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ИДЕЯ ИМПЕРИИ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

Поздний Рим, рухнувший под ударами варварских на
шествий в V в., оставил европейским народам не только 
богатую античную культуру, но и огромное идейное насле
дие. Среди прочего особо следует отметить «идею Рима», 
или концепцию универсальной внеисторической империи 
как единственно правильной и возможной формы органи
зации политической жизни цивилизованных людей. Данная 
идея уходит корнями в глубины древнеримской истории, 
но базируется на сформировавшемся к III в. н.э. «римском 
мифе» -  представлении о Риме как о естественном центре 
ойкумены -  Вечном Городе (Urbs Aetema), объединившем 
все цивилизованное человечество, ставшем для всех на
родов единой отчизной.

Античный Рим стал завоевателем и организатором ог
ромной державы, превратился в столицу мировой импе
рии. Само понятие столицы ни для древневосточных, ни 
для эллинистических государств не было чем-то устояв
шимся и не несло сакрального смысла. Лишь применитель
но к Римской империи можно говорить о формировании по
нятия столицы как с незапамятных времен возникшего го
рода, естественного центра политической и культурной жиз
ни, олицетворения мощи и вечности государства и цивили
зации в целом. Как столица Рим противостоит всем столи
цам прежних царств, которые были лишь временными по 
сравнению с Вечным Городом. Идея вечности стала одним 
из краеугольных камней концепции Рима как универсаль
ной столицы [4, с. 41-42, 49].

В эпоху империи Рим в глазах людей уже стал Вселен
ной. Все провинции чувствовали себя членами единого 
целого -  империи [2, с. 61, 329]. Автор V в. Сократ Схолас
тик [Церк. ист., II, 37] писал, что участники Ариминского 
собора 359 г. указывали императору Констанцию II на то, 
что его царство простирается до пределов Вселенной.

Таким образом, формируется своеобразная идеологи
ческая формула: вселенная -  это Империя, а Империя -  
это Вселенная. Если первая часть формулы выражает пред
ставление о централизованной иерархической структуре 
мира (Юпитер -  Геркулес, Аполлон, Христос -  на небе, 
император на земле), то вторая -  универсализм, всемир
ный охват государства: Вселенная всеобъемлюща, и Рим 
всеобъемлющ, за его пределами ничего не может суще
ствовать; империя имеет право владеть всей Вселенной 
целиком, без изъятий [11, с. 62, 67]. В контексте Римского 
государства употребляются термины orbis, kosmos, 
oikoumene [3, с. 15].

Таким образом, поздняя античность завершается кон
цепцией вселенской Империи с единым и всемогущим цен
тром, утверждая в социально-политическом отношении 
идеи монизма и универсализма. Сам город Рим возвыша
ется до высочайшего идеологического уровня, обожеств
ляется (культ богини Ромы) и почитается вечным, т.е. нахо
дящимся вне исторического времени [1, с. 81]. К тому же 
Рим мыслился как наднациональный институт, провозгла
шавший унификацию народов в рамках общего единства, 
как некая суперструктура над культурно-идеологическими 
и политическими структурами отдельных государств и на
родов [5, с. 127].

Одновременно в эпоху Поздней империи произошло 
переосмысление имперской идеи: она теснейшим образом 
соотносится с христианством. Автор IV в. Пруденций ве
рит в провиденциальную миссию Рима, но тесно увязыва
ет миродержавство Рима и будущее самой империи с иде
ей распространения христианской религии, с необходимо
стью небесного заступничества Христа. У Сократа Схолас-
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тика, автора V в., как и у его современников, находим эту 
же оптимистическую идею постоянного роста и усиления 
христианской империи под контролем и с помощью Бога 
[6, с. 14, 21-22],

Связь идеи империи и христианства ярче всего выраже
на в творчестве Евсевия Кесарийского, Он писал: «в одно и 
то же время по небесному изволению появилось два рост
ка, которые поднялись над землей и покрыли своей тенью 
весь мир, -  это Рим и христианская вера, предназначенные 
соединить в своих недрах весь род человеческий в вечном 
единении... все люди соединятся в одну семью под общим 
скипетром» [цит. по: 10, с. 11]. Евсевий Кесарийский поме
щает Imperium Romanum на место некоего библейского уни
версального мира народов, Царства Божия. Это царство 
соединило империю и христианскую церковь е новую уни
версальную организацию -  империю-церковь [5, с. 128].

В поздней империи Единый Бог стал средством скреп
ления единства: земная власть императора -  вице-Христа -  
была объявлена отображенным небесным отечеством для 
всех подданных. Государственное христианство с IV в. при
няло форму не столько религии, сколько унитарной космо
политичной идеологии «священной» вселенской империи 
[8, с. 98, 390]. На политический монизм и универсализм 
накладывается христианский экуменизм, сопряженный с 
идеей единого религиозного центра: на PaxRomana накла
дывается Pax Christiana. В итоге вырабатывается полити
ко-конфессиональный монистический принцип, согласно 
которому все народы образуют одну обширную семью в 
рамках единой христианской (по-прежнему Римской) им
перии под скипетром Христа, представителем которого на 
земле провозглашался единый (по-прежнему римский) им
ператор, обитающий в столице мира [5, с. 126].

После гибели Римской империи Рим из реальной кос
мополитической столицы средиземноморского мира пре
вращается в идеологическую абстракцию, символ великой 
государственности, наследство которого желанно для бу
дущих поколений. Как следствие, развилась концепция 
абстрактного Рима, которая зажила своей особой жизнью, 
отделившись от исторического Рима, и была перенесена в 
наиболее характерных свойствах на столицы других вели
ких держав, в частности, на столицу Византии -  Констан
тинополь и столицу Российского царства -  Москву.

Так родилась теория «переноса империи» (translatio 
imperii) -  переноса на другой город (страну) всемирно-ис- 
торического достоинства императорского Рима. Позднерим
ские и раннесредневековые авторы утверждали, что все
гда существовала и должна существовать в мире некая 
универсалия исторической и политической жизни, которая 
называется Империей. Рим как Империя мыслился функ
цией, лишенной пространственно-временной характерис
тики; носителями ее могут быть различные государствен
ные образования [3, с. 6, 25]. Идеи постоянства и вечности 
Римской империи стали основой для теории translatio imperii 
к Второму и Третьему Риму.

В IV -  VI вв. сформировались различные парадигмы 
Империи: западная провозглашала верховенство римско
го папы, в то время как империй может быть несколько, но 
все империи должны были подчиняться римскому (папско
му) престолу (здесь, по выражению Н. Лисового, «идея 
Империи была переплавлена в идею папства, идею римс
кого престола»); восточная, идущая от Евсевия Кесарийс
кого, допускала существование различных конфессий, но 
только в рамках единой Империи [10, с. 11].

В средние века римская имперская традиция и сама 
идея Рима были восприняты как на западе, так и на восто
ке бывшего римского мира, однако в своем пространствен
но-временном перемещении (Византия, империя Каролин- 
гов, Священная Римская империя, Сербия Стефана Душа- 
на и, наконец, Московское царство) они теряют свои гене
тические связи, трансформируются, входят в состав новых 
идеологических структур. Например, если в Византии и 
России разрабатывалась и реализовывалась концепция 
Рима как столицы великой державы, в западной Европе 
была воспринята идея Римской империи как государствен
ного образования в целом, в то время как роль Рима как 
столицы отходила на второй план [4, с 41].

Католическая церковь использовала римскую имперс
кую идею в качестве опоры для утверждения своей всеоб
щности, западные императоры лишь формально носили 
титул «римский» (Фридрих Барбаросса даже провозгласил 
жителям Рима, что «римская честь перешла к германцам»), 
Константинополь также сохранил видимость и формы пре
жнего Рима, но наполнил их другим содержанием [1, с. 88- 
89]. Однако термин «римский» в этих конструкциях присут
ствовал обязательно: Рим давно стал символом непрехо
дящей славы и вселенского величия (например, византий
ские панегиристы делали Константинополю самый возвы
шенный комплимент, только используя выражение «Новый 
Рим» -  Nova Roma, НЭб Сюмз) [7, с. 77].

Идеи Рима и империи прочно укоренились в средневе
ковой политической культуре Европы. Однако со станов
лением национальных государств эти идеи начали отми
рать. А. Тойнби назвал это «невысказанный культ раз
дробленности государств» [3, с. 7]. Современные теории 
государства строились на отказе от универсалистских кон
цепций «старого» и «нового» Рима. Однако лишь в 1806 г. 
австрийский император отказался от титула «Imperator 
Romanorum», а в 1815 г. папа Пий VII протестовал против 
решений Венского конгресса об отказе от восстановления 
Римской империи в качестве «законного центра политичес
кого единства» [3, с. 8].
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