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МЕДИОЛАН КАК ХРИСТИАНСКАЯ СТОЛИЦА 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ IV В.: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК
В работе проанализировано изменение визуального облика позднеантичного 

города Медиолана под влиянием распространения христианства в IV в.
Столичный статус Медиолан приобрел в конце III в., когда стал столицей те-

трарха Максимиана (285–305). Уже в следующем столетии Медиолан играл за-
метную роль в политической жизни Римской империи, в частности, именно там в 
313 г. между императорами Константином и Лицинием был заключен Медиолан-
ский эдикт. Согласно эдикту, христианство получило равный статус с иными ре-
лигиями. С этой поры в отсутствии гонений со стороны государства христианство 
стремительно распространялось, в том числе, и среди высших лиц государства. 
В связи с этим, в дополнение к высокой политической роли, Медиолан приобрел 
еще и религиозное значение. Именно там император Констанций II (337–361) ор-
ганизовал два поместных церковных собора 346 г. и 348 г. Итогом соборов явля-
лось укрепление позиций Медиоланской церкви в Италии1.

В правление императора Феодосия I Великого (379–395) Медиолан и вовсе 
стал одной из христианских столиц, по крайней мере западной части империи. 
Должность епископа города в 374–397 гг. занимал Амвросий Медиоланский. 
Свой высокий религиозный статус город подтвердил в результате проведения там 
очередных соборов. Амвросий организовал в Медиолане два поместных церков-
ных собора 380 г. и 393 г.

Амвросий Медиоланский стремился и визуально превратить Медиолан в хри-
стианскую столицу западной части Римской империи. В первую очередь в городе 
было построено несколько новых церковных зданий. Храмы строились за преде-
лами города, вдоль основных дорог, ведущих в Медиолан2.

Наиболее ранним христианским храмом Медиолана является базилика Vetus 
(Старая базилика), строительство которой началось в 314 г. Именно этот храм, 
стал местом проведения поместного церковного собора 346 г. Около 350 г. в го-
роде на месте языческого храма богини Миневры была построена базилика Сан-
та-Текла или базилика Novus, в которой был проведен поместный церковный 
собор 355 г. Храм был довольно вместительным, тогда он смог принять более 
300 человек3. При епископе Авксентии около Санта-Теклы планировалось еще 
и строительство баптистерия, поскольку Старая базилика принадлежала орто-
доксам, а Новая базилика – арианам, и арианский храм нуждался в собственном 
баптистерии. Уже при Амвросии Медиоланском обе эти базилики перешли во 
владение ортодоксов4.
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Еще одним из христианских храмов, также построенных при Амвросии Меди-
оланском, являлся Сан-Лоренцо или Порцианская базилика5. Также при Амвросии 
была основана базилика Martyrum (базилика Святых Мучеников), сооруженная 
на месте погребения христианских мучеников Хрисанфа и Дарьи. Впоследствии 
после канонизации епископа базилика была переименована в Сант-Амброджо6.

Помимо храмов в городе был построен мавзолей христианского императора 
Валентиниана II (375–392), а также в Медиоланский собор Амвросием были по-
мещены мощи св. Назария, а в Сант-Амброджо мощи христианских мучеников 
Гервасия и Протасия.

Таким образом, в IV в. Медиолан являлся значимым городом в политической 
и религиозной жизни Римской империи, став при епископе Амвросии Медиолан-
ском христианской столицей. Визуально этот статус выражался в строительстве в 
городе ряда христианских храмов, баптистериев и мавзолеев.

Примечания:
1  Митрофанов  А. Ю. История  церковных  Соборов  в  Италии  (IV–V  вв.). М.,  2006. 

С. 119–126.
2  Краутхаймер  Р.  Три  христианские  столицы.  Топография и  политика. М.;  СПб., 

2000. С. 85.
3  Там же. С. 83.
4  Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латинском и русском язы-

ках. Т. IV. Ч. 2. Письма 54‒77. М., 2015. С. 287–289.
5  Там же. С. 283.
6  Заиграйкина С. П. Амвросий. М., 2001. С. 119–120.

М. А. Симаков
магистрант 1 года обучения

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

(г. Москва)
ГАЛЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ АЛЛОБРОГОВ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ 

МЕЖДУ ЦЕЗАРИАНЦАМИ И ПОМПЕЯНЦАМИ
После прошедшей галльской войны Цезарь в благодарность даровал алло-

брогам латинское право (Dig. L.XV.VIII.1). А. Пеллетье определяет это событие 
ок. 50 г. до н. э.1. Засветившиеся еще в галльских кампаниях вожди аллоброгов 
Роукилл и Эг, «чрезвычайно храбрые люди» (Caes. BCiv. III.59), показали себя и 
во время гражданской войны Цезаря. Однако воровское управление своими соро-
дичами дало о себе знать и «навлекло на них всеобщую ненависть и презрение» 
(Caes. BCiv. III.60). Опасаясь, что их наказание лишь отсрочено, два брата в конце 
концов перешли на сторону Помпея (Caes. BCiv. III.60; Cass. Dio. XLIII.XXX.3) в 
Диррахии незадолго до битвы при Фарсале (48 г. до н. э.).

Согласие между столицей аллоброгов Виенной и Римом едва не было разру-
шено из-за инцидента, который мог показаться актом восстания против Рима – 
изгнания римских граждан, поселившихся в 46 г. до н. э. После двух лет трудно-
го совместного проживания римские граждане были изгнаны и бежали к месту 


