорих. 

39. Король вандалов, разграбивших Рим: а) Аларих; б) Аттила; в) 

Гейзерих; г) Одоакр; д) Теодорих. 

40. Германский кенунг, пришедший к власти после отстранения по-

следнего императора Западной империи: а) Аларих; б) Аттила; в) 

Гейзерих; г) Одоакр; д) Теодорих. 
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41. Создатель королевства остготов в Италии: а) Аларих; б) Аттила; 

в) Гейзерих; г) Одоакр; д) Теодорих.   

42. Правитель гуннов в 434–453 годах, объединивший под своей вла-

стью тюркские, германские и другие племена: а) Аларих; б) Ат-

тила; в) Гейзерих; г) Одоакр; д) Теодорих. 

 

Ответы: 1. – а); 2. – г); 3. – в); 4. – б); 5. – в); 6. – а); 7. – г); 8. – б); 9. 

– г); 10. – г); 11. – а); 12. – б); 13. – в); 14. – а); 15. – а); 16. – б); 17. – 

а); 18. – б); 19. – г); 20. – в); 21. – в); 22. – в); 23. – д); 24. – а); 25. – б); 

26. – г); 27. – а); 28. – б); 29. – в); 30. – б); 31. – г); 32. – в); 33. – а); 34. 

– а); 35. – в); 36. – г); 37. – б); 38. – а); 39. – в); 40. – г); 41. – д); 42. – 

б).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хрестоматия способствует обеспечению целостности в изучении 

дисциплины «История Средних веков», раздела «Переход от Антично-

сти к Средневековью».  

В издании представлены фрагменты письменных источников, ре-

продукции памятников материальной и художественной культур. По-

следнее особенно важно. Традиционно внимание историков и студен-

тов концентрируется на письменных источниках. Памятники археоло-

гии, художественной культуры и нумизматики не только дополняют 

нарративную традицию, но часто содержат более объемную и объек-

тивную информацию. Работа на семинарах с историческими источни-

ками разных типов способствует развитию опыта аналитической и син-

тетической работы студентов, формированию у них навыков аргумен-

тации своей точки зрения, воспитанию культуры диалога и толерант-

ного отношения к оппоненту. 

Сведения, изложенные в хрестоматии, окажут заинтересован-

ному читателю помощь в изучении вопросов истории перехода от Ан-

тичности к Средневековью, расширят кругозор знаний выпускников-

историков, необходимый для профессиональной деятельности учи-

теля-преподавателя и общественной активности гражданина.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Илл. 1.1 Схематический эскиз жилого конюшенного дома в Феддерсен 

Вирде (селище саксов недалеко от устья р.Везер, Германия). 

Илл.1.2 Модель хозяйственного комплекса в Феддерсен Вирде: жилой 

конюшенный дом, зернохранилище, хлев для скота. Государ-

ственный музей Нижней Саксонии в Ганновере. 

Илл. 1.3 План и чертеж гипотетической реконструкции  

Илл. 1.4 Серратный денарий Квинта Антония Бальба. Около 80 года до 

н. э. Аверс: голова Юпитера в профиль вправо; у его затылка - 

S•C [Senatus Consulto]. Реверс: Виктория на квадриге, в левой 

руке держит вожжи и пальмовую ветвь, в правой – венок побе-

дителя; буква Е – под лошадьми, внизу - Q•ANTO•BAB PR 

[Quintus Antonius Balbus Praetor] 

Илл. 1.5 Серратный денарий Тиберия Клавдия Нерона. Вторая поло-

вина I века до н.э. Аверс: голова Дианы в профиль вправо, у её 

подбородка - S•C [Senatus Consulto]. Реверс: Виктория на биге, 

в левой руке держит вожжи и пальмовую ветвь, в правой – ве-

нок победителя; внизу – буква I, ниже - TI·CLAVD·TI·F / AP·N. 

[Tiberius Cladius Tiberius Filius Appius nepos].  

Илл. 1.6 Денарий Марка Антония Гордиана (Гордиана III). 238–239 

года н.э. Аверс: бюст императора в профиль вправо, в короне 

«Солнце Непобедимый», легенда - IMP CAES M ANT 

GORDIANVS AVG [Император Цезарь Марк Антоний Гордиан 

Август]. Реверс: спутница Марса богиня доблести Виртус в 

полный рост, голова повернута влево, в боевом облачении, со 

щитом и копьем; легенда - VIRTVS AVG [Божественная Вир-

тус]. 

Илл. 1.7 Бой римлян с германцами. Саркофаг. Мрамор. Ок. 190 года 

н.э. 63,5 см х 208,3 см х 63,5 см. Музей искусств Далласа, Дал-

лас, Техас. 

Илл. 1.8 Бой римлян с германцами. Фрагмент саркофага. Мрамор. Ок. 

190 года н.э. Музей искусств Далласа, Даллас, Техас.  

Илл. 1.9 Бой римлян с германцами. Фрагмент, представляющий гер-

манского воина, вооруженного копьём с коротким древком и 

острым тонким наконечником (фрамея). Саркофаг из Порто-

наччо. Мрамор, 180–190 годы. Национальный музей Рима.  
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Илл. 1.10 Бюст германца. Бронза. II век н.э. Венгерский национальный 

музей. Мужчина изображен с длинной бородой и волосами, 

уложенными в «свевский узел», описанный Тацитом. 

Илл. 1.11 Фигура германца. Бронза. I-II н.э. Национальная библиотека 

Франции. Мужчина одет в короткий плащ, застегнутый пряж-

кой. Его волосы уложены в «свевский узел». 

Илл. 1.12 Терракотовая маска германца. Италия, II н.э. Британский му-

зей. Волосы мужчины уложены в «свевский узел». Персонаж 

изображен с густыми усами и короткой бородой. 

Илл. 2.1 Государства, управляемые христианскими правителями (ари-

анами и католиками) в 495 году. Карта-схема. 

Илл. 2.2 Солид Константина Великого, выпущенный монетным двором 

Никомедии в 335 году. Выпуск посвящен 30-летию правления 

императора. Аверс: портрет Константна в профиль, разверну-

тый вправо. Реверс: крылатая богиня победы Виктория, воссе-

дающая на кирасе; перед богиней - щит с надписью VOT / XXX, 

поддерживаемый крылатым гением; легенда - VICTORIA 

CONSTANTINI AVG, SMNM (обозначение монетного двора). 

Илл. 2.3 Солид императора Константина Великого, выпущенный мо-

нетным двором Павии в 316 году. Аверс: парное изображение 

императора и божества Солнце Непобедимое (Sol Invictus); бю-

сты развернуты влево; император –  на переднем плане, в диа-

деме, кирасе и плаще, его правая рука согнута в локте и поднята 

вверх, в левой руке – шар (держава?); божество – на втором 

плане, в короне из солнечных лучей; легенда -  COMIS 

CONSTANTINI AVG. Реверс: персонифицированная в образе 

женщины Щедрость (Liberalitas), держащей в одной руке тес-

серу – квадратную табличку с ручкой и определенным числом 

точек, показывающих, что правитель раздал народу деньги, 

зерно и другие предметы потребления; в другой руке - рог 

изобилия, обозначающий изобилие пшеницы в государствен-

ных зернохранилищах; легенда -  LIBERALITAS XI IMP IIII 

COS P PP. 

Илл. 2.4 Силиква Константина Великого, выпущенный монетным дво-

ром Сисак (Хорватия) в 326-327 годах.  Аверс: портрет Кон-

стантина в профиль, развернутый вправо. Реверс: крылатая бо-
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гиня победы Виктория в полный рост, развернута влево, дер-

жит в правой полусогнутой руке венок (протягивает импера-

тору), в левой руке – пальмовую ветвь. Легенда: CONSTAN-

TINVS AVG; SIS (обозначение монетного двора). 

Илл. 2.5 Фоллис Константина Великого, выпущенный монетным дво-

ром Трира (Германия) в 317 году. Аверс: бюст императора в 

профиль вправо, без диадемы, в кирасе и плаще; легенда FL CL 

CONSTANT[INVS IVN] NC. Реверс: Солнце Непобедимое (Sol 

Invictus) в полный рост, развернутый влево, на голове – лучи-

стая корона, правая рука согнута в локте и поднята, в левой 

руке – шар (держава?); легенда – CLARITAS REIPVBLICAE, 

T-F (обозначение монетного двора). 

Илл. 2.6 Фоллис Константина Великого, выпущенный монетным дво-

ром Константинополя в 327/337 году.  Аверс: бюст императора 

в профиль вправо, в диадеме; легенда – CONSTANTI - NVS 

MAX AVG. Реверс: лабарум, попирающий тело змея; легенда - 

SPES PVBLICA, CONS (обозначение монетного двора). 

Илл. 2.7 Солид Феодосия I, выпущенный монетным двором Милана в 

395 году. Аверс: бюст императора в профиль вправо, в диадеме, 

в кирасе и плаще; легенда - D N THEODO SIVS S P F AVG. 

Реверс: император в полный рост в доспехах, диадеме и плаще, 

голова повернута вправо, правой рукой опирается на штандарт, 

в левой руке – крылатая богиня победы Виктория на шаре (дер-

жава?); легенда - VICTORI A AVCCC / M-D (обозначение мо-

нетного двора)/ COMOB. 

Илл. 2.8 Солид Валентиниана III (425 – 455), выпущенный монетным 

двором Равенны. Аверс: бюст императора в профиль вправо, в 

диадеме, в кирасе и плаще; легенда – D N PLA VALENTI-

NIANVS P F AVG. Реверс: император в полный рост в доспехах 

и диадеме, в правой руке – длинный крест, в левой руке – шар, 

на котором стоит Виктория, возлагающая лавровый венок на 

голову императора, правая нога императора – на антропо-

аморфной голове поверженного змея; легенда – VICTORIA 

AVGGG, R V (обозначение монетного двора), COMOB. 

Илл. 2.9 Фоллис Ветраниона (император 1 марта 350 – 25 декабря 350), 

выпущенный монетным двором Сисции (ныне Сисак, Хорва-

тия). Аверс: бюст императора в профиль вправо, в диадеме, в 
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кирасе и плаще; легенда - DN VETRA-NIO PF AVG. Реверс: 

император в полный рост в диадеме и доспехах, в обеих руках 

– лабарумы, над головой – звезда, в левом поле – А; легенда - 

CONCORDIA MILITVM, ASIS (обозначение монетного двора). 

Особенностью лабарумов является то, что Хризма (Хризмон) 

Хи-Ро изображен на ткани, а не над ней, а их посохи украшены 

фалерами  (большие и малые пластинки (бляхи) круглой или 

овальной формы), как это было в более ранних стандартах рим-

ских воинских частей 

Илл. 3.1 Солид императора Зинона выпущенный монетным двором 

Рима в период правления Одоакра. Аверс: погрудное изобра-

жение императора анфас в шлеме и кирасе, с жемчужной диа-

демой, с копьем и щитом в руках; на щите – изображение всад-

ника и павшего врага; легенда - DN ZENO PERP F AVG. Ре-

верс: богиня Виктория в полный рост, голова повернута влево, 

в руке большой крест, украшенный драгоценными камнями, в 

правом поле - звезда; легенда - VICTORIA AVGGG Γ; под бо-

гиней горизонтально располагается титул чиновника, руково-

дившего поставками императорского золота в запад-ной части 

Империи – COMOB. 

Илл. 3.2 Солид императора Юлия Непота, выпущенный монетным дво-

ром Равенны. Аверс: погрудное изображение императора ан-

фас в шлеме с жемчужной диадемой и кирасе, с копьем и щи-

том в руках; на щите - изображение всадника и павшего врага; 

легенда - DN IVL NEPOS PF AVG. Реверс: богиня Виктория в 

полный рост, голова повернута влево, в руке большой крест, 

украшенный драгоценными камнями, справа и слева RV – обо-

значения монетного двора; легенда - VICTORIA AVGGG; под 

богиней горизонтально располагается титул чиновника, руко-

водившего поставками императорского золота в запад-ной ча-

сти Империи – COMOB. 

Илл. 3.3 Тремисис императора Юлия Непота, выпущенный монетным 

двором Медиоланума. Аверс: погрудное изображение импера-

тора в профиль с жемчужной диадемой, в кирасе и плаще; ле-

генда - DN IVL NEPOS PF AVG. Реверс: крест в обрамлении 
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двух пальмовых ветвей (или венка); легенда под крестом и вен-

ком - титул чиновника, руководившего поставками император-

ского золота в западной части Империи – COMOB. 

Илл. 3.4 Солид императора Ромула Августа, выпущенный монетным 

двором Рима. Аверс: погрудное изображение императора ан-

фас в шлеме и кирасе, с жемчужной диадемой, с копьем и щи-

том в руках; на щите - изображение всадника и павшего врага; 

легенда - DN ROMVLVS AVGVSTVS PF AVG. Реверс: богиня 

Виктория в полный рост, голова повернута влево, в руке боль-

шой крест, украшенный драгоценными камнями, справа и 

слева RM – обозначения монетного двора; легенда - VICTORIA 

AVGGG; под богиней горизонтально располагается титул чи-

новника, руководившего поставками императорского золота в 

запад-ной части Империи – COMOB. 

Илл. 3.5 Тремисис императора Ромула Августа, выпущенный монет-

ным двором Медиоланума. Аверс: погрудное изображение им-

ператора в профиль вправо с жемчужной диадемой, в кирасе и 

плаще; легенда - D N ROMVLVS AGVSTVS PF AVG. Реверс: 

крест в обрамлении двух пальмовых ветвей (или венка); ле-

генда под крестом и венком - титул чиновника, руководившего 

поставками императорского золота в западной части Империи 

– COMOB. 

Илл. 3.6 Серебряная полусиликва Одоакра, выпущенная монетным 

двором Равенны. Аверс: погрудное изображение правителя в 

профиль вправо с непокрытой головой, в кирасе и плаще; ле-

генда -FL OD [OVA]C. Реверс: монограмма AD (Одоакр?) в об-

рамлении двух пальмовых ветвей (или венка); под венком мо-

нограмма RV – обозначение монетного двора Равенны. 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1 Распространение зерновых культур на территории Цен-

тральной Европы в местах поселений германских племен, %. 

Таблица 2 Разведение скота в поселениях, древних германцев, %. 

Таблица 3 Средний рост домашних животных (до холки), в см. 
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