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Формирование раннесредневековых форм европейской государ
ственности тесно связано с восприятием римской идеологии. Глав
ную роль в основании и становлении «варварских королевств» сыграло 
право foedus. Принимая его нормы, короли обязывались почитать рим
ского императора верховным правителем. Ситуация не изменилась 
после падения Западной Римской империи в 476-480 гг. Только место 
западного императора законно перешло к восточному (византийско
му) императору.

Л. Н. Гумилев справедливо указывал: «Чем больше мы рас
ширим нашу цель в пространстве и времени, тем легче в 
неё попадем» [1, с. 198]. Писать историю определенной части 
общественной культуры (например, историю права) нужно так, 
чтобы историческая наука получила качественно новое пред
ставление о связях между людьми, процессами, феноменами. 
Задача истории международного права -  продемонстрировать 
изменение международного правосознания [2, с. 59-61]. Раз
решив поставленную задачу, она добьется цели -  сформули
ровать представление о возможных вехах и путях дальнейшей 
трансформации юридического мировоззрения человечества.

В 480 году, после смерти последнего западно-римского им
ператора Юлия Непота (474-475, 476-480), Восточная Римская 
империя (Византия) стала единственным государственным об
разованием на Европейском континенте [3, с. 1011-1017]. Ко
нечно, варварские короли контролировали огромное количе
ство бывшей римской территории. Но формальное сохранение 
видимости «римской» власти обеспечивало нормальные взаи
моотношения с подчиненным населением; варвары повсемест
но использовали римский чиновничий аппарат, администрацию, 
римское образование. Важнейшая часть status quo -  призна
ние власти римского императора, проявлявшееся в присяге 
варварских королей, чеканке монет с изображением импера
тора, использовании традиционного консульского летоис
числения, праздничных молебнах за здравие императора и 
литургическом упоминании его имени.

Большинство фактов, подтверждающих юридическое вер
ховенство восточноримского императора во второй половине 
V-VI вв. предоставляет период правления Теодориха Амала 
Великого (493-526) в Италии.

Теодорих Великий был вождем политического объединения, 
возникшего на руинах Гуннского союза. В свое время, остготы, в 
отличие от вестготов, остались под контролем гуннов (376-454), 
являясь опорой их армии. Они были главными бенефициара
ми поражения гуннов на р. Недаве. В 455 г. византийский им
ператор Маркиан (450-457) предоставил остготам право foedus 
(право поселения и самоуправления в рамках имперской про
винции) на Паннонию.

В 472 г. Теодорих Великий повел остготов на Балканы, с це
лью заставить византийцев платить своим людям жалование. 
Он попытался сделать с Византией то, что другие германцы
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(в частности, вестготы) проделали ранее с Западной Римской 
империей. Поскольку Византия ослабела из-за гражданской во
йны 470-х гг., возникшей после смерти Льва Великого (457-474), 
остготам удалось закрепиться близ Фессалоник. С 474 г. ост
готы стали активными участниками внутривизантийской смуты, 
отдавшей власть Зенону (476-491).

Когда Теодорих привел паннонских остготов на Балканы, 
он столкнулся с воинственными соплеменниками, переселив
шимися в пределы Византии раньше -  фракийскими остгота
ми под руководством Теодориха Страбона. К 483 г. Теодориха 
Страбона убили, а Теодорих Амал объединил всех остготов: 
они получили право foedus и жалование. Теодорих Амал стал 
патрицием и восточноримским консулом (484 г.). Рассматривая 
политическое усиление варваров как угрозу своей хрупкой вла
сти, император Зенон вел переговоры с патрицием Теодорихом. 
Политики достигли компромисса в 487 г.: Зенон предоставля
ет остготам право foedus на Италию, Сицилию и Далмацию; 
остготы удаляются на новые земли признавая высшую юри
дическую власть императора; Теодорих Великий получает 
достоинство наместника Италии, в обмен на ликвидацию 
власти Одоакра. Осенью 488 г. Теодорих Амал двинул объеди
ненные силы остготов на запад. Юридический вывод очевиден: 
восточноримский полководец, консул и патриций Теодорих 
Амал повел на Италию отряды подчиненных императору 
Зенону остготов-федератов для установления контроля 
официального Константинополя над прилегающими провин
циями. Перед походом Теодорих сказал императору: «Полезно 
ведь, чтобы королевством этим владел как вашим даром я -  
слуга ваш и сын, а не тот (Одоакр. -  В.М.), неведомый вам, 
который подчинил своей тиранической власти ваш сенат и 
поработил часть вашего государства» [lord. Get., 291].

28 августа 489 г. войска Одоакра потерпели сокрушительное 
поражение на р. Изонцо. Ожесточенная война в Италии между 
варварами продолжалась больше трех лет. 25 февраля 493 г. 
Одоакр и Теодорих заключили мир, что не помешало 15 марта 
493 г. Теодориху лично убить Одоакра на пиру. Таким образом, 
итальянский поход остготов являлся политической реанимаци
ей юридической принадлежности западных провинций единой 
Римской империи (Восточной). Даже академик 3. В. Удальцова, 
не сочувствовавшая византийской власти, подчеркнула: «суще
ственной особенностью остготского завоевания является то, 
что уже с самого начала вторжения в Италию остготская знать 
декларировала свой союз с Восточной Римской империей, от 
имени которой она действовала» [4, с. 22].

В дальнейшей истории Итальянского остготского королев
ства (493-535) ярко выступают три юридических факта.

Факт первый -  остготы переселились на Апеннинский 
полуостров после 16-летнего периода, проведенного на Бал
канах. Правовым основанием для переселения был стандарт
ный договор о предоставлении Восточной Римской империей 
права foedus (483, 487). Факт второй -  Теодорих Великий 
начал свое политическое правление в Италии с организации 
посольства к императору Зенону (476-491). Факт третий -  
контролируя к 511 г. значительную часть территории быв
шей Западной Римской империи (племена вандалов, аланов, 
бургундов, вестготов, тюрингов, баваров), Теодорих Великий 
признавал высшими от себя только Бога и восточного импе
ратора. Вывод очевиден: остготский король был де-юре под
чиненным императора Византии.

Образ «справедливого короля» остготов Теодориха Вели
кого (493-526) литературно обработан сенатором и писателем 
Кассиодором в «Вариях» (Variae), состоящих из 468 formulae 
(письма, указы). Хотя авторитетный английский знаток римской 
старины д-р Питер Хизер скептически относится к распростра
ненной практике «самовосхваления» Кассиодора и Теодориха, 
он все же подчеркивает важность данного источника как «по
литико-правового произведения» [5, с. 78]. Данные Кассиодора 
позволяют разделить историю итальянского правления Теодо
риха Амала на три периода:

Первый период (493-507) -  становление политической не
зависимости. Теодорих закрепил свое господство на Сицилии, 
в Далмации, Паннонии, Норике, Реции; установил родство с 
правителями вестготов (Аквитания) и вандало-алан (Карфаген). 
В 507 г. окончен раздел земли, согласно которому остготские 
воины получили земельные наделы (sortes) в Северной Италии.

Второй период (507-524) -  достижение могущества. В 507 г. 
франки и бургунды атаковали вестготов. Теодорих вмешался 
(508). В итоге, Аквитания отошла франкам, но Теодорих присоеди
нил к своим владениям Прованс. К 511 году Теодорих присоеди
нил вестготов, его власть признали бургунды и дикие лесные пле
мена тюрингов и баваров. Исключение составляли лишь франки.

Оговаривая расширение границ своей власти с Константино
полем (!), Теодорих написал императору Анастасию I (491-518): 
«Так как мы полагаем, что Вы не позволите каким-нибудь раз
ногласиям оставаться между Западом и Востоком, которые 
всегда были единым целым под властью своих древних вла
дык, которые должны не просто быть объединены любовью, 
но и помогать друг другу всеми своими силами. Пусть всегда 
будет одна цель в Римском государстве. Поэтому, привет
ствуя Вас со всем уважением, мы смиренно просим, чтобы Вы 
не лишали нас высокой чести быть объектом Вашей снис
ходительной любви, на которую у нас есть право надеять
ся, если бы она никогда не была дарована кому-то другому» 
[Cass. Var., 1.1].

Третий период (524-526) -  напряжение в отношениях с 
Восточной Римской империей. В 507-511 гг. власть Теодориха 
расширилась, что сделало его объектом зависти. Произошел 
раскол остготов и влиятельной аристократической группировки 
коренных римлян Симмаха и Боэция. Их казнь вызвала гнев Кон
стантинополя. Сразу же после смерти Теодориха, Византия за
ключила соглашения с бургундами и вандало-аланами, объявив 
их королей полноценными наместниками (526) и ограничив этим 
границы юрисдикции наместника Италии (остготского короля).

Понимая опасность ситуации, Теодорих перед смертью 
(30 августа 426 г.) провозгласил королем своего внука Аталари- 
ха и объявил вождям последнюю волю: «чтобы они охраняли 
и берегли короля, возлюбили сенат и римский народ, а им
ператора восточного -  храня всегда мир с ним и его благо
склонность -  почитали (вторым) после Бога» [lord. Get., 304]. 
Иордан писал, что Теодорих всегда учил своих подчиненных 
«любить Сенат и римский народ и всегда дорожить добрым рас
положением императора Востока» [5, с. 78]. В 500 г. Теодорих 
публично заявил: «Мы рады жить согласно римскому праву. 
Зачем отказываться от варварского хаоса, если не для того, 
чтобы почерпнуть свои жизненные правила из законов? Наше 
стремление в том, чтобы с Божьей помощью одержать та
кие победы, дабы наши подданные пожалели, что не попали 
под нашу власть раньше» [Cass. Var., 3.43].

Предположение, что Теодорих Великий являлся magistermil- 
itum per Italia, первым высказал немецкий византинист Э. Штейн 
в своей «Истории Византийской империи» [6]. Еще в 483 г., со
гласно праву foedus, Теодорих получил от Зенона (476-491) выс
ший военный титул Римской империи (magister militum). Впредь 
Теодорих считался высшим военным чиновником Византии, а 
поход армии федератов-остготов в Италию под руководством 
византийского чиновника (488-489) свидетельствовал о визан
тийской сущности новой власти. После кончины Теодориха 
(526) верховную юридическую власть византийских императо
ров признавали все остготские короли -  Аталарих (526-534), 
Амаласунта (534-535), Теодат (534-536). Убийство Теодатом 
Амаласунты (30 апреля 535 г.) послужило поводом к вторжению 
византийских войск в Италию. По результатам успешной кампа
нии 535-540 гг. было достигнуто перемирие, по которому, в 540 г. 
остготы вновь признавали верховную власть византийского им
ператора Юстиниана Великого (527-565).
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