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Аннотация. В статье исследуются два нарративных образа -  римляне и варвары -  в позднеантичной 
нарративной традиции (IV-VI вв.) с акцентом на чистоту нравов. Основное внимание уделяется 
сравнительному анализу моральных характеристик, приписываемых римлянам и варварам, как они 
представлены в трудах известных историков и писателей того времени, таких как Аммиан 
Марцеллин, Аврелий Августин, Павел Орозий, Сальвиан Марсельский, Клавдий Клавдиан, 
Иероним Стридонский и других. Автор рассматривает специфику использования образов варваров 
римскими авторами для критики собственного общества в целях высвечивания упадка нравов и 
моральной деградации римлян. В произведениях избранных авторов варвары часто изображаются 
как жестокие и дикие, однако иногда им приписываются такие добродетели, как простота, единство 
и стойкость, что контрастирует с роскошью, изнеженностью и коррупцией римлян. Таким образом, 
анализируется двойственная роль варваров в римской литературе -  как врагов и как носителей 
определенных добродетелей, утраченных римским обществом. На основе сравнительного анализа 
текстов выявляются основные мотивы и риторические приемы, используемые для создания 
контрастных образов римлян и варваров. Особое внимание уделяется тому, как эти нарративные 
стратегии служат для обоснования необходимости морального и религиозного возрождения 
Римской империи. В статье также рассматривается влияние христианской идеологии на восприятие 
и изображение варваров в литературе того времени.
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Abstract. This article examines two narrative images -  the Romans and the barbarians -  in the late antique 
narrative tradition (4th -  6th centuries) with an emphasis on purity of morals. The main focus is on a 
comparative analysis of the moral characteristics attributed to the Romans and barbarians, as they are 
presented in the works of famous historians and writers of the time, such as Ammianus Marcellinus, 
Aurelius Augustine, Paulus Orosius, Salvianus of Marseilles, Claudius Claudianus, Hieronymus of Stridon 
and others. The article examines the way Roman authors used images of barbarians to criticize their own
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society, emphasizing the decline of morals and moral degradation of the Romans. In the works by the 
authors, barbarians are often portrayed as cruel and uncivilized, but they are sometimes credited with virtues 
such as simplicity, unity and fortitude, which contrast with the luxury, effeminacy and corruption of the 
Romans. Thus, the dual role of barbarians in Roman literature is analyzed -  as enemies and as bearers of 
certain virtues lost by Roman society. Based on a comparative analysis of texts, the main motives and 
rhetorical devices used to create contrasting images of the Romans and barbarians are identified. Particular 
attention is paid to the way these narrative strategies are used to make the case for the moral and religious 
revival of the Roman Empire. The article also examines the influence of Christian ideology on the 
perception and portrayal of barbarians in the literature of that time.
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Введение

Современная историческая наука характеризуется повышенным интересом к «марги
нальным» проблемам, долгое время не являвшимися предметом исследования как отече
ственных, так и зарубежных историков. Одной из таковых является проблема идентично
сти -  множество ученых исследуют «как формы самоидентификации человека прошлого, 
так и способы конструирования индивидуальной и коллективной идентичностей» [Семи- 
чева, 2019, с. 236]. Вследствие этого представляет значительный научный интерес исследо
вание проблемы в рамках эпохи, отличающейся своей многогранностью, сложностью, про
цессами трансформации основных социальных институтов, а также имеющей сходные 
черты развития с современной цивилизацией.

Все вышеуказанные характеристики, на наш взгляд, относятся к позднеантичной эпохе -  
именно в этот исторический период мы можем наблюдать синтез двух противоположных ми
ров -  римскую «цивилизацию» и варварскую «дикость», упадок имперских институтов во 
всех общественных сферах (на Западе), изменения различных аспектов как индивидуальной, 
так и коллективной идентичностей. Данные феномены наиболее полно могут быть исследо
ваны представителями таких направлений исторической науки, как микроистория, имаголо- 
гия, история ментальностей и др., «сквозь призму мировосприятия наиболее характерных 
представителей тогдашней культуры» [Литовченко, 2011, с. 28]. Дихотомия «римляне -  вар
вары», по мнению У. Пола, «не может полностью объяснить сложный процесс социальных и 
культурных изменений, происходивших в позднюю Античность на территории империи и за 
ее пределами» [Pohl, 2013, p. 3], следовательно, обозначая романо-германские отношения как 
систему, представляется необходимым проанализировать и их составные части -  определен
ные сферы действия, направления развития, а также специфические черты их фигурирования.

Одним из наиболее масштабных и трагичных событий позднеантичной эпохи стало па
дение Западной Римской империи. Анализ исследований, посвященных данной проблеме, поз
воляет сделать вывод о множественности точек зрения и оценок относительно хода и причин 
исчезновения великой римской державы и трансформации политической карты на латинском 
Западе. Однако все ученые сходятся во мнении о наличии кризиса в империи, сопровождаю
щегося как внутренними, так и внешними факторами. Кризисные проявления коснулись всех 
сфер жизни общества, «многочисленные проблемы внутри государства и постоянные вторже
ния извне привели в итоге к его ликвидации» [Дрязгунов, 2009, с. 69]. На наш взгляд, наиболее 
интересной с научной точки зрения представляется социальная сфера: мы располагаем доста
точно обширной источниковой базой, в которой отражаются различные аспекты данной обла
сти общественной жизни. Это обусловливает и тот факт, что построение целостной картины
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кризисной империи невозможно без исследования мыслей и чувств представителей римского 
общества, чьи письменные свидетельства дошли до нас.

Значительной проблемой, вызвавшей социальный кризис в Западной Римской импе
рии, на наш взгляд, стало падение нравов в римском обществе -  деморализация обществен
ной жизни. Процесс развил определенную тенденцию в нарративной традиции: вместе с 
описанием элементов деморализации римского общества формировались и нравственные 
образы представителей «другого» мира -  варваров. Всё это коррелирует во многих аспектах 
с современным обществом, в котором образ «Другого» активно эксплуатируется в полити
ческих целях, что свидетельствует об актуальности исследования данной проблемы. Пред
ставляется необходимым выявить основные направления и формы деморализации обще
ственной жизни, настроения представителей римского общества, а также характерные 
черты образов римлян и варваров в контексте нравственности.

Объект и методы исследования

В качестве объекта исследования выступают нарративные образы римлян и варваров, 
представленные в письменных памятниках позднеантичной эпохи (IV -V I вв.). Исследова
ние охватывает труды следующих авторов: Августина Блаженного, Аммиана Марцеллина, 
Анонима Валезия, Боэция, Виктора Витенского, Григория Назианзина, Григория Турского, 
Иеронима Стридонского, Клавдия Клавдиана, Либания, Павла Орозия, Приска Панийского, 
Пруденция, Сальвиана, Сидония Аполлинария.

Для достижения поставленных целей использовались следующие методы: литера
турный анализ первоисточников, применение которого позволило идентифицировать и 
определить необходимые для исследования исторические источники, а также провести их 
текстуальный анализ с целью выявления определенных мотивов, нарративных стратегий и 
риторических приемов, используемых для создания образов римлян и варваров; сравни
тельно-исторический метод, с помощью которого были исследованы противопоставления 
моральных характеристик римлян и варваров, упоминаемых в позднеантичной нарративной 
традиции, выявлены и проанализированы способы применения образов варваров для кри
тики собственного общества, сравнены добродетели и пороки, приписываемые римлянам и 
варварам, а также охарактеризовано их символическое значение в контексте морального 
упадка Римской империи; историко-культурный метод , позволивший проанализировать 
влияние политических и социальных изменений, а также христианской идеологии на вос
приятие и дальнейшее формирование нарративных образов римлян и варваров; имагологи- 
ческий мет од , посредством которого был раскрыт как образ «чужого» (варвара), так и образ 
национального самосознания и собственной системы ценностей самих римских авторов.

Результаты и их обсуждение

Упадок нравов в позднеантичном римском обществе проявлялся во множестве форм, но 
что явилось причиной их развития и распространения? На этот вопрос позднеантичные авторы 
предлагают различные точки зрения: так, римский историк Аммиан Марцеллин в своих раз
мышлениях уходит ко времени республики: «Величие древнего Рима было основано на редком 
и почти невероятном союзе удачи и доблести. <.. .> Твердый и прочный м и р .  сменил крова
вую революцию республики» (Amm. Marc. XIV, 6). Именно сенаторы, по мнению историка, 
« .п р ед ал и сь  постыдным образом самым ничтожным порокам и разврату» (XIV, 6).

Иная точка зрения прослеживается в письмах Сидония Аполлинария: «виновниками» 
распространения пороков в обществе являются gnatho  (дармоеды) -  «люди п о сты д н ы е . 
которые даже не считают преступными свои грязные стремления и с отвратительным сме
хом говорят о них» (Sid. Ep. III. 13). Сидоний также называет их паразитами. Сам термин 
«паразит», имеющий греческое происхождение (лараогто^), первоначально обозначал 
«лицо, распоряжавшееся в афинском пританее общественным столом» [Стасюлевич, 2001,
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с. 97], затем лексическое значение понятия наполнялось все более негативным содержа
нием, в итоге оформившееся в описание «всякого питавшегося на чужой счет» [Там же], 
для которого «чужой хлеб -  самый вкусный» (III. 13).

Марсельский пресвитер Сальвиан предлагает еще один вариант размышления: « . п о 
чти все варвары, принадлежа к одному племени и управляемые одним королем, связаны друг 
с другом, а у римлян почти все преследуются обоюдно. Какой гражданин у нас не ненавидит 
другого гражданина?» (Salv. De gub. Dei V, 4). По мнению Сальвиана, именно взаимная нена
висть римлян друг к другу, явившаяся результатом перехода от коллективистского обще
ственного устройства к индивидуалистскому, является причиной упадка нравственной куль
туры римского общества. Следует также заметить, что автор представляет варваров в более 
«привлекательной» форме, предлагая их «коллективизм» в качестве образца для римлян. 
Иными словами, «более престижной становится германская идентичность» [Терещенко, 
2015, с. 175]. Продолжая развитие этой тенденции, Сальвиан приходит к выводу, что «рим
ляне гораздо большие враги самим себе, чем их внешние неприятели, и, хотя варвары уже 
нанесли им поражение, они теперь сами довершают свое собственное разорение» (VI, 13). О 
разобщенности римлян, а также об образце единства варваров пишет и Павел Орозий: 
«Прежде, когда войны бушевали по всему миру, всякая провинция жила со своими правите
лями, по своим законам и по своим обычаям, и не было общности отношений, когда вступали 
в борьбу разные интересы; что же наконец привело к единству вольные варварские племена, 
которых, соблюдавших священные культы, разобщала сама религия?» (Oros. V, 14).

Причиной разобщенности римлян, по мнению римского христианского поэта Пруден- 
ция, являются варварские вторжения, распространявшие свои безнравственные обычаи и 
традиции среди римского общества:

«Истощено, свирепое, в многих стязаньях 
Варварство, силою чьей святого насельники града 
Осаждены, чей огнь и железо мужей утесняли;
Но общественный мир на частной созижден приязни -  
В поле, на стогнах. Раздор домашний ввергает державу 
В бедствия; что распалось внутри, то шатко снаружи.
Так блюдитесь, мужи, несогласных чтоб не было мнений 
В чувствах наших, чтоб секта у нас не взросла чужеземна,
Тайною ненавистью возжжена, -  ведь расколота воля 
Сердца глубины мутит состязаньем влечений противных.
Пусть наши думы любовь сопрягает; пусть наши жизни 
Рвением дышат одним. В чем есть разделенье, то шатко».

(Prud. Psych. 753-764) [пер. с лат. Р.Л. Ш маракова, 2012].

Иную причину в разобщении римлян видит Григорий Назианзин, а именно в распростра
нении арианской ереси: «Правда, что мы худо наблюдаем друг у друга обстоятельства каждого 
и, расторгнув единодушие разноверием, едва ли не более стали бесчеловечны и жестоки один 
к д р у го м у . не говорю уже, что поражаем не чужие чужих, не иноязычные иноязычных (что 
было бы хотя малым утешением в бедствии), но, принадлежащие почти к одному дому, расхи
щаем и (если угодно), члены одного тела, истребляем друг друга и сами истребляемся» (Greg. 
Naz. Verb. XXXIII). И  снова автор приводит римлянам в пример варваров: «нежели самые вар
вары, которые ныне воюют с нами и которых соединила разделяемая ныне Троица» (Ibid.).

Теологическую концепцию развития и распространения пороков в римском обществе 
предлагает Аврелий Августин, выступивший против язычников, обвинявших христиан во 
взятии и разгроме Рима вестготами в 410 году: «Подвергаются наказаниям вместе не по
тому, что совместно вели дурную жизнь, а потому, что совместно (хотя и неравномерно, но,
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однако же, совместно) любили жизнь временную, которую добрые должны были бы прези
рать, чтобы дурные, будучи обличены и исправлены, наследовали жизнь вечную (а если бы 
не захотели быть в наследовании ее союзниками, пусть бы были терпимы и любимы как 
враги: ибо пока живут всегда остается надежда, что они изменят свою волю к лучшему)» 
(Aug. De Civ. Dei. I, 9). Согласно данной точке зрения, упадок нравов в римском обществе 
в позднеантичную эпоху связан с трансформацией взглядов римлян на жизнь: вместо того, 
чтобы задумываться о жизни в «Граде Божьем», они проживают лишь жизнь временную в 
«Граде Земном», не обращая внимания на аморальность своих желаний и поступков. При
чем, как замечает Аврелий Августин, «боги-хранители [языческие боги] должны бы были 
позаботиться о том, чтобы дать предписания о нравах и образе жизни этому народу, воз
двигнувшему в их честь столько храмов, назначившему столько жрецов, приносившему 
столько жертв и установившему столько празднеств и пышных игр. Но эти демоны заботи
лись только о себе, почитателей же своих всячески развращали» (II, 22). Анализируя выска
зывание Августина, исследователь В.М. Тюленев приходит к следующим выводам: «Гип
понский е п и с к о п . делает демонов ответственными за то, что они, во-первых, с помощью 
обмана выдали себя за богов, требуя к себе уважения и почитания; во-вторых, своими амо
ральными примерами увлекли людей на ложный путь, а потому именно демоны виновны в 
развращении людей и падении нравственности, а также результатом их деятельности явля
ются войны и преступления» [Тюленев, 2004, с. 29].

Демонологический аспект в контексте развития и распространения пороков просле
живается и в письмах Иеронима Стридонского: «Мы легко чуждаемся других пороков; но 
враг, о котором мы говорим, заключен в нас самих .  Куда мы ни пойдем, они везде с нами» 
(Hier. Ep. XXII).

Таким образом, ряд мнений современников относительно источников генезиса, раз
вития и распространения пороков в позднеантичном Риме свидетельствует о важности и 
отчасти критичности данной проблемы для дальнейшего развития общественной жизни во 
избежание начавшихся и все более развивающихся самоистреблений и саморазложений 
прежде единого населения Римской империи.

Какие же пороки римского общества были вызваны вышеуказанными причинами? Од
ним из наиболее значимых представляется безжалостное отношение к социально незащи
щенным группам населения, характеризующееся жестокостью и аморальностью высших 
слоев общества. Сальвиан, описывая ненавистную ему действительность, задается вопросом: 
«существует ли такой город, в котором начальники не пожирали бы средства к существова
нию вдов и сирот, а вместе с тем и всякую святыню?» (Salv. De gub. Dei V, 4) и приходит к 
следующим выводам: « .т о л ь к о  тот и безопасен, кто имеет силу подвергать другого опасно
сти» (V, 4), «слабейшие служат опорой сильнейшим» (V, 6). В «Римской истории» Аммиана 
Марцеллина также описывается данный порок в отношении высшего общества: «он [пред
ставитель высшего общества] распоряжается повелительным тоном и требует, чтобы пред
меты общего употребления были отданы в его исключительное пользование» (Amm. Marc. 
XIV, 6). Позднеантичный ритор Либаний также отмечает: «из тех, кто составили себе боль
шие состоянья, найдешь немало ограбивших других» (Lib. Orat. VIII, 9), он пишет также, что 
они обращаются с бедняками с пренебрежением, называя их «жалкими»: «в то время как этот 
господин стенал и называл их жалкими, группа людей, принявших ванну, со светильниками 
шумно шла на обед, где было все, кроме нектара и амброзии» (VIII, 3). В «Готской истории» 
Приск Панийский повествует о встрече и диалоге с бежавшим от завоеваний Аттилы скифом; 
последний утверждает: «Бедствия, претерпеваемые римлянами во время мирное, тягостнее 
тех, которые они терпят от войны, по причине жестокого взимания налогов и притеснений, 
претерпеваемых от дурных людей» (Prisc. Goth. Hist. 8), на что Приск ему отвечает: «римляне 
поступают с рабами гораздо снисходительнее, чем варвары. Она обращаются с ними, как 
отцы или наставники. Они учат их воздерживаться от дурных поступков и делать то, что по
читается честным» (Ibid.). Таким образом, о проблеме безжалостного отношения к социально
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незащищенным группам римского общества в позднеантичную эпоху упоминает значитель
ное число современников, причем не только из римской среды, о чем свидетельствует диалог 
дипломата Приска Панийского со скифом.

Данное проявление деморализации общественной жизни, по мнению французского ис
торика Ж. Мишле, явилось причиной развития и распространения других пороков в римском 
обществе: упадок нравов в нем был вызван неспособностью общества возобновлять и при
умножать свои богатства: «постоянно потребляя, но не производя более, после того как про
изводящие сословия были разорены рабством, общество требовало все более и более от 
земли, а руки, с которыми обрабатывалась эта земля, с каждым днем становились все мало- 
численнее и неспособнее» [Мишле, 2001, с. 75]. Подобное стремление нажиться прослежи
вается и в поэме Клавдия Клавдиана «Против Руфина»:

«Но возрастает преступная страсть, пылает в Руфине 
Ж ажда новых добыч, не сдержать нечестивую жадность 
Чувству стыда: сплетает он лесть и таит вероломство,
Руку сводит с рукой и сам разрывает пожатье.
Если же вдруг встречал он отказ своим притязаньям, -  
О, каким огнем вскипало надменное сердце!»

(Claud. Claud. In  Ruf. 220-225) [пер. с лат. Р.Л. Ш маракова, 2008].

В отношении варваров, в частности готов и вандалов, безжалостное отношение к со
циально незащищенным группам населения позднеантичными авторами не отмечается -  
напротив, приводится ряд фактов для их сравнения с деморализованными римлянами. Так, 
Сальвиан отмечает: «Позвольте мне вначале сказать об их [варварах] любви и милосер
д и и .  Почти все варвары, по крайней мере те, которые принадлежат к одному племени, 
управляются одним вождем, любят друг друга, тогда как почти все римляне в раздоре друг 
с другом» (Salv. De gub. Dei V, 4). В связи с этим можно утверждать, что варварское «чело
веколюбие» (по отношению к своим соплеменникам), лежащее в основе их «коллекти
визма», является, во-первых, одним из самых значимых достоинств варваров в глазах рим
лян, во-вторых, фундаментом, на котором держатся их нравы. Иной точки зрения придер
живается епископ провинции Бизацена Виктор Витенский, описавший события вандаль
ского завоевания Северной Африки: им были определены «образы вандальской жестоко
сти: ярости, неистовства, суровости, бесчестия, зверства, кровожадности, проявлявшихся 
как к местным жителям североафриканских провинций, так и к своим соплеменникам, пе
решедшим на сторону первых в области веры и приобретшим впоследствии статус преда
телей» [Бредихин, 2023, с. 89]. Так, Виктор Витенский отмечает в отношении внутривар- 
варских конфликтов: «он [Гунерих -  король вандалов] начал жестоко преследовать сыновей 
своего брата Теодерика, равно как и сыновей Гентона, также его брата. И  из них он не по
щадил никого, если бы смерть не распорядилась по-своему, вопреки его воле» (Vic. Vit. II, 
5), а также в отношении социально незащищенных слоев населения Северной Африки: 
«даже невинных детей, младенцев, насильно отнятых от материнской груди, ярость варва
ров разбивала о з е м л ю .»  (I, 2), «когда старики, да и многие другие, даже цветущие юноши 
сильно ослабли, их начали бить камнями и заостренными кольями, чтобы заставить уйти, 
отчего многие обессиленные претерпели ужасные муки (II, 11).

Лицемерие, хвастовство, скупость, корысть также являются неотъемлемыми харак
терными чертами позднеантичного римского общества. Описывая римского gnatho, Сидо- 
ний Аполлинарий отмечает: «когда просят их [gnatho] об услуге, они показывают большую 
готовность, но хитрят, когда нужно сдержать слово» (Sid. Ep. III, 13), также автор припи
сывает им следующие качества: «хвастун, привыкший к побоям» (Ibid.), «еще больший 
охотник поклеветать» (Ibid.). Римский историк Аммиан М арцеллин подробно описывает
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распространившуюся в высшем обществе корысть: «малейшее подозрение в прилипчиво
сти б о л е з н и . освобождает от обязанности посещать самых близких друзей < . >  Если 
смерть приятеля принесет хоть какое-нибудь наследство, то сенатор, даже страдающий от 
подагры, пройдет пешком до Сполетты» (Amm. Marc. XIV, 6). Скупость представителей 
римского общества характеризуется Сальвианом как «зло, свойственное всем римлянам» 
(Salv. De gub. D ei VII, 15). Продолжая объяснение своей демонологической концепции от
носительно развития и распространения человеческих пороков, Иероним Стридонский 
также отмечает: «и в такой степени молодых людей сокрушает скупость, надмевает гор
дость, тешит честолюбие» (Hier. Ep. XXII).

Аналогичные характеристики присущи и образу варваров. Так, повествуя о событиях 
вандальского завоевания Африки, Сальвиан подчеркивает: «Они ступили на .  самую бо
гатую землю и были отравлены изобилием и р о с к о ш ь ю . Кто сомневается, что вандалы .  
бросились бы в самую трясину греха и нечистоты? Или, говоря более сдержанно, повторяли 
бы поведение жителей Африки, на чью землю они переселились?» (VII, 20). Однако, по 
сообщению Сальвиана, мы не можем приравнять степени распространения пороков в рим
ской и варварской среде: «они [вандалы] входили в богатейшие города .  и захватывали 
самых распутных. Они отвергали их преступные привычки и принимали то, что хорошо, 
избегая разрушающего влияния греха» (VII, 21). Помимо описания вандалов, Сальвиан 
также упоминает и аланов, сравнивая их с римлянами-христианами: « .ж а д н о с т ь  у аланов 
так же достойна порицания, как и у верующих?» (IV, 12). Однако риторический вопрос ав
тора всё же представляет первых «гораздо выше по нравственным качествам, чем римлян» 
[Зобнина, 2004, с. 152]. Римский философ Боэций тоже обращает внимание на корыстолю
бие варваров: «сколько раз несчастных, которые постоянно подвергались козням из-за 
непомерного и безнаказанного корыстолюбия варваров, защищал я от опасностей, пользу
ясь своей властью!» (Boeth. Cons. Phil. IV). Таким образом, варвары представляются более 
высоконравственными людьми, не поддающимся искушениям греховного мира: исключе
ния, безусловно, были, но не столь массовыми, как у римлян.

Достаточно частым упоминанием в позднеантичной нарративной традиции является 
пьянство. Этот порок расценивается как характерная черта gnatho -  «любителя попьянство
вать» (Sid. Ep. III, 13), и представителей римской армии: «чрезмерное пищевое довольствие 
и пьянство ослабляли их [солдат] энергию» (Amm. Marc. XXI, 12), и начальников городов: 
«пьянство достигает таких размеров, что однажды начальники города решились покинуть 
пирушку только тогда, когда варвары, овладев стенами, со всех сторон врывались в город» 
(Salv. De gub. D ei VI, 13), и представителей церкви: «Скольких вы найдете в церкви, кто бы 
не был пьяницей?..» (III, 9), и в целом всего общества: «этот порок [пьянство] обычен и для 
знати, и для низов» (VII, 15). Иероним Стридонский, опираясь на тексты Нового Завета, 
также поднимает проблему пьянства: «вино, в нем же есть роскошь (Еф. 5, 8), и добро че
ловеку не есть мяса, не пить вина (Рим. 14, 21) .  за опьянением последовало обнажение 
чресл, похоть, соединенная с распущенностью» (Hier. Ep. XXII). Пьянство являлось также 
и характерной чертой образа жизни некоторых цезарей и императоров, о чем свидетель
ствует Аноним Валезия в «Ж изнеописании императора Константина»: так, цезарь Север 
характеризуется им как человек, который «прост нравами, так и происхождением, он был 
пьяницей и через это [приходился] другом Галерию» (Anonym. Vales. IV, 9); последнего 
Аноним Валезия характеризует как «пьяницу, что, бывало, нетрезвым приказывал делать 
то, чего совершать не следовало бы, потому, по совету префекта, он определил, чтобы никто 
не выполнял его приказаний, [отданных] после трапезы» (IV, 11). Предполагается, что такая 
практика могла быть фактором распространения пьянства среди приближенных к импера
торской среде чиновников, а затем и в более отдаленных от Рима регионах.

Пьянство является также неотъемлемым элементом образа жизни варваров. Однако в 
отношении и этого порока Сальвиан определяет их большую степень порядочности отно
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сительно представителей римской среды: «Можете ли вы говорить, что .  пьянство у але
манов столь же предосудительно, как и среди христиан?» (Salv. De gub. D ei IV, 14). Однако 
у франкского историка Григория Турского прослеживается иной взгляд на вышеотмечен- 
ную «порядочность»: автор упоминает о специальных местах для распития алкогольных 
напитков варварами: «в том городе [Кёльне] было капище, наполненное разными украш е
ниями, куда варвары тех мест обычно приносили приношения и где они объедались и опи
вались вином до блевотины» (Greg. Tur. Vit. Patr. 6, 2). Григорий Турский признает, что эта 
варварская практика аналогична возлияниям, которые были переняты христианством из 
языческой римской практики, несмотря на то, что первая включала не только употребление 
спиртных напитков, но, что достаточно примечательно, и их срыгивание. Обращая внима
ние на последнее действие, можно предположить о несоблюдении варварами рамок дозво
ленного в контексте употребления алкоголя.

Значимыми проявлениями деморализации общественной жизни римлян представля
ются распутство  и прелюбодеяние. «Римская история» Аммиана М арцеллина содержит 
множество упоминаний о прелюбодеяниях римских граждан: казнь сенатора Цетега, при
влеченного «к ответственности за прелюбодеяние» (Amm. Marc. XXVIII, 1), многочислен
ные казни матрон знатного происхождения «по обвинению в прелюбодеяниях и безнрав
ственности» (XXVIII, 1) и др. Сальвиан в данном контексте представляет римское общество 
как «публичный дом», подчеркивая, что «он [публичный дом] менее греховен [чем все рим
ское общество в целом] . »  (Salv. D e gub. D ei VII, 3), при этом не выделяя каких-либо воз
растных границ: «Не было различия между юнцами и с т а р ц а м и . Одновременно господ
ствовали все пороки: .  они играли, пили, прелюбодействовали» (VI, 13). Иероним Стри- 
донский характеризует похоть следующим образом: « . и  огонь похоти пылал в человеке, 
который заранее умер в своей плоти» (Hier. Ep. XXII); смерть человеческой плоти, по мне
нию церковного писателя, наступает в связи с вселением в душу человека демонов: «это 
первое оружие демонов против молодости» (Ibid. ); по мнению церковного писателя, одной 
из причин распространения распутства является злоупотребление алкоголем, как отмеча
лось выше. Иероним также отмечает и насущную актуальность данной проблемы в рим
ском обществе: «горько сказать, сколько каждый день падает девиц, скольких М ать-Цер
ковь теряет от своего лона, выше скольких звезд гордый враг поставляет престол свой; 
сколько камней он выдалбливает и гнездится как змей во впадинах их» (Ibid.).

Культуре варварских племен данные пороки практически не свойственны. Из всех 
наиболее «целомудренными» были жестокие вандалы, господствовавшие в Северной Аф
рике. Сальвиан, обозначая римскую принадлежность к прелюбодеянию как «поражение од
ной болезнью» (Salv. De gub. D ei VII, 17), затронувшей и женщин, и мужчин, представляет 
вандалов как «исцелителей»: « .  теперь варвары очищают своим целомудрием земли, за
грязненные блудом римлян» (VII, 10). Основные способы «исцеления» североафриканского 
общества также отмечены автором: «Они заставляют всех проституток выходить замуж. 
Они превращают блудниц в жен, исполняя слова апостола, чтобы каждая женщина имела 
мужа, а каждый мужчина -  ж ену.  Для подавления блуда вандалы используют и суровые 
указы, защищающие целомудрие» (VII, 22). В текстах марсельского пресвитера можно вы
явить свидетельства, позволяющие расширить границы представления о варварском цело
мудрии: «Среди целомудренных варваров мы развратны. Я  скажу больше: сами варвары 
оскорблены нашей нечистотой. У готов запрещены внебрачные связи, только римляне, жи
вущие в их землях .  позволяют себе этот порок» (VII, 6).

Каковы же последствия развития и распространения в общественной жизни вышеука
занных пороков? Одним из наиболее серьезных представляется упадок интеллектуальной 
культуры, той культуры, которой когда-то гордился Рим в эпоху его расцвета. Позднеан
тичная цивилизация «уже не имела ни мудрых беспристрастных историков, ни вдохновлен
ных и увлекательных поэтов; языческие писатели все больше впадали в цветистую рито
рику и откровенное пустословие, а христианские авторы заботились лишь о прославлении
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своей религии, пренебрегая исторической достоверностью» [Федорова, 1990, с. 321]. Упа
док интеллектуальной культуры и, как следствие, общественного устройства представлен в 
одном из писем Сидония Аполлинария: «У вас бдительность составляет качество воров, а 
магистрат спит; духовенство отдает деньги в рост, а сирийцы распевают по улицам, как 
духовные; купцы ведут войну, а солдаты торгуют; евнухи упражняются в фехтовании, а 
мирные варвары предаются наукам» (Sid. Ep. I. 8).

Сидоний Аполлинарий являлся одним из борцов за сохранение высокого уровня куль
туры и образованности, в частности великого латинского языка. Некоторыми задачами фор
мирования своей эпистолярной коллекции Сидонием, согласно исследованию Е.В. Литов- 
ченко, были «уберечь латынь от варваризмов, сплотить круг образованной аристократии, 
желающей сохранить классические ценности и устои» [Литовченко, 2023, с. 169]. Следует 
заметить и тот факт, что романизированные варвары, хотя и не воспринимались полноцен
ными римлянами, однако «удостаивались п о х в а л ы . почитались как равные» [Там же, 
с. 170], несмотря на более ранние высказывания Сидония: «ты избегаешь варваров, так как 
они считаются плохими, а я даже в том случае, когда они хороши» (Ep. VII. 14, 10). Поздние 
письма свидетельствуют о принятии Сидонием преобладающего над римлянами положения 
варваров, о чем свидетельствует его стихотворение, посвященное жене Эйриха Рагнахильде 
(Ep. IV. 8, 5) (стоит заметить, что она владела латынью на высоком уровне, что не могло не 
вызвать у Сидония большого уважения к ее персоне).

Значимым последствием является также и упадок гражданской идентичности в рим
ском обществе: большинство представителей угнетенных слоев населения отказываются 
быть римлянами и «идут искать у варваров римского человеколюбия, потому что не могут 
перенести у римлян варварской бесчеловечности . им легче привыкнуть к [чуждому им] 
варварскому быту, нежели переносить несправедливую жестокость римлян» (Salv. V, 5). Об 
этом упоминает и Павел Орозий: «варвары, предав проклятию мечи, обратились к сохе и 
оказывают поддержку теперь оставшимся римлянам как друзьям и союзникам, так что жи
вут среди них теперь римляне, которые больше предпочитают пользоваться среди варваров, 
живя в нужде, свободой, нежели нести среди римлян податную обязанность» (Oros. VII, 40, 
7). Таким образом, высокая ценность «звания» римского гражданина сменилась презрением 
и отвращением к нему, ненависть к внешним врагам -  «диким» варварам -  сотрудничеством 
с ним, хотя иногда и вынужденным.

Заключение

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: падение в Римской 
империи, особенно в западной ее части, гражданской активности населения привело к уве
личению числа распространявшихся в общественной жизни пороков, проявлявшихся в раз
ных формах. Письменные источники позднеантичной эпохи свидетельствуют о наличии 
интереса их авторов к данной проблеме: они размышляют о причинах, высказывают свое 
отношение к происходящей на их глазах деморализации и общей деградации общества, а 
также формируют два образа -  «римский» и «варварский» для представления наивысшей 
степени актуальности и трагичности данного процесса. Прежние римляне, гордившиеся 
своим статусом, своей империей, уже не ощущают этой гордости: ведь теперь быть римля
нином значит презирать и угнетать низшие слои, быть лицемером и корыстным человеком 
по отношению к представителям высшего общества, проводить свободное время за пьян
ством и развратом -  со всем этим не могли смириться оставшиеся «интеллектуалы». Сфор
мированный ими образ бывшего до этого врага и представленный как образец коллекти
визма, равенства и целомудрия, может свидетельствовать об ощущении позднеантичными 
авторами неизбежности конца их цивилизации, важную роль в котором играли и продол
жают играть не внешние враги, а внутренние -  сами граждане Рима.
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