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В статье рассматривается христианская политика Максимина Дазы в 
ходе междоусобной борьбы, разгоревшейся в Римской империи в 306 г. Измене
ние его политики по отношению к христианам объясняется соображениями 
политического характера.

После отречения Диоклетиана и Максимиана в 305 г во владение импери
ей на правах Августов вступили Констанций Хлор и Максимиан Галерий. Кон
станций получил в управление Галлию, Италию и Африку, а Галерий -  Иллирик, 
Азию и Восток. В качестве Цезаря на Запад был назначен Флавий Север, а на 
Восток -  Максимин Даза, племянник Галерия. Однако уже в 306 г. свои права 
на власть начал оспаривать Константин, сын скончавшегося Констанция Хлора, 
и Максенций, сын бывшего Августа Максимиана. Последний, отказавшийся от 
власти под давлением Диоклетиана, воспользовавшись случаем, тоже включил
ся в борьбу [1, XIX-XXVI]. В результате Римская империя оказалась втянута в 
междоусобицу.
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Первоначально Максимин Даза, следуя тем же курсом, что и Галерий, про
должил антихристианские репрессии. В 306 г. он обнародовал указ о поголов
ном принесении жертв, который фактически соответствовал указу Диоклетиана 
от 304 г. В указе 309 г Максимин вновь повторил предписание о поголовном 
жертвоприношении, дополнив его требованием восстанавливать разрушивши- л>
еся языческие храмы [2, IV, IX]. Массовые преследования христиан продолжа
лись до издания в апреле 311 г. эдикта Галерия, согласно которому христиане 
впервые получили право свободно исповедовать свою религию. Он был распро
странен на все азиатские провинции [1, XXXIII-XXXV; 3, VIII, 14, 17]. На Востоке 
Максимин ограничился лишь устным распоряжением о прекращении гонений, 
адресованным верховному префекту Сабину. А тот, в свою очередь, довел его 
до сведения областных правителей специальным посланием. После этого были 
освобождены христиане, отбывавшие наказание в тюрьмах и рудниках. В горо
дах стали возрождаться церковные общества, проводились обычные богослу
жебные собрания [3, IX, 1]. К

После смерти Галерия Максимин опередил унаследовавшего власть от 
Галерия Лициния и занял Малую Азию. При личной встрече соперники призна
ли сложившийся к тому времени территориальный раздел [1, XXXVI]. Избежав 
военного столкновения с Лицинием и заручившись поддержкой Максенция, 
менее чем через полгода после издания эдикта Галерия о веротерпимости,
Максимин возобновил антихристианскую политику. Первым шагом стал запрет 
христианам собираться на кладбищах. Затем подстрекаемые Максимином 
язычники (в основном служители культа и видные магистраты) из Антиохии,
Никомедии и других городов направили к нему делегации с просьбой запретить 
проведение христианских собраний и лишить христиан права проживания в их 
городах. Явно с целью опорочить христиан повсеместно распространялись так 
называемые «Акты Пилата», содержавшие клевету на Христа. Учителям пред
писывалось изучать их в школах и заставлять учеников заучивать их наизусть 
[3, IX, 2-5, 9].

В этих условиях Максимин издал новый антихристианский указ, текст кото
рого был вырезан на бронзовых досках и выставлен в городах для всеобщего 
ознакомления. Виновниками всех земных бед в нем объявлялись христиане, а 
потому всех, кто продолжал исповедовать христианство, было разрешено изго
нять за пределы города и области. Преследования христиан охватили наряду 
с восточными и азиатские провинции. Среди пострадавших от указа были в 
основном представители церковной организации. Максимин даже начал войну 
против Армении, пытаясь силой вернуть ее жителей, принявших в 301 г. при 
Трдате III христианство в качестве государственной религии, в лоно язычества 
[3, IX,7].

В то же время восстанавливались разрушившиеся капища, велось стро
ительство новых языческих храмов. Максимин лично назначил в них жрецов.
В каждой области была учреждена должность верховного жреца, обязанности 
которого предполагали ежедневное совершение жертвоприношения, препят
ствование строительству христианских храмов и запрещение христианского 
богослужения, принуждение христиан к жертвоприношению и информирование 
властей об отказавшихся от участия в них. В ведение верховных жрецов был

135



предоставлен отряд телохранителей. В каждую провинцию были назначены два 
главных жреца [3, VIII, 14]. Таким образом, Максимин, не ограничился антихри
стианскими мерами, а одновременно стремился усилить язычество, установив в 
нем систему иерархии, аналогичную христианской.

28 октября 312 г недалеко от Рима в решающем сражении с Константином л> 
погиб союзник Максимина Максенций. Вскоре после этого в Милане состоялась
встреча противников Максимина Константина и Лициния, на которой была раз
работана программа религиозной политики. Вероятно, именно здесь оба им
ператора договорились придерживаться принципа свободы вероисповедания 
для всех религий, а также согласовали свои позиции в отношении к христиа
нам. Было решено вернуть им церковное имущество, конфискованное в ходе 
гонений. Эти положения несколько позже были изложены Лицинием в Никоме- 
дийском указе 313 г. (известен как Миланский эдикт 313 г.). По свидетельству 
Евсевия, о принятых в Милане решениях, а также о поражении Максенция был 
проинформирован управлявший Востоком Максимин [3, IX, 9].

Смерть Максенция серьезно осложнила положение Максимина, ибо отныне 
он в одиночку противостоял Константину и Лицинию. Чтобы избежать в пред
стоящей борьбе дополнительных трудностей, Максимин вынужден был отсту
пить от прежнего курса и прекратить антихристианские гонения. В рескрипте на 
имя префекта Сабина предписывалось оставить христиан в покое и позволить 
им придерживаться своего вероисповедания. В заключении разъяснялось, что 
воля Макимина должна быть доведена до областных правителей. Последние 
письменными распоряжениями проинформировали кураторов, стратегов и де
ревенских старейшин о предписании Максимина. Наученные же горьким опытом 
христиане восприняли очередное прекращение гонений с большой долей со
мнения и не решались действовать открыто. Тем более, что данный указ не со
держал прямого указания на предоставление христианам права на проведение 
собраний, исполнение христианских обрядов и строительство церквей [3, IX, 9].

Только после поражения при Адрианополе в битве с Лицинием Максимин 
летом 313 г. издал от своего имени указ в пользу христиан. Прежде всего, про
возглашалась свобода христианского вероисповедания. Христианам было раз
решено строить церковные дома, а также предписывалось вернуть им имуще
ство, конфискованное в ходе гонений. Вскоре после вынужденного признания 
христианства Максимин Даза умер [3, IX, 10].

Таким образом, отход Максимина Дазы от антихристианского курса был ме
рой вынужденной, продиктованной крайними обстоятельствами, в которых он 
оказался после утраты союзника в лице Максенция и поражения в противосто
янии с Лицинием.
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