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От эпохи к эпохе
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Что такое «Средние века» и почему они «средние»?

 
Начало Средневековья, или по-другому – Раннее Средневековье, относят ко времени

упадка Римской империи, то есть к III–V векам нашей эры, а конец, то есть Позднее Средневе-
ковье, – ко времени Возрождения (XIV–XVI века). Многие короли мечтали возродить Вели-
кую Римскую империю, но по-настоящему это так и не удалось.

Однако Возрождение, пусть не империи, а величия человеческого духа, все-таки состо-
ялось, и этот высочайший взлет стал одновременно и венцом, определив окончание эпохи
Средних веков.

К XVI веку в Европе сформировались языки, на которых и поныне изъясняются евро-
пейцы, сложились государства и нации с их особенностями, обрели завершенность религиоз-
ные учения, определились нравственные и философские ценности. Великие научные и геогра-
фические открытия изменили представления о мире, да и сам мир стал иной!

И вот тогда на смену Средневековью явилась эпоха Нового времени.
Впрочем, человек не называет сам время, в котором живет. Он просто живет. Даже мы

с вами, просвещенные люди двадцать первого века, не повторяем то и дело: мы – люди эпохи
великих научных открытий, эпохи освоения космоса, люди, проникшие в тайны микромира.
Мы не знаем, как историки грядущих веков назовут наше время, но ведь как-нибудь обяза-
тельно назовут.

Древние греки, жившие в эпоху Античности и создавшие шедевры мировой культуры,
конечно, гордились ими, но им и в голову не приходило называть эти шедевры античными,
как принято ныне. Не мог же, например, знаменитый скульптор Фидий (V век до нашей эры),
завершив работу над статуей Зевса, воскликнуть в порыве восхищения собственной гениаль-
ностью: «Ах, какую изумительную античную статую я создал!»

Потому что слово «античность» в переводе с греческого означает древность, и только
спустя тысячу лет историю Древней Эллады и Древнего Рима люди нарекли Античной
эпохой, то есть эпохой Древности.

А человек средних веков просто жил, как умел: воевал, торговал, трудился, растил детей.
Плакал, если было плохо, пел, когда веселился. И потому, наверное, сильно удивился бы, узнав,
что потом, через многие века, эти времена назовут эпохой темных веков!

– Неправда! – воскликнул бы он. – Я жил в прекрасное время!.. Ведь как бы ни трудна
была жизнь, она все равно прекрасна!

Откуда же тогда взялось понятие «Средневековье» и что оно означает?
Название «Средние века», как и определение «Античная эпоха», придумали гуманисты

во времена Возрождения. Само Возрождение (или Ренессанс) возникло на стыке окончания
Средневековья и начала эпохи Нового времени. Одной из внешних побудительных причин
возникновения Возрождения было стремление возвратиться к классической латыни, – языку,
на котором писали древнеримские поэты и историки, к высшим образцам античной культуры,
литературы и искусства, ко всему тому, что было утрачено после крушения Римской империи.
Отсюда и название – Возрождение!

Но между Античностью и Возрождением, по мнению гуманистов, зияла огромная вре-
менная пропасть чуть не в десять веков! Причем эти века гуманисты считали лишним време-
нем, напрасно потраченным людьми на пустые споры и войны. Хотя, разумеется, для Истории
лишнего времени не бывает. Но вот гуманистам (для того времени людей, безусловно, передо-
вых!) эти века представлялись эпохой сплошного невежества, мракобесия и духовного запу-
стения. Потому-то они и окрестили тысячелетний период, отделивший их собственное время
от возлюбленной ими древности, с явным оттенком пренебрежения: «Средний век!..» Мол, так
себе – век, мол, среднее времечко, и ничего в нем хорошего! Между прочим, эта презрительная
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оценка накрепко врезалась в сознание людей. «А, средневековье!» – до сих пор порой говорят
о каком-нибудь явлении или, например, о компьютере первого поколения.

Но дело не только в веках, которые отделяют время рыцарских поединков от нашего
времени, дело в сознании средневекового человека. Действительно, средневековый человек,
как ребенок, охотно верил в любые, порой несусветные чудеса, жил в постоянном ожидании
Божьей кары или пришествия Антихриста и, надо сказать, действительно, он совсем не был
похож на нас!

Представьте, что бы произошло, если бы по средневековому Лондону проехал мотоцик-
лист на грохочущем, изрыгающем клубы «дьявольского» дыма «железном коне»! Его сознание
вряд ли бы выдержало подобное испытание!.. Согласитесь, мы сегодня куда больше готовы к
появлению на Земле инопланетян, чем средневековый горожанин ко встрече с обыкновенным
мотоциклистом. Мы даже рады встрече с неведомым! Но для того, чтобы нам стать такими
просвещенными и невозмутимыми, человечество должно было пройти через «детские» страхи
и суеверия Средневековья…
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Так что же такое Средневековье?
Средневековье – это история Европы, длившаяся более тысячи лет. История жестокая,

беспощадная – и в то же время пронизанная страстным поиском Идеала. Средневековье – это
борьба христианства с язычеством и в то же время раскол самой христианской церкви. Сред-
невековье – это чума, войны, крестовые походы и костры инквизиции. Средневековье – это
время рыцарей и великодушных разбойников, кощунствующих монахов и святых мучеников.
Средневековье – это виселицы на центральных площадях городов и неунывающие школяры.
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Средневековье – это мистический карнавал, в котором под шутовскую дудочку Лик Смерти
пляшет в обнимку с непобедимым Человеческим Духом…

Словом, Средневековье – это огромный мир!
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Накануне краха, или Сколько стоит императорская власть

 
Известно, что Средневековый Запад зародился на развалинах Римской империи.

Известно, что Римскую империю разрушили варвары. Но как же случилось, что какие-то вар-
вары смогли уничтожить цивилизацию, которая на протяжении тысячи лет была средоточием
всего мира? Вряд ли на этот вопрос существует простой ответ, потому что падение Рима имело
не одну, а множество причин, и произошло оно не в тот день, когда вандалы ворвались на его
улицы, а задолго до того. Только римляне это не сразу заметили. Или не захотели видеть. Как
написал о них некий монах Сальвиан: «Можно подумать, что каким-то образом весь римский
народ наелся сардонической травы: он умирает и хохочет».

И ведь в самом деле, на протяжении последних веков беспечные римляне, кажется,
только тем и занимались, что расшатывали устои империи. Причем расшатывали с таким само-
забвенным энтузиазмом, что даже если бы не случилось Великого переселения народов (о нем
впереди), Рим все равно бы не устоял.

А началось все с безудержного падения нравов, с циничного девиза поздней империи:
«Хлеба и зрелищ!», с безвластия, а главное – равнодушного отношения римлян к тому, кто
ими правил.

Впрочем, и равнодушны-то они стали оттого, что их мнение уже ничего не значило, –
трон цезаря стал игрушкой в руках императорской гвардии. Солдаты решали, кому править
Великой империей, а кому – нет. Решение зависело не от личных достоинств, ума или воин-
ской доблести претендентов, но лишь от толщины их кошельков. Императорское звание стало
товаром: кто больше заплатит преторианским гвардейцам, тот и взойдет на трон!

Впервые это случилось в 193 году, когда преторианские гвардейцы (личные гвардейцы
императора), ворвались в императорский дворец и отсекли императору голову за то, что авгу-
стейший Пертинакс потребовал от армии и от самих гвардейцев соблюдения дисциплины!
Отсеченную голову императора на копье отнесли в свой лагерь и объявили, что отдадут трон
тому, кто предложит самый щедрый подарок.
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Дидий Юлиан перед гвардейцами

Очень богатый, но легкомысленный римлянин – некто Дидий Юлиан – узнал об этом
предложении за трапезой. Видимо, Дидий был человеком не только легкомысленным, но и
азартным, потому что, узнав, что конкурент за корону цезаря предлагает гвардейцам всего-
то по пять тысяч драхм на каждого, он повысил ставку. Доторговался до шести, и гвардия
объявила его императором!

Правда, процарствовал он всего три месяца. Командир паннонской армии Луций Сеп-
тимий Север (193–211 гг.), пообещав подарить каждому из своих воинов уже по двенадцать
тысяч драхм, двинул легионы от Дуная на Рим. Подойдя к столице, Север перекупил войска,
посланные против него, и занял город.

Луций Септимий застал незадачливого императора Дидия Юлиана во дворце. Тот пла-
кал, как ребенок, но непреклонный Север («север» по-латыни значит «жестокий») взял его под
руку, отвел в ванну и там, в назидание другим, обезглавил. Но эта казнь так никого и ничему
не научила, как выяснилось позднее…

Надо подчеркнуть, что Септимий Север оказался единственным за восемьдесят лет
императором, который умер своей смертью в своей постели.
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Два портрета на фоне крушения

 
За тридцать пять лет императорами были провозглашены тридцать семь человек! То есть

в среднем каждый цезарь царствовал меньше года. Почти на сто лет растянулась кровавая
чехарда гвардейских переворотов!

Словом, в армии царила анархия, в империи – хаос, потому что, покупая власть за деньги,
цезари, как правило, не знали, что им делать с этой властью. Так, император Север Анто-
нин Август по прозвищу Каракалла (198–217  гг.) начал свое правление с убийства род-
ного брата и двадцати тысяч его сторонников. Прозвище «Каракалла» он получил из-за длин-
ного варварского плаща, который носил, – он и был настоящий варвар, отупевший от войны и
охоты. Больше всего он любил загонять кабанов и мог один на один расправиться со зверем.
Во дворце Каракалла держал львов, чтобы не ходить далеко, если вдруг захочется сразиться
с ними. Имелся среди них и любимец, которого правитель усаживал рядом с собой за стол и
даже укладывал в кровать.

Император Каракалла (198–217 гг.)

Посетив Александрию накануне войны с Парфией и опасаясь восстания у себя за спи-
ной, Каракалла приказал убить всех александрийцев, способных носить оружие. При этом сам
наблюдал, как выполняется его приказание. В конце концов, правителя-тирана закололи его
же солдаты.

А вот еще примечательный портрет другого императора, правившего почти следом за
Каракаллой. Благочестивый император Элагабал (218–222 гг.) собирал в своем дворце сотни
гостей, веселился, устраивал всяческие лотереи и раздавал призы – от шикарных особня-
ков, полностью обставленных мебелью, до пригоршни дохлых мух. Император любил шутки
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и розыгрыши. То усадит гостя на надутую подушку, которая неожиданно лопнет, то напоит
какого-нибудь сенатора до бесчувствия, а перед пробуждением запустит к нему в комнату лео-
пардов или медведей.

А еще он любил сюрпризы. Угощая друзей, подмешивал им в пищу драгоценности. В
горох – кусочки золота, в чечевицу – оникс, в рис – жемчуг, в бобы – янтарь. Ему нравилось
в знак своей милости делать подарки: коней, колесницы, рабов… Часто после пиршества он
приказывал своим гостям забирать с собой серебряную посуду, из которой они ели и пили.

Император Элагабал (218–222 гг.) любил веселиться и устраивать розыгрыши

Что касается самого Элагабала, то он предпочитал все самое лучшее. Вода в его бассей-
нах благоухала розовой эссенцией, ванные комнаты блестели золотом, стол состоял из редчай-
ших деликатесов, одежда – от короны до обуви – была усеяна драгоценными камнями. А когда
он отправлялся в путешествие, то для его багажа требовалось 600 повозок!

Узнав от предсказателя, что ему суждено умереть насильственной смертью, Элагабал
приготовил достойные его императорского звания средства для самоубийства: веревки из пур-
пурного шелка, золотые кинжалы, яды, заключенные в сапфиры. Мол, если уж умирать, так
красиво!

Однако – коварство судьбы! – убили императора в отхожем месте, а труп, протащив по
римским улицам, сбросили в Тибр.

Понятно, почему монах Сальвиан еще до окончательного крушения империи, пытаясь
объяснить причины катастрофы, написал: «Римляне сами себе были врагами худшими, нежели
внешние враги, и не столько варвары их разгромили, сколько они сами себя уничтожили».
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Следы уходящих богов

 
«На форуме были видны следы уходящих богов», – с ностальгической грустью заметил

безвестный автор.
Разумеется, это всего лишь красивая поэтическая метафора, но в ней с удивительной

ясностью запечатлен процесс постепенного одряхления и умирания язычества. Древние рим-
ляне были язычниками. Своих богов вместе с культурой они когда-то позаимствовали у греков,
только назвали их по-другому. Греческий Зевс стал Юпитером-Громовержцем, богиня любви
Венера – Юноной, бог времени Кронос – Сатурном… Впрочем, и своих «родных» богов в рим-
ском пантеоне – мавзолее богов – было достаточно: двуликий Янус, Веста, всех и не перечис-
лить. И вот в новую эру, летосчисление которой, как известно, ведется от Рождества Христова,
на смену этим многочисленным, порой гневным, иногда легкомысленным, часто капризным
богам явился Единый Бог, с именем которого человечество живет вот уже третье тысячелетие.

Можно много говорить о глубинном смысле и величии христианства, но, наверное, глав-
ное в нем сам образ Сына Божьего – Иисуса Христа, пришедшего на землю, чтобы своими
страданиями искупить человеческие грехи и указать людям путь к спасению. Именно поэтому
Иисуса называют Спаситель.

Последователи Иисуса проповедовали любовь к ближнему, а ближними – «братьями и
сестрами во Христе» – для них были все: раб и патриций, богатый и бедный… Самый послед-
ний, несчастный и униженный мог почувствовать бесконечную силу Божественной Благодати.
Христианство провозгласило равенство всех людей перед Единым Богом, и в этом была его
сокровенная суть и сила!

«Для Бога нет эллинов и иудеев. Он воздаст каждому по делам его…» – повторял апостол
Павел. При этом новому Богу не нужно было приносить никакой жертвы, кроме собственной
нравственной жизни, кроме кающегося или разбитого горем сердца. Главное – не лгать, не
убивать, не домогаться чужого. «Делай свое дело, и ты будешь спасен!» Люди еще не знали
религии столь милосердной и привлекательной. Поэтому в раздираемом противоречиями, кон-
фликтами и жестокостью обществе периода поздней империи христианство распространялось
с удивительной быстротой.
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В дохристианскую эпоху Рим проявлял терпимость по отношению к соперникам его язы-
ческих богов. От приверженцев других религий не требовалось ничего, кроме демонстрации
уважения к римским богам и императору. Императору, между прочим, поклонялись как богу,
и отказ следовать этому правилу считался государственной изменой. Возжигание фимиама
перед статуей императора было знаком и подтверждением верности ему и империи. Однако
для христиан Христос был выше цезаря.

Более того, христиане отвергали саму подчиненность религии государству, потому что
главное для них заключалось во внутреннем мире человека, в его отрешенности от бренной
суеты мира с его жестокими и несправедливыми законами. Бог христиан был их совестью,
отражением их лучшего «я», и когда их заставляли сделать выбор между Богом и «обожеств-
ленным» цезарем, они выбирали Бога, потому что предать Его было равнозначно предатель-
ству самого себя. И погибали тысячами!

Предположительно в 67 году в Иерусалиме был схвачен апостол Павел, римлянин, при-
нявший христианство. Согласно закону, как римский гражданин Павел был отправлен в Рим,
где был судим и казнен. Тогда же случился в  Риме страшный пожар. Случайно он возник
или нет, неизвестно. Есть мнение, что устроен он был по приказу взбалмошного императора
Нерона (54–68 гг.), известного своей жестокостью и склонного к грандиозным театральным
эффектам. Однако в поджоге обвинили христиан. Сотнями их казнили в римском амфитеатре:
на потеху публике травили дикими зверями, обмотав в просмоленные шкуры, привязывали к
высоким столбам и поджигали под ликование толпы. Горящие «факелы» служили иллюмина-
цией во время так называемых Нероновых Игр…
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Так начались первые гонения на христиан. И «живые факелы Нерона» превратили вза-
имную терпимость христиан и язычников в непримиримую ненависть. Именно с этого времени
власть стала расценивать христиан как уголовных преступников.

Римляне называли христиан «отбросами человечества», обвиняли их в чудовищных зло-
деяниях, даже в ритуальных убийствах детей, и, конечно же, приписывали им все несчастья
империи. Когда голод, наводнение, чума или война обрушивались на Рим, тут же распро-
странялись слухи, будто все беды происходят из-за христиан, отвергающих римских богов, а
потому обиженные боги насылают на Рим всяческие напасти. И тогда возникали очередные
гонения.

При императоре Диоклетиане (284–305 гг.) гонения (оставшиеся в истории под назва-
нием «Диоклетиановы») вспыхнули с новой силой. И на этот раз причиной послужил пожар,
случившийся во дворце императора, – в поджоге заподозрили христиан. Сотни их были схва-
чены и подвергнуты пыткам. Но… чем страшнее были зверства, чем больше становилось муче-
ников, тем быстрее росли христианские общины.

Травля христиан дикими зверями

К тому же симпатии римлян, совсем недавно требовавших от правительства расправы
над христианами, неожиданно стали склоняться на сторону гонимых. Теперь уже сами языч-
ники, рискуя жизнью, прятали и защищали христиан, спасая их от расправы.

Наконец, поняв бесплодность этой борьбы, император Галерий (293–311  гг.) решил
заключить мир с непобежденным Богом. Он обнародовал указ о веротерпимости и призна-
нии христианства как законной религии и даже попросил христиан молиться о нем, так как
был неизлечимо болен. А в 394 году последний римский император Феодосий издал указ
о запрете язычества. Даже храмы некогда почитаемых и любимых римлянами богов были
закрыты. Между прочим, по тому же указу прекратили существование Олимпийские игры,
которые были не только спортивным соревнованием, но и религиозным действом.
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Так христианство, презираемое и гонимое, но движимое любовью и верой, одолело импе-
рию.

Новая цивилизация, основанная на новой религии, поднималась над руинами языче-
ства, – начиналось Средневековье.
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Новый Рим

 
Одна из самых ярких личностей конца II в. – начала III в. – первый Византийский импера-

тор Константин Великий (306–337 гг.). Правда, при нем Византия еще называлась Восточ-
ной Римской Империей, но сути это не меняет – именно он основал новое мощное государ-
ство, которому на ближайшее тысячелетие отводилась особая роль в истории средневековой
Европы.

Константин был сыном Констанция Хлора, соправителя Галерия (293–311  гг.),
и Елены, дочери трактирщика.

Когда Констанций Хлор возглавил поход в Британию, Константин остался в Никодемии –
негласным заложником у Галерия. Несмотря на молодость, Константин был уже опытным сол-
датом, проявившим доблесть в войнах с Египтом и Персией, заслужившим уважение в армии.

Галерий не любил ни Констанция Хлора, с которым вынужден был делить власть, ни
тем более молодого Константина, которого опасался больше, чем его отца. Однако, опасаясь
возмущения воинов, любивших Константина, предпринять против него что-либо серьезное не
отваживался, ограничиваясь «мелкими пакостями», – например, однажды, будто бы в шутку,
втолкнул его в клетку со львами. Константин со львами справился, но понял, что Галерия
следует опасаться…

Находясь в походе, Констанций Хлора прислал Галерию письмо, умоляя отпустить к нему
сына, так как он тяжело заболел. Галерий вынужден был дать согласие на отъезд Константина.
Но объявил об этом поздно вечером, потому что на самом деле никуда его отпускать не соби-
рался. За ночь он надеялся придумать какой-нибудь предлог, чтобы задержать Константина,
а если не удастся, послать впереди него людей, чтобы те перехватили его в дороге. С тем и
заснул…

Каково же было возмущение императора, когда утром он узнал, что Константин еще
ночью покинул Никодемию. И догнать его невозможно, потому что предусмотрительный Кон-
стантин на дорожных постах уничтожил всех лошадей. С неимоверной скоростью вскачь про-
несся он через всю Европу. И успел вовремя!..

Отца он застал в Булони на смертном ложе, и тот в присутствии воинов передал сыну
власть. Галерий был в ярости, но дело было сделано – Галльская армия уже провозгласила его
императором (306 г.). Впрочем, Константин, не без основания опасаясь Галерия, принял тогда
менее громкий титул цезаря и возвращаться в Рим не спешил, предпочитая отправлять туда
пленных франкских вождей для гладиаторских представлений.
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Константин Великий покидает Никодемию

Константин получил довольно скудное образование, но обладал сильной волей, стремле-
нием к власти, неукротимым и жестким характером, кроме того, был одарен самыми разнооб-
разными талантами. Все это и помогало ему одерживать победы над своими противниками.

После смерти Галерия Константин активно включился в борьбу за власть, и в 312 году
в битве у Мульвиева моста, неподалеку от Рима, разгромил армию своего главного соперника
Максенция. Битва эта примечательна тем, что, по легенде, накануне ее Константин увидел в
небе огненный крест и слова: «Под сим знаком победиши». А ночью он услышал голос, пове-
левший начертать на солдатских щитах букву «Х». Так он и поступил, а сам отправился на
передний край битвы, где встал у стяга, на котором были изображены начальные буквы имени
Христа. И выиграл битву! Это сражение можно назвать поворотным в битве язычества с хри-
стианством…
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В битве у Мульвиева моста, неподалеку от Рима, Константин разгромил армию Мак-
сенция

И вот что еще примечательно: потопив армию и самого Максенция в водах Тибра и войдя
в Рим, он не стал расправляться ни с сыновьями, ни со сторонниками поверженного врага,
как было тогда принято. И это великодушие Константина настолько поразило римлян, что они
воздвигли в его честь величественную триумфальную арку!

Первым делом Константин распустил преторианскую гвардию, справедливо видя в ней
источник нескончаемой смуты, затем провел закон, направленный против сената. Сенаторы
отныне были разделены на разряды по имущественному признаку: тот, кто богаче, должен
был вносить больший ежегодный налог в казну. Становиться сенатором стало обременительно.
Провел он и ряд других значительных законов…

Но в Риме Константин не задержался. Он вообще не любил этот город. За свое долгое
императорство он и побывал-то в нем всего три раза. Может быть, он чувствовал его скорое
и неизбежное падение и потому в 330 году на месте древней греческой колонии Византий,
раскинувшейся на семи холмах по берегам залива Золотой Рог и Мраморного моря, решил
возвести на смену Вечному городу новый Рим.
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Триумфальная арка Константина (315 г.)

Место на берегу Босфорского пролива, соединяющего Азию и Европу, в средоточии тор-
говых путей выбрано было чрезвычайно удачно. И уже спустя семь лет второй, или новый
Рим, как поначалу был наречен этот город, своим блеском и восточным великолепием затмил
первый. Широкие улицы украшали дворцы и храмы. Из Рима и других городов в новую сто-
лицу свозились лучшие статуи, великолепные произведения искусства. Да что говорить, только
на сооружение городских стен и водопроводов были израсходованы колоссальные средства:
шестьдесят тысяч фунтов золота! Город Константина рос и хорошел на глазах! А вскоре его
так и стали называть – город Константина, то есть Константинополь.

Но главная заслуга Константина в том, что в переломную эпоху он первым понял, что
язычество умирает, и поддержал христианство. Он был мудр и осознавал, что мертвая рели-
гия уже никого не спасет! Его нередко упрекают за то, что для него христианство было не
целью, а средством. Однако, чтобы достичь цели, требовалось выбрать верное средство. Может
быть, поэтому Константину и удалось совершить так много, что он взял себе в союзники хри-
стиан, хотя сам правоверным христианином так и не стал.

Словом, Константин замечательно управлял всем, кроме собственной семьи. Он был два-
жды женат и имел семерых детей. Старшего сына Криспа, рожденного от первой жены, Кон-
стантин вынужден был казнить, а вторую жену по имени Фауста столкнул в бассейн, вода в
котором оказалась слишком горячей. Что делать, будучи императором, он не мог не быть дес-
потом. Однако древние авторы, говоря о преступлениях императора, избегают черных красок.
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…Вторую жену Константин столкнул в бассейн

Сам Константин умер в 337 году в возрасте шестидесяти четырех лет, приняв Таинство
крещения перед самой кончиной.

Как бы там ни было, именно благодаря Константину Первому, по заслугам нареченному
Великим, созданная им Восточная империя – Византия – просуществовала после его смерти
еще 1150 лет!

Впрочем, о Византии мы еще поговорим отдельно, а сейчас вернемся в Смутное время,
то есть к началу средних веков.
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Великое переселение народов
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Варвары

 
Варварами, то есть «бормочущими», древние греки называли чужеземцев, не говорив-

ших по-эллински. В том числе, кстати, и римлян. Впрочем, лишь до тех пор, пока римляне
не покорили греков. А в глазах римлян варварами, соответственно, были народы, жившие на
рубежах империи, то есть все остальные – «не римляне», и уже независимо от того, владели
они латынью, языком римлян, или нет.
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