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РЕЛИГИОЗНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО (379 -395  гг.): 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1

Феодосий Великий -  последний император, сумевш ий удерж ать вместе Западную  и 
Восточную  Римские империи. После его смерти в 395 г., Римская империя окончательно 
распалась и больш е уж е никогда не собиралась под властью  одного правителя.

И сследования по влиянию религии на международны е отнош ения в античном м и
ре в наш и дни довольно актуальны. Стоит отметить, что период правления Феодосия Ве
ликого не является исчерпанной темой в исторической науке. Да и сама биография им 
ператора имеет немало «белых пятен». В первую очередь, это обусловлено тем, что целый 
пласт письменных источников по данной эпохе не был актуализирован и привлечен для 
реш ения данны х задач. Например, речи современника Ф еодосия Фемистия не исследова
лись в данном аспекте. При анализе источников по данной проблеме не стоит забы вать о 
том, что в период борьбы с язычеством образ Ф еодосия и его деятельность, несомненно, 
могли тенденциозно искажаться в зависимости от интерпретации теми или иными авто
рами с различны ми религиозными предпочтениями. Заметны попытки христианских 
историков защ итить и превознести личность императора, в то время как язы ческие авто
ры вы ступаю т порой с острой критикой в адрес Феодосия. Например, Аврелий Виктор в 
«Epitome de caesaribus» описывает Феодосия как честного, простодуш ного и честного ч е
ловека (Aur. Vict., 1, XLVIII). Византийский историк рубеж а V -V I вв. Зосим в своей 'iGxopia 
vea  напротив всячески осуж дает императора и видит в его деятельности одну из причин 
упадка Римской империи на западе (Zos., 2, IV. 59).

О течественная историография в принципе небогата на исследования по данной 
проблеме. Есть ряд дореволю ционны х работ, посвящ енных личности Феодосия Великого, 
в том числе, и в контексте проблемы христианизации Римской империи, например, труд
Н.Ф. Чернявского: «Император Феодосий Великий и его царствование в церковно
историческом отнош ении». Из современных исследований важна обобщ ающ ая работа 
М .М . Казакова «Христианизация Римской империи в IV  в.», затрагиваю щ ая религиозную  
составляю щ ую  политики императора, а такж е диссертация М .А. Ведеш кина о языческой 
оппозиции на Западе и Востоке империи в IV-VI вв.

1 Работа подготовлена при поддержке стипендиальной программы ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 
«Привлечение на конкурсной основе талантливых студентов и аспирантов на обучение в ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского» (Приказ 1798-ЛС). Тема исследовательского проекта: «Внешнеполитические аспекты 
религиозной политики Феодосия Великого».
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В статье рассматривается внешнеполитическое направление рели
гиозной политики императора Феодосия Великого. Император известен 
тем, что покончил с нейтралитетом государства по отношению к религи
озным предпочтениям граждан Римской империи. Развернулась борьба 
с отличными от никейства течениями в христианстве, а также продол
жилось и значительно усилилось начатое первыми императорами- 
христианами преследование последователей язычества. По сути, христи
анство становилось государственной религией Римской империи. Но 
помимо внутригосударственного вектора религиозной политики, в пери
од, когда государство было окружено врагами, не могло не существовать 
ее внешнеполитического направления. Помимо этого, религия могла 
стать инструментом по защите государства и сохранению целостности 
империи.
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Зарубеж ная историография по поставленной проблеме более обш ирна, но и она в 
основном сводится к обобщ аю щ им исследованиям по истории поздней Римской империи 
или проблемам христианизации римского государства, а специальные работы, близкие к 
поставленной проблеме, практически отсутствуют. Как близкие к теме наш его исследо
вания стоит отметить ряд статей Р. Эррингтона об эпохе Феодосия, в том числе работу 
«Church and State in the First Years o f Theodosius I», описы ваю щ ею  взаимоотнош ения 
церкви и государства в первые годы правления императора. Ч уть ли не единственной р а
ботой, реконструирую щ ей ж изнь Феодосия является совместная монография Дж. Фриел- 
ла и С. Виллиамса «Theodosius. The em pire at bay». Важны такж е работы Тимоти Барнса 
(T.D. Barnes), А ндреаса Д емандта (A. Dem andt), Фергюса М иллара (F. M illar), Арнальдо 
М омильяно (A. M om igliano) и др.

Христианизация Римской империи сущ ественно повлияла на будущ ее античного 
мира. Разумеется, этот процесс был не настолько скоротечен, чтобы улож иться в период 
правления Феодосия. Но до начала IV  века христианство на территории империи было 
вне закона, а к приверж енцам христианства применялись репрессивные меры. Однако, 
важнее то, что число сторонников христианства было не очень значительны м (средние 
взвеш енные оценки даю т не более 10% на момент М иланского эдикта). При Константине 
же христианство только получает оф ициальный легальны й статус, и процессы его про
никновения во все сферы жизни римского государства далеко еще не были заверш ены. 
Да и немаловажный вопрос об обращ ении самого Константина в христианство остается 
весьма дискуссионны м 2.

Именно в эпоху Феодосия, заверш ивш его реформы Константина, процессы христи
анизации были наиболее активными. Государство в лице императора приняло ряд осно
вополагаю щ их антиязы ческих законов, делавш их христианство единственной государ
ственной (или покровительствуемой государством) религией. Учитель И оанна Златоуста 
Либаний объясняет это тем, что предыдущ ие правители из числа христиан попросту не 
осмеливались на столь смелые действия. Причем не столько из-за боязни вступить в от
крытую конфронтацию  со сторонниками язычества на политической арене, сколько из-за 
того, что опасались «гнева богов». (Liban., Or., 30, 18). Сейчас сложно говорить, насколько 
точно соблю дались эти законы, поскольку многие из тех, кто долж ен был следить за со
блюдением этих законов, сами оставались язычниками.

Сущ ествует несколько версий о столь внезапной ж есткости религиозной политики 
Феодосия3. П редполагается, что это была первая фаза искоренения язычества и ересей, и, 
выполнив эту задачу, император готовился приступить ко второй, более радикальной4. 
Вероятно, что на Феодосия оказали сильное влияние Флавий Руфин и епископ Амвросий 
М едиоланский5.

Вместе с тем, прослеж ивается некоторая политическая неосмотрительность в про
ведении этих законов в ж изнь. Первый закон от 24 февраля 391 года обсуждался в М и 
лане с префектом претория Флавианом, который долж ен был следить за соблюдением 
закона, к которому он сам, будучи язычником, относился крайне негативно (C. Th., XVI,
10). Второй закон был направлен сам ом у Флавиану, который в этот момент замещ ал им 
ператора (Idem, XVI, 7, 4-5). Это не было похоже на действия ловкого и умелого политика, 
но у  Феодосия окруженного языческой аристократией просто не было другого выбора. Он 
стремился продолж ать эту политику, несмотря на очевидные слож ности в ее осущ ествле
нии6, поскольку в язы ческих кругах считали, что эти законы, по сути, легализовывали 
разруш ение язы ческих храмов, вообщ е культуры, и покрывали вандалов и мародеров.

2 Казаков М.М. Проблема христианизации Римской империи // Исследования по зарубежной ис
тории. Смоленск, 2000. С. 198.

3 Matthews J.F. A Pious Supporter of Theodosius I: Maternus Cynegius and his family // Journal of The
ological Studies. Vol. 18. 1967. P. 136.

4 Friell G., Williams S. Theodosius, Empire at bay. Yale university press, 1995. P. 90.
5 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I 

A.D. 260-395. Cambridge University Press, 1971. P. 778.
6 King N. The emperor Theodosius and the Establishment of Christianity. The Westminster press. 

1961. P. 36.
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Учитель И оанна Златоуста Либаний, в ответ на такую  реакцию  на политику Ф еодо
сия замечает, что здесь нужно действовать силами убеж дения, а не принуждения. С од
ной стороны, Феодосий, безусловно, побаивался действовать только силами принуж де
ния после казни испанского еретика Присциллиана и его последователей7. С другой сто
роны, в окружении языческой элиты, в том числе, ведущ ей сенаторской аристократии 
Рима, у  Феодосия не было причин действовать мягче. И лиш ь политическая обстановка 
не давала ему насильно обращ ать в христианство свое окружение8.

В других направлениях политики Феодосию  удавалось удерж ать баланс м еж ду про
тивоборствую щ ими политическими течениями, но в религиозной политике это не пред
ставлялось возмож ным. П редставители христианства и язычества тянули Феодосия в 
разны е стороны, и ему было трудно совмещ ать в себе христианина и политика. В итоге он 
строго подавляет язычество, запрещ ая даж е самые рядовые публичные обряды.

В вере Феодосия довольно сложно усомниться. Ш аги Феодосия в религиозной сфере 
не могли не быть серьезным потрясением в аристократических кругах, где по-прежнему 
преобладали язычники. Их лидеры  Веттий Агорий Претекстат9, Квинт Аврелий Симмах, 
Руфий А льбин10, идеализирую тся в «Сатурналиях» М акробия.

Таким образом, если для предш ественников Феодосия христианство -  это, в первую 
очередь, политика, то для Феодосия это -  осознанный выбор, и его политический курс 
опирается всецело на него.

Комплексный кризис III века серьезно поспособствовал укреплению христианства в 
империи, которая остро нуждалась в новой идеологии. Получив государственный статус, 
христианизация велась преимущественно «сверху», зачастую насильственными методами.

За пределами городов, в сельской округе в силу отсутствия сильного адм инистра
тивного управления с вступлением в силу антиязы ческих законов Феодосия мало что м е
няется. Сохраняю тся и продолж аю т посещ аться язы ческие храмы. Так, есть ряд примеров 
сущ ествования язы ческих храмов, которые относят к последней четверти IV  века11. Здесь 
старались избегать только незаконных ж ертвопринош ений. М ы можем предположить, 
что это не было намеренным уклонением от соблю дения антиязы ческих законов, так как 
язы ческие ритуалы здесь являлись частью  повседневной ж изни. Таким образом, в не
сколько ослабленной форме, в сельской местности язычество оставалось. После разруш е
ния таких ведущ их храмов Востока как Серапейон в Александрии и М арнейон в Газе, с 
начала V  в. христианизация начинает укореняться в восточны х провинциях.

П ростиралась ли в таком случае религиозная политика Феодосия за пределы госу
дарства? Разумеется, это имело свой смысл. П реж де всего, свежая идеологическая основа 
оказала бы позитивный эффект для армии, которая воевала бы теперь с «неверными» и 
еретиками. А  в случае духовного экспорта, религиозная идентичность с соседями Рим 
ской империи способствовала бы разреш ению  и даж е предотвращ ению  конфликтов.

Одним из важ нейш их источников о внеш неполитическом курсе Феодосия и о по
лож ении дел в римской армии для нас являю тся речи Фемистия. Этот современник Ф ео
досия, будучи советником при императорах и публичным оратором Константинополя, 
лично посещ ал границы империи и был очевидцем всего происходящ его там. Он боль
ш ое внимание уделяет описанию  взаимоотнош ений Римской империи и ее соседей12. Я в 
ляясь сторонником диплом атических методов разреш ения конфликтов, он подчеркивает, 
что государство долж но быть готовым к военным действиям (Them., Orat., X, 130). Феми- 
стий заявляет о превосходстве римлян над всем остальным миром (Idem. X, 131). По его 
мнению, Римская империя долж на лю бы м и методами дом инировать над своими соседя
ми (Idem. X, 135). Но как это сделать, если армия пребы вает не в лучш ем состоянии? Ре-

7 Friell G., Williams S. Theodosius, Empire at bay. Yale university press, 1995. P. 91.
8 Friell G., Williams S. Theodosius, Empire at bay. Yale university press, 1995. P. 92.
9 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I 

A.D. 260-395. Cambridge University Press, 1971. P.722.
10 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I

A.D. 260-395. Cambridge University Press, 1971. P. 778. P. 38.
11 Friell G., Williams S. Theodosius, Empire at bay. Yale university press, 1995. P. 92.
12 Сиротенко В.Т. Фемистий о положении на дунайской границе и о борьбе крестьян и рудокопов 

против готов // Античная древность и средние века, Вып. 10. Свердловск, 1973- С. 289.
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формы в армии тож е важны, и они долж ны  последовать; Фемистий об этом подробно го
ворит, но помимо этого важен и идеологический подход.

Феодосий спустя год после провозглаш ения его императором издает эдикт, соглас
но котором у единственно допустимой формой христианства для подданных империи 
оказывается форма, утверж денная на Никейском соборе (C. Th., XVI, 1,2). П оследую щ ее 
дополнение эдикта (Idem. XVI, 5,6), и запрет возглавлять церкви епископам отличного от 
никейства исповедания (Idem. XVI, 1,3) превращ али другие формы христианства в ереси, 
находящ иеся под запретом со стороны государства.

На первый взгляд, этот комплекс законов направлен внутрь империи, и никакого 
внеш неполитического аспекта здесь не прослеж ивается. Но это не так. В разгар борьбы с 
готами, которые в IV  веке принимаю т арианскую  версию христианства, этот пакет зако
нов имеет клю чевое значение. Согласно законам, готы -  еретики, и борьба с ними приоб
ретает новый идеологический характер.

После окончания готской войны Феодосий занят укреплением власти, и его религи
озная политика направлена преимущ ественно внутрь империи. Но внеш неполитический 
вектор религиозной политики Феодосия ож ивляется и реанимируется политической об
становкой в западны х провинциях Римской империи, на которую не может не реагиро
вать Феодосий. Во-первых, в результате переворота свергнут и убит родственник Ф еодо
сия Валентиниан II; во-вторых, и это немаловажно, новая власть на Западе проводит 
свою религиозную  политику, грозящ ую  реставрацией язычества. В нашем случае, мы 
можем поставить вмеш ательство в дела западны х провинций империи в поле внеш ней 
политики, так  как в этот период западную  и восточную  части империи де-ф акто нельзя 
считать единым государством.

В 392 г. при помощ и главнокомандую щ его Арбогаста власть на западе узурпирует 
Евгений. Я вляясь христианином (Paul., V ita Am br., 26,1), но прекрасно понимая, что он 
приш ел к власти благодаря язычникам, Евгений старается оправдать их надежды. Гром 
кое и затянувш ееся дело об алтаре богини Победы он разреш ает в пользу языческой пар
тии, и алтарь Победы возвращ аю т в здание сената. Об этих событиях сообщ ает Паулин в 
«Vita Am brosii»: «Sed postquam  augustae m em oriae Valentinianus in V iennensi civitate, quae 
est G allorum  civitas, vitam  finivit, Eugenius suscepit im perium , qui, ube im perare coepit, non 
m ulto post petentibus Flaviano tunc praefecto et Arbogaste comite aram  V ictoriae et sum ptus 
caerim oniarum , quod Valentinianus augustae m em oriae adhuc in iunioribus annis constitutus 
petentibus denegaverat,oblitus fidei suae concessit» (Paul. V ita Am br. 26.3).

Феодосий не мог быть в стороне от происходящ его. Н аверняка понимая, что одним 
алтарем П обеды дело не ограничится, и, в конце концов, может закончиться реставраци
ей язы чества на Западе, он реагирует с максимальной оперативностью  и силой. Такж е он 
не мог не осознавать того, что с победой язычества на Западе, может возникнуть прямая 
угроза христианству на Востоке империи. Феодосий не мог не понимать, что в случае его 
победы над Евгением, он сам может получить власть на западе. Пораж ение Евгения так
же неминуемо пош атнет позиции представителей языческой знати, которая сделала его 
императором. Таким образом, возникает возмож ность объединить обе части империи 
под прикрытием борьбы с «неверными» язычниками.

В такой ситуации назрел военный конфликт. П рефект Флавиан и главнокоманду
ющ ий Арбогаст, не сомневаясь в победе над Феодосием, обещ аю т устроить в миланской 
базилике конюш ню, а представителей клира отправить в армию. Об этих событиях упо
минает Паулин: «Prom iserat enim  Arbogastes tunc comis et Flavianus praefectus M ediolano 
egredientis, cum  victores reversi fuissent, stabulum  se esse facturus in basilica ecclesiae 
M ediolanensis atque clericos sub armis probaturos» (Paul. V ita Am bros. 31.2).

Одержав победу над Евгением и Арбогастом, Феодосий впервые за годы своего 
правления становится в полной мере императором единой Римской империи. Правда, 
оставалось ем у править в этой долж ности менее года.

Таким образом, религиозный фактор сыграл объединяю щ ую  и укрепляю щ ую  роль 
как во внутренней, так и во внеш ней политике, к которой мы относим взаимоотнош ения 
с готами (как внеш ними, так и «внутренними»), так и с неподконтрольными императору 
западными провинциями. Религиозная политика Ф еодосия не была направлена исклю-
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чительно внутрь империи, она выходила за пределы государства и была важнейш им 
внеш неполитическим инструментом.

«Готский вопрос» после Адрианополя был очень напряженным. Впервые внеш няя 
сила как инородное тело инкорпорировалось, но не интегрировалось в империю. Феде- 
ратский статус доадрианопольского времени и таковой же в V  в. как бы разорваны вре
менем Феодосия, когда ариане-готы наруш или слож ивш ееся равновесие и активно внед
рялись в военные и политические структуры империи. За готской угрозой вполне опре
деленно вы рисовывалась и новая волна варваров.

Если говорить о целенаправленном миссионерстве к внешним варварам, то оно 
начинается несколько позднее и лиш ь опосредованно исходит от государства, когда кре
щ ение варварских вож дей-филархов происходило одновременно с установлением с ними 
клиентских отнош ений. В V -V I вв. такая политика станет для империи привычной (ара
бы, гунны, болгары, славяне и др.). Но пока Феодосий долж ен был «собрать» империю 
воедино, утвердить в ней ортодоксальное никейство и искоренить внеш ние проявления 
язычества. Эти задачи были им выполнены. Устранение ж е готской угрозы  из К онстан
тинополя и установление порядка крещ ения язы ческих вождей относится уж е к следую 
щей исторической эпохе, начавш ейся с правления сыновей Феодосия Великого -  А рка
дия и Гонория.
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The article discusses the foreign policy direction of the religious policy of 
the Emperor Theodosius the Great. The emperor is known for having commit
ted the neutrality of the State shall respect the religious preferences of the 
citizens of the Roman Empire. A struggle with non-nikeystva trends in Chris
tianity, as well as continued and considerable effort begun by the first emperor 
of Christian persecution of paganism. In fact, Christianity became the state 
religion of the Roman Empire. But in addition to domestic vector of religious 
policy, at a time when the state was surrounded by enemies, could not exist its 
foreign policy direction. In addition, the religion could become an instrument 
for the protection of the state and the preservation of the integrity of the em
pire.
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