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В ПОИСКАХ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 
характерные черты религиозной жизни 
Римской империи накануне реформы 
императора Аврелиана

   ▄ Ю.В. Куликова 

Аннотация. В III в. н. э. под влиянием внешних и внутренних факторов происхо-
дят изменения в Римской империи, обозначившие наступление следующего эта-
па в развитии государственности. Политическая нестабильность и стремление 
императоров к единоличной власти, с одной стороны, активизация вторжений 
варваров, разорение земель, эпидемии, демографический кризис, с другой, лишь 
усугубляли духовные поиски. Целью данной работы является попытка выявить 
сходство и различие в религиозном мировоззрении населения восточных и запад-
ных провинций и на этом фоне определить проявления духовного кризиса и при-
чины необходимости проведения религиозной реформы императором Аврелиа-
ном. Актуальность изучения данной темы заключается в выявлении процессов, 
которые происходили в религиозном мировоззрении населения Римской империи 
и привели к необходимости поиска идеологической основы единоличной власти 
императора, и которые в дальнейшем способствовали установлению христиан-
ства как государственной религии. Именно поэтому исследование имеет науч-
ную ценность и практическую значимость для понимания сущности проводимых 
римскими императорами мероприятий, их идеологической политики, поддержки 
тех или иных культов, что позволяет выявить особенности религиозной жизни 
в отношении отдельных слоев населения Римской империи. 
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ON THE WAY TO RELIGIOUS IDENTITY: Characteristic Features 
of the Religious Life of the Roman Empire on the Eve of Emperor Aurelian’s Reform

   ▄ Yu. V. Kulikova 

Abstract. Due to the influence of external and internal factors, changes in the Roman 
Empire took place in the 3rd century A.D., marking the onset of the next stage in the 
development of statehood. Political instability and the emperors’ desire for sole power, on 
the one hand, and the intensification of barbarian invasions, land devastation, epidemics, 
and demographic crisis, on the other hand, only aggravated the spiritual quest. The article 
aims to identify the similarities and differences in the religious outlook of the population 
of the eastern and western provinces, and against this background to determine the 
manifestations of spiritual crisis and the reasons behind the need for religious reform 
by Emperor Aurelian. The relevance of the study of this topic is to identify the processes 
that occurred in the religious outlook of the population of the Roman Empire and led 
to the need to find an ideological basis for the sole power of the emperor, and which 
further contributed to the establishment of Christianity as a state religion. That is why the 
study has scientific value and practical significance for understanding the essence of the 
activities carried out by the Roman emperors, their ideological policy, support of certain 
cults, which makes it possible to identify the peculiarities of religious life in relation to 
certain segments of the population of the Roman Empire. 
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Третий век в истории Римской империи является периодом наивысшего политиче-
ского влияния армии, и попытки найти идеологическую опору. Однако для монотеизма 
еще видимо не наступило время понимания. Прообразом стало оформление солнеч-
ных культов, объявлявших всех богов — и своих, и чужих — олицетворяющих одного 
бога — солнце. Сложная внутри и внешнеполитическая обстановка приводила к поис-
кам путей выхода не только в военном плане, но и идеологическом, способным спло-
тить распадавшееся государство в условиях установления новой династии. 

К рассматриваемому периоду римская религия испытала на себе влияние гре-
ческого религиозного мировоззрения, синкретического воздействия Эллинизации 
и философии и мистицизма восточных культов. Однако процессы видоизменения 
в религиозной сфере продолжались, в том числе и под влиянием самого общества, 
которое находилось в поиске духовной опоры в условиях все обострявшейся поли-
тической борьбы армии и сената, стремления императоров к единоличной власти, 
нарастания германской угрозы, эпидемии эпохи Антонинов, демографического про-
вала. Изменение привычного мира вокруг и приводило либо к возврату к старым 
культам, либо появлению новых синкретичных культов, либо к поискам более глу-
бокого понимания и обоснования происходивших вокруг процессов. В связи с этим 
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восточные культы стали заполнять духовную лакуну, возникшую в этот период, 
и постепенно адаптироваться в римском пантеоне [1, с. 21]; в западных провин-
циях появлялось все больше приверженцев восточных культов, таких как Исиды, 
Сераписа, Митры. Происходило слияние римских и восточных культов, смешение 
атрибутов и функций богов, которые подчас переносились на какого-либо одного 
бога, и все чаще этот бог связывался с солнцем, в то время как образ и личность 
императора все больше сближались с богом. 

Так Гелиос, не особо популярный в греческом мире, и Аполлон, имевший схожие 
функции, несмотря на существование первого божества, передали свои функции 
другим богам, в частности, Sol и Митре. В Риме распространяется уже эллинизи-
рованный культ, прошедший трансформацию в Малой Азии и имевший лишь от-
даленное отношение к иранскому Митре [2]. А.В. Амфитеатров справедливо ут-
верждал, что римским императорам льстила мысль создать полное единовластие 
на земле и видеть его отражение на небе, как поддержку своего могущества [3, 
c. 72]. Подобно эллинистическим монархам императоры Рима начинают считать 
себя представителями и даже родственниками солнца. Отождествляя себя с Солн-
цем, императоры III в. находили обоснование принимаемым ими титулам, возвы-
шавших их от “Divus” до “Deus”. Взяв себе титул Invictus, который, по мнению Ди-
она Хризостома (Chrys., II, 5), может носить только божество, император намеренно 
подчеркивает свое неоспоримое положение в Империи. Все чаще властители Рима 
полагаются на харизму (явление, наиболее развитое в восточных культах), которая 
даруется им свыше Солнцем, а значит, именно от них нисходит постоянство, благо-
получие и изобилие, распространяемое на все государство. Такое положение ве-
щей открывало все больший простор для монотеистических тенденций, в которых, 
по мнению П.Ф. Преображенского, форма Церкви как целостной структуры имела 
особое значение [4, с. 17].

Тем не менее, вера в традиционных римских богов по-прежнему оставалась ос-
новой жизни западных провинций Римской империи. В армии и связанных с нею 
кругах процветал культ капитолийской триады, особенно Юпитера (RIC, Valerian. 
I, 37; Claud II, 53–54; Aurelian., 227, 260, 333, 394) — бога римской мощи и славы1; 
кроме того, Юпитер был покровителем города Могонтиака. Популярность культа 
Юпитера среди военных обуславливалась не только желанием покровительства 
верховного бога Рима, но также тем, что верховным жрецом культа являлся сам 
император, а значит, участие в нем являлось актом проявления лояльности к пра-
вящей династии и вечному Риму. Поэтому этот культ также был популярен среди 
гражданского населения, для которых Юпитер был покровителем и олицетворением 
власти правящих императоров, божественным отцом государства, богом, дарующим 
дождь, а значит, связанный с плодородием [5, с. 136]. Императора, по мнению иссле-
дователей, в формировавшейся пропаганде следует рассматривать как орудие боже-
ственной воли Юпитера, а император Аврелиан позиционировался как наместника 
Юпитера [6, p. 186]. Важно отметить, что почитание римских культов поддержива-
лось в некоторых регионах ветеранами, получившими землю и порой занимавшими 
должности в местных органах управления, особенно эта тенденция прослеживается 

1 Исследователи выделяют почитаемые армией культы в отдельную категорию dii militares.
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в придунайских провинциях. Почитание Нептуна связывалось с римским флотом, 
военными походами и мероприятиями на море и судоходных реках (RIC, Claud. II, 
214; Postum., 214). Это божество также считалось покровителем Legio XXX Ulpia 
Victrix, размещавшегося в Могонтиаке на Рейне, одновременно являвшегося фор-
том римского флота classis Germanica [7, с. 377]. Для прославления флота исполь-
зовалось также изображения кораблей, например, на монетах с легендой SALVS 
PROVINTIARVM и божеством Рейна (RIC, Postum., 87). Нептун, исходя из его соб-
ственной атрибутики, был покровителем лошадей и конных состязаний и именно 
в таком качестве почитался гражданским населением [5, с. 137–138], императоры 
использовали легенды с его именем для пропаганды собственной политики. Покро-
вителями конницы являлись божественные братья Кастор и Поллукс, количество 
посвящений которым значительно увеличивается в связи с реформой императора 
Галлиена, в результате которой были сформированы единые кавалерийские силы. 

Эпиграфика предоставляет сведения о почитании других римских богов:  Марса2, 
Меркурия, Фортуны3, Апполона4, (Aép. 1950. № 27, 140, 231; 1952. № 196; 1954. 
№ 145; 1950. № 2331951. № 136; 1953. № 42; 1954. № 91, 154; 1955. № 110, 143), 
заметно увеличение посвящений богине Виктории, упоминание которой встречает-
ся с различными эпитетами, а ее культ занимал значимое место в пропаганде побед 
римских императоров и армии, с военными походами и победами ассоциировалась 
и богиня Диана (RIC, Claud. II, 205). Почитаются также синкретические культы, на-
пример, в посвящении, сделанном воином Legio IV Flavia Maximiana, упоминается 
культ Дианы-Гекаты «богине трех дорог», покровительствующей собирающимся от-
правиться в путь (поход) или находящимся в пути (Aép. 1952. № 0186), неудивитель-
но, что он стал популярным в период активизации военных действий на всех грани-
цах Римской империи.

В III в. особое место в религиозной жизни населения провинций и армии за-
нимает культ Геркулеса, который выступал в разных ипостасях: с одной стороны, 
как защитник населения, покровитель войска, с другой — труженика-земледельца 
(Aép. 1954. № 101–103). Возвышение культа было связано с мифологией, в которой 
Геркулес является сыном Юпитера, поэтому этот герой и бог стал символизиро-
вать могущество правящего императора, покровителем побед и триумфов импера-
тора. Известно, что первый галльский император Постум считал Геркулеса своим 
заступником и спасителем, что отражено в выпуске серии ауреусов с изображени-
ем двенадцати подвигов Геракла, а всего с 19-ю легендами в честь этого божества 
(RIC. Postum., 23, 148, 272, 305, 340–342, 344–346, 348; Elmer, 466–477; Bastien, 
6–22, 27, 45–46, 136–138, 305, 326, 327, 484–501, 508–513). Исходя из изображения 
на аверсе двойного профиля Постума и Геркулеса на одной из монет, можно пред-
положить, что Постум считал это божество своим соправителем и, возможно, по-
зиционировал родство с ним (RIC, Postum., 260, 267). Интересным фактом является 
сходство в иконографии и атрибутике Геркулеса на монетах Галлиена и Постума 
[8, p. 343], это позволяет предположить идеологическое соперничество двух импе-

2  Марс был наиболее схож с кельтским божеством, поэтому в Галлии и Британии почитался, ассоциируясь 
с местным автохтонным божеством Тевтатесом.

3  Фортуна особо почиталась в армии в придунайских регионах.
4  Аполлон почитался не во всех провинциях, зачастую это мог быть Гелиос или местное солярное божество. 

Три надписи, посвященные Апполону, были найдены на территории Франции. См. Aép. 1953. № 269.
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раторов. Клавдий II Готский в одной из надписей именуется Herculanus (ILS, 2775; 
или Dionisius — CIL XIII 327). Поэтому культ Геркулеса прослеживается от Италии 
до дунайских и прирейнских провинций [9, c. 218].

В провинциях среди гражданского населения отмечается увеличение числа посвя-
щений культам богинь-матерей (CIL VIII 939), причем автохтонным. Вероятно, это свя-
зано с эпидемиями и другими природными катастрофами, отмеченными в этот период, 
но также стоит учитывать, что почитание локальных культов сохранялось в наиболее 
отдаленных сельских районах западных и восточных провинций. В Британии отмече-
но почитание местных культов, в частности, найдены посвящения Mater Matuta (CIL 
VII 936; Aép. 1949. № 93 (богиня-мать), 94, 95, 101; 1950. № 22–24, 28, 213, 219–220, 
222–225; 1952. № 84 и 86 (богиня-мать), 130; 1953. № 99). Достаточно популярны были 
посвящения, сделанные женщинами, которые использовали любовную магию и обра-
щались с просьбами к Юноне, Деметре, Немезиде, богам подземного мира [10, c. 154], 
интересно, что в храме Деметры на Книде подобные действия совершались открыто. 
Наряду с ними отмечается почитание богини-матери Кибелы, ее культ был широко рас-
пространен в Британии и Галлии вместе с культом Исиды. Известно, что к культу Иси-
ды была причастна и императорская семья, так Валериан младший, мог быть жрецом 
этой богини и участвовать в священнодействиях и празднествах. Для других импера-
торов было важно почтить своих божественных спутников, покровителей, а также тех 
богов и богинь, которые были наиболее важны для пропаганды его политики. Импера-
тор Клавдий II Готский почтил легендами на своих монетах бога Вулкана, что является 
весьма необычным (RIC, Claud. II, 215), а император Аврелиан — Асклепия с эпитетом 
Conservator (RIC, Aurelian., 258). 

Для религиозного мировоззрения населения провинций Римской империи очень 
важно было найти согласие с местными богами, гениями-покровителями мест, духа-
ми предков, что подтверждается многочисленными надписями и посвящениями (Aép. 
1953. № 99 (посвящение малоизвестному германскому божеству Usneihae), 260–261; 
1954. № 92. 94, 95, 96, 107 (Сильван с молотом), 130; 1955, № 30, 234). В различных под-
разделениях римской армии почитались культы, в зависимости от места базирования 
и этнического (регионального) происхождения солдат, подобные культы могли порой 
стать культом целого подразделения, например богиня-защитница Тутела [11, с. 245].  
Вообще армия в этот период оказывает сильное влияние на религиозные мировоззре-
ния региона, где она дислоцируется [5, с. 89–90]. 

В некоторых регионах заметно возвращение к старым доримским верованиям. Так, 
в Галлии и Британии в этот период отмечается почитание традиционных кельтских 
культов, хотя многие божества уже давно ассоциируются с римскими, но подчас 
под привычным именем и образом, скажем, Меркурия, скрывалось типично кельтское 
божество. Сохранялось и поклонение кельтской богине Эпоне, которая в Британии 
почиталась вместе с богиней Кибелой, так что в итоге черты этих богинь смешались. 
Именно усиление кельтского ядра в образе божеств является характерной чертой пе-
риода. Римские боги приобретают черты старых кельтских божеств, становясь покро-
вителями определенного места, города или ремесла. Так, Марс почитался как галль-
ское божество Кумулос [12, с. 335–336], а Аполлон стал гением-покровителем города 
Августодуна (совр. Отён, Франция) (Pan. Lat., 298–310), наряду с Дианой, ассоцииру-
ющейся с Кибелой (AS, IV, Aug. 22. P. 496–497). Существовали два кельтских храма, 
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в которых почитались, видимо, римско-кельтские Аполлон и Юпитер (Pan. Lat., 298, 
9, 2-3). Аполлон признается уже как кельтское божество, называясь Apollo Grannus 
[13, p. 45]. Юпитер получает черты египетского божества, а также второе имя — 
Юпитер Амон [14; 15]5, либо, например, фракийские эпитеты. В синкретичных связях 
Юпитера с местными и восточными божествами проявился присущий этому периоду 
процесс «ренационализации» традиционной римской религии, например, во Фракии 
Юпитер даже был связан с Дунайским всадником [16, c. 190–191]. Встречаются над-
писи и посвящения Bonus Deus и Bona Dea (Доброму (всеблагому) богу и Доброй 
богине), т. е. неким безликим безымянным высшим сущностям, которые оказыва-
ются наиболее привлекательными в условиях падения роли традиционной римской 
религии, хотя и поддерживаемой политикой римских императоров. Новой тенденци-
ей этого периода стало то, что «традиционные» кельтские боги получают уже черты 
германских или восточных божеств. С другой стороны, важной чертой религиозной 
жизни римлян стал рост популярности восточных культов, имевших особенную при-
роду, учения которых базировались на переплетавшихся философии и мистицизме, 
характерных для восточных религий. 

Мобильность римской армии, а также мобильность населения в условиях акти-
визации военных действий и торговля стали теми факторами, которые оказыва-
ли влияние на религиозную жизнь провинций. Некоторые из восточных культов 
получили распространение в Римской империи уже давно. Культ Исиды — еще 
с республиканской эпохи; культ Сераписа распространяется благодаря поддержке 
императорской семьи Септимия Севера и Юлии Домны; Серапис отмечен в монет-
ных легендах Клавдия II Готского (RIC, Claud. II, 201). Культ Митры также рас-
пространялся еще с периода разгрома Гнеем Помпеем киликийских пиратов и стал 
очень популярным в армейской среде [17], поэтому его почитание можно встретить 
как в самой Италии, где обнаружены десятки митреумов, так и в других западных 
провинциях. В Испании культ Митры зафиксирован в западной части Тарраконской 
Испании и частично в Лузитании, т. е. там, где в III в. дислоцировались римские 
войска [18, с. 272; 19, s. 300–309]. Археологические данные указывают на то, что по-
читание Митры и Сильвана характерно и для солдат, и для простого населения, од-
нако посвящений этим божествам на удивление мало, поэтому не представляется 
возможным сказать, насколько глубоко тот же культ Митры проник в среду граж-
данского населения. Думается, что сложные религиозно-философские системы 
слабо воспринимались низшими слоями населения и простыми солдатами, но культ 
«спасителя», «защитника», несущего свет Митры, ясно дававший ответ на вопрос 
о происхождении зла и избавлении от него, а также христианство находили во вто-
рой половине III века все больше сторонников [20, p. 306–307]. Почитался Митра 
и в придунайских провинциях, в том числе был широко распространен в Дакии [21, 
c. 83]. Культ предков-индигетов и почитание Sol за долгий период прошли значи-
тельное видоизменение. В условиях оформления единоличной власти императо-
ра ассоциация носителя высшей власти с солнцем являлось известным приемом 
восточной и эллинистической культур. Извращение этого культа при императоре 
Элагабале заставило императоров отказаться от восточных элементов, но не от са-
мого культа. Галлиен ввел культ Sol в официальный римский пантеон, любопытно, 

5 В Малой Азии был популярен культ Зевса-Амона.



ВЕК

255

3 / 2024 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX

Социальная и культурная история

что Sol появляется и на монетах галльского императора Постума (Elmer, 568). Клав-
дий II Готский продолжил эту политику и на его монетах также появляется легенда 
и изображение Sol Invictus [22; 23, p. 108–109]. 

Возвышение солярного культа связано было с формированием нового образа им-
ператора и стремлением к единоличной власти, поэтому на монетах с легендами 
AETERNITAS AVG., CLARITAS AVG., PACATOR ORBIS, ORIENS AVGVSTI встре-
чается изображения Солнца, простирающим свои лучи-руки, а землю или на фоне 
Солнца помещается изображение самого императора. Еще в одной варианте иконо-
графии Сол изображен в квадриге (двухколесная колесница, запряженная четверкой 
лошадей и являющейся символикой этого божества), подняв правую руку с кнутом 
(Bastien, 5). В рассматриваемый период происходило инкорпорирование образа им-
ператора в мифологические и культовые практики [24], и вообще его активная ми-
фологизация.

В восточных провинциях Римской империи, а также в сельской местности, почитали 
автохтонных божеств или эллинистические культы, в то время как в городах отправля-
ли культы богов римского пантеона6. Так, в Малой Азии были распространены культы, 
связанные с плодородием, умирающей и воскресающей природой, подобно культу Ди-
ониса, Антиноя (удивительно быстро распространившемуся с момента его введения 
императором Адрианом именно в Малой Азии); найдены различные посвящения боги-
ням-матерям [25, c. 99–102]. Здесь также можно отметить синкретизм культов местных 
божеств и римского пантеона, в связи с чем римские боги получают соответствующие 
эпитеты. Подобные культы стали отмечаться на западных лимесах, попадая туда вместе 
с торговцами и переселенцами [26, с. 262–263].

Малая Азия являлась опорой власти и военных мероприятий императоров, этот 
регион был форпостом для наступлений (как это было в правление Аврелиана, когда 
Малая Азия стала базой для начала захвата Пальмирского царства), поэтому впол-
не оправданно столь структурированное внедрение императорского культа именно 
в этом регионе.

В Римском Египте культы египетских божеств, оказавшиеся под влиянием греко-
римских верований и религиозной политики римских властей, получили иную, чем 
в древности, интерпретацию и демонстрировали удивительную стойкость и живучесть 
перед набирающим силы христианством. При этом поклонение богам Египта переме-
щалось из главных храмов в городах в сельские районы. В то же время в Египте импера-
торский культ имел хорошую основу в виде культа Птолемеев, но развивался со своими 
отличиями. Его формирование было отдано в руки местной жреческой элите, которая 
пользовалась значительной независимостью от римской администрации в отправлении 
культа [27], поэтому, по мнению Д. Франкфуртера, императорских культ проявлялся 
почти исключительно в египетских формах (за исключением Александрии) и имел не-
значительное влияние на народную религию [28, p. 10]. Одновременно с этим культ 
императора в народной религии переплетался с традиционными египетскими представ-
лениями о роли монарха как гаранта плодородия и победителя.

6 Это вообще является характерной особенностью, что на Западе, что на Востоке империи: в больших городах, 
где позиционируется римская власть, обязательно почитание императорского культа и жертвоприношения и празд-
нества в честь императора и его семьи, также располагаются храмы и локализируются культы римского пантеона, 
при этом чем дальше от больших городов, тем меньше в этих божествах римского элемента, а в сельской местности 
в большей степени почитались именно местные культы.
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С приходом к власти галльского императора Постума и образованием «Галльской 
империи» Галлиен предпринял ряд значительных шагов, направленных на уничтоже-
ние сепаратизма в западных провинциях. Ни один из так называемых «узурпаторов» 
не правил в этот период столько, сколько продержался у власти первый галльский 
император, и весь период его правления территории, присягнувшие ему, оставались 
под его контролем. Это, безусловно, делало необходимым разработку новых методов 
противостояния для возвращения провинций под юрисдикцию Рима.

Помимо организованных военных кампаний, началось и политическое противосто-
яние, которое заключалось в идеологической борьбе. Так галльский император Постум 
достаточно внимательно следил за чеканкой монеты своего противника Галлиена, и, ви-
димо, наоборот [8, p. 337–338]. Это объясняет повторяющиеся монетные типы и леген-
ды, в частности атрибуты Геракла. Также это можно проследить в легендах на монетах, 
посвященных юбилею правления — Постум праздновал quinquennales, а Галлиен — 
decennales, и хотя происходило это примерно с разницей в два года, тип отчеканенных 
монет имеет определенно сходство. Особое внимание уделяется образу императора, са-
крализации не только его власти, но и личности. Более того, монетные легенды, посвя-
щенные взаимоотношению императора и гражданского населения, военных подразде-
лений, требовали особо пристального внимания. Поэтому, как уже указывалось выше, 
подразделения получали особые титулы, в том числе связанные с именем императора. 
На монетах позиционируется верность войск, их удачные походы, военные победы 
(RIC, Gallien., 11, 34, 39, 174 (medal.), 286, 348, 360, 362–363; Postum., 116, 123, 335). 
В отношении гражданского населения император изображается уделяющим присталь-
ное внимание жалобщикам и просителям, законодателем, готовым решать внутренние 
проблемы (RIC, Postum., 276). 

Указанный период в научной историографии характеризуется кризисом в религиоз-
ной сфере, что связано с утратой веры в старых римских богов. Этим может объяснять-
ся как возвращение к традиционным кельтским верованиям, так и появление восточных 
культов и усиление позиций христианства, в частности, в Малой Азии, особенно Кили-
кии, Северной Африке, особенно в Проконсульской провинции, о чем свидетельствуют 
надписи и труды Отцов Церкви: Киприана, Тертуллиана. При всем различии религи-
озных систем их объединяла крайне пессимистическая оценка мира и человечества. 
Общая неудовлетворенность действительностью приводила к заключению, что зло 
неизбежно присуще материальному миру, греховному и испорченному. Ни улучшить, 
ни перестроить его нельзя, он обречен на гибель. 

Значительное место в религиозной жизни римских провинций занимал император-
ский культ, насаждаемый все сильнее для укрепления единоличной власти императо-
ра. Императорская власть рассматривалась не как привилегия, а как долг и служение, 
возложенное на ее носителя по воле богов и сената. Император олицетворял собой 
империю, ведь недаром Гений императора (Гений Августа — RIC, Gallien., 197–198; 
Claud. II, 45–46) являлся Гением всего государства7, Виртус и Виктория императора 
обеспечивали победы, поэтому власть и личность императора были одинаково священ-
ны и представляли собой предмет религиозного почитания, недаром у статуи импера-
тора можно было попросить защиты. Однако культ подразумевал почитание не только 
правящего императора, но предыдущим императорам, как индивидуально, подобно 

7 Монетные легенды, связанные с Гением, являются одними из важнейших типов. 
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культу Антонина Пия, так и коллективно, например, династии Антонинов. При этом 
в III в. для укрепления связи императора с армией использовались легенды, связанные 
с культом Гения армии (GENIVS EXERCITVS; GENIUS EXERCITVS ILLYRICIANI 
(Cohen, Decius, 64; RIC, Decius, 3–4; Gallien., 199; Claud. II, 48–49)) и Гения отдельных 
регионов и дислоцированных там военных подразделений (GENIVS ILLYRICVS (RIC, 
Aurelian., 223)). В этой связи также использовались другие легенды, в частности, с ти-
тулом CONSERVATOR8 (RIC, Valerian I, 37, 71, 93-94; Gallien., 171, 179; Postum., 308; 
Aurelian., 353, 383–384), и RESTVTVTOR (RIC, Postum., 223; Gallien., 27, 29, 32, 236; 
вар. — RESTITVTOR GENER HVMANI (RIC, Valer. I, 220). Также военными функци-
ями наделялись боги-покровители, например Серапис, Геркулес, Митра, Гермес, Соль, 
Диана [16, с. 282, 434].

В императоре получало свое воплощение величие государства, его непобедимость, 
что и было воплощено в легенде Invictus (RIC, Aurelian., 308, 311, 357). Он был не хо-
зяином государства, а его первым слугой; служение государству было его долгом. На-
ходясь с армией, он должен был нести все тяготы военной службы наравне с рядовыми 
солдатами. Находясь в столице, он должен был выполнять свои обязанности у кормила 
государственного правления, трудиться денно и нощно, не жалея сил, заботясь о безо-
пасности и благополучии государства.

Объединение в руках императора не только высшей политической и военной, но и ре-
лигиозной власти требовало преклонения перед первыми лицами империи и прине-
сения жертв богу-императору наравне с другими божествами официального пантеона 
Римского государства. Участие в таких жертвоприношениях и других формах импера-
торского культа свидетельствовало о лояльности как граждан и царей, так и городов за-
висимых территорий к высшей римской власти. В связи с этим не только в Римской им-
перии, но и на территории зависимых и союзных государств (как это, например, было 
в Боспоре) возводились алтари и храмы августов, создавались коллегии императорско-
го культа, члены которых являлись опорой и проводником римской политики на местах. 
Вместе с тем религия была не только способом выражения лояльности к тому или ино-
му императору и империи в целом, но и более или менее осознанной оппозицией суще-
ствующему строю. Отказ от выполнения установленных обрядов рассматривался, со-
гласно римскому законодательству, как оскорбление величия. Люди, уличенные в этом, 
жестоко наказывались, как это было, например, с ранними христианами, которые шли 
на муки и смерть, отказываясь приносить жертвы у алтарей официальных римских бо-
гов и императорского культа.

Огромная держава требовала единой идеологии, которой вплоть до III в. и дол-
жен был стать императорский культ. Причем этот культ видоизменялся в сторону 
создания теологического обоснования императорской власти. В связи с этим им-
ператорский культ представлял собой целую структуру, складывающуюся из не-
скольких составляющих. Первое, это особые мероприятия в честь правящего им-
ператора и его семьи, посвященные его дню рождения, победам, триумфу и т. п., 
в числе которых были жертвоприношения и клятвы верности. Второе — культ 
богини Ромы, символизирующую вместе с соответствующем эпитетом непобеди-
мость и величие Рима. Третье — почитание капитолийской триады, возведение 

8 C этим титулом в монетных легендах могут выступать разные боги: Юпитер, Марс, Аполлон, а также сам 
август, или, как в случае с Валерианом, и его сын-соправитель Галлиен (RIC, Valerian. I, 83).
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храмов, жертвоприношения. Следующая составляющая — это празднование госу-
дарственных праздников, устроение торжественных игр, дары и посвящения рим-
скому императору и его семье. 

Армия играла большую роль в распространении и отправлении культа импера-
тора, даже обязанности главного жреца императорского культа зачастую исполня-
ли ветераны (CIL III 13727, 6168, 6169, 6230), не говоря о том, что клятва верности, 
произносимая во время религиозных мероприятий, неразрывно связывала импера-
тора и его армию. Важные изменения в императорский культ внес Септимий Север. 
Император стал носить титул dominus, обязательное обращение и часть импера-
торского титула dominus noster, а также felix и invictus. Император Аврелиан сде-
лал следующий значительный шаг: он стал постоянно носить диадему, как символ 
своей власти, и сделал обязательным обращение к себе, введенное Септимием Се-
вером, но мало того, он стал Deus — богом, в отличие от его предшественников, 
которые считались divus — божественными, и получил эпитет Invictus, как и вве-
денный им культ.

И все же среди всех религиозных культов наиболее жизнеспособным и крепну-
щим являлось христианство, хотя его соперники культы Исиды и Сераписа еще 
долго будут сосуществовать. В III в. христианская идеология теряет свою былую 
оппозиционность к правительству. Складывается общая церковная организация 
для всей империи, церковная иерархия все более приобретает монархические чер-
ты. Одной из возможных причин распространения христианства стало, по мнению 
Е.М. Штаерман, обострение отношений «центра» с провинциями [29, с. 104]. Со-
бытия 2-й пол. III в. приводят к тому, что христианство становится жизнеспособной 
и преуспевающей формой провинциальной оппозиции [там же]. Примечательно, 
что именно официальные власти в провинциях настаивали на гонениях христиан 
(Cyprian. Ep., 65), видя в них угрозу. Префекты, по словам Киприана, требовали на-
казания для всякого христианина и конфискации его имущества (Cyprian., Ep., 65). 
Валериан продолжал подобную политику. Эдикт Валериана, который дошел до нас 
в переписке Киприана, направлен почти исключительно против глав христианских 
общин, а также против знатных и влиятельных лиц, исповедовавших христианство 
(Cyprian., Ep., 66). А вот Галлиен превозносится Евсевием за дарование мира хри-
стианам (Euseb., VII. 11). 

Общины христиан стали распространяться на территории Галлии и Британии 
с конца III в., однако эпиграфических данных недостаточно для выявления темпов 
распространения. На территории Испании в середине III в. засвидетельствовано на-
личие христиан в гг. Астурике, Цезаравгусте, Эмерите, а также в Legio VII Gemina 
[18, c. 275], часть которого была передислоцирована по приказу галльского импера-
тора Постума в Лугдун.

Очень медленно в II–III вв. шло распространение христианства в Африке. Предпо-
лагается, что пути проникновения могли быть как из Рима, Палестины, так и через иу-
деохристианские общины или через малоазийских переселенцев [30, c 431]. Причи-
ной столь медленного проникновения является то, что Римская Африка к третьему 
веку представляла собой одну из наиболее урбанизированных частей Римской импе-
рии и в то же время аграрный регион, ведь большинство городов являлись большими 
сельскими поселениями и их население было больше связано с сельским хозяйством, 
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нежели с ремеслом и торговлей [31, с. 41; 32, с. 207]. Следовательно, первые христи-
анские общины, не сохранившие для нас никаких имен и событий, существовали в Се-
верной Африке на протяжении нескольких поколений, не преследовались местными 
властями и не испытывали явной неприязни со стороны простого населения. В анти-
христианском эдикте императора Валериана (258 г.) говорится о христианах из сенатор-
ского и всаднического сословий, христианах-прокураторах и христианах-цезарианах 
[31, c. 41], по примерным подсчетам в середине III века в Северной Африке насчитыва-
лось 120 христианских общин [33, s. 490].

По археологическим данным и письменным источникам, на территории западных 
провинций, особенно Галлии и Испании, характерны были захоронения, как по языче-
скому, так и по христианскому обрядам [20, p. 309]. Сосуществование язычества и хри-
стианства, видимо, проявлялось во многих регионах Римской империи. Так, первый 
епископ Испании Марциал, по свидетельству Киприана, являлся членом языческой кол-
легии, активно участвовал в ее деятельности и хоронил своих сыновей на ее кладбище 
(Cyprian. Ep., 67). Этот факт вызывал возмущение карфагенского епископа, но христиан 
Астурии и других общин, видимо, не шокировало. Коллегии, посвященные различным 
богам и культам, особенно распространяются в этот период и особо притягивали раз-
личные слои населения — отпущенников, возниц, актеров и т. п. Поэтому для 2-й пол. 
III в. характерной чертой является тесное сосуществование различных религиозных 
культов и верований, в том числе христианства.

Христианство в каждую эпоху было тем, по характеристике П.Ф. Преображен-
ского, чем эта эпоха являлась в своей сущности. Чистого христианства история 
не знает, а из-за значительного количества разнообразных толкований, учений 
и течений, христианство существовало во всем хронологическом и географиче-
ском множестве [4, c. 31]. И тем не менее, третий век — это время складывания 
церковной структуры, включая обязательное рукоположение должностных лиц, 
запрет бродячих проповедников. Христианство распространялось среди населе-
ния, даже армии, солдаты которой вынуждены были скрывать свою религиозную 
приверженность, и тем не менее, по большей части, это была городская религия, 
являющаяся запрещенной официальной властью. Гонения эпохи Деция и Валери-
ана стали существенными ударами по христианству. Были казнены выдающиеся 
подвижники, апологеты, писатели, (в частности, Ориген, который был при импе-
раторском дворе благодаря Юлии Маммее)9, закладывавшие основы христианской 
историографии, перенеся дискуссионные вопросы на страницы книг, размышляя 
о важности самых основ вероучения: молитве, посте, целомудрии, но не замедли-
ли распространение религии.

Как предполагает И.С. Свенцицкая, к христианству обращались женщины-пересе-
ленки, вольноотпущенницы, женщины, вступившие в смешанный брак. В этой рели-
гии они не чувствовали себя изгнанницами, отступницами, а обретали некую точку 
опоры и надежду на спасение [34, c. 159]. Зачастую именно женщины участвовали 

9 Предположительно, Юлия Мамея была христианкой, на что указывает эпитет θεοσεβεστάτης (греч. «богобояз-
ненная»), данный ей Евсевием. Она лично встречалась с лидерами христиан, в частности с Оригеном в Антиохии. 
Христианский писатель упоминает также, что при дворе Александра Севера было множество христиан, и сам 
императорский дом состоял из верующих. Кроме того, есть достаточно объективные предположения о том, что Фи-
липп Араб был христианином.
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в формировании и передаче подрастающему поколению новой системы ценностей, 
а также проповедовали вместе с мужчинами. Складывание иерархии церковной орга-
низации привело к оттеснению женщин от активной проповеднической деятельности 
и религиозной службы. В других течениях христианства женщины, наоборот, играли 
ведущую роль. Об этом свидетельствует Тертуллиан, говоря, что женщины не только 
учат, крестят, обещают исцеление, но и пишут откровения (Tert. Praescr. Haer., XLI; De 
bapt. XVII). Известно, что в III веке существовало целое христианское движение, воз-
главляемое женщиной (Cypr. Ep., XXV). 

К началу правления императора Аврелиана религиозная жизнь Римской импе-
рии была полиэтнична, отмечена различными процессами видоизменений и син-
кретизма. Религиозная политика императора сопровождалась почитанием тради-
ционных римских богов — Юпитера (IOVI CONSERVATORI — RIC, Aurelian., 48, 
129), Ромы — ROMA AETERNA (RIC, Aurelian., 337), Минервы — MINERVA AVG 
(RIC, Aurelian., 334), — но особенно относящихся к dii militares: Марса, Виртус, 
Виктории, Фортуне и Фидес с легендами MARTI PACIFERO, MARS INVICTVS, 
VICTORIA AVG, VICTORIA AETERNA, VICTORIA GOTHICA, VIRTVS AVG, 
VIRTVS MILITVM, FORTVNA REDVX, FIDES MILITVM (RIC, Aurelian., 1, 14, 29, 
31, 41, 56, 71–73, 344), а также Конкордии, Провиденции c легендами CONCORDIA 
EXERCITVM, CONCORDIA MILITVM, CONCORDIA LEGIONEM, CONCORDIA 
AVG, PROVIDENTIA DEORVM, PROVIDENTIA AVG (RIC, Aurelian., 59, 60, 69, 80, 
128, 152, 154, 218, 244), и, конечно, установленным культом SOL INVICTVS (RIC, 
Aurelian.,  308, 311, 390; также с легендой — ORIENS AVG — 248–249, 251, 254, 
276, 278, 279, и SOLI CONSERVATORI — 353).

По сообщению Лактанция, Аврелиан, если и замыслил гонения, осуществить их 
не успел (Lact., VI), но при этом прислушивался к представителям христианства 
и даже помог им решить спор. Павел Орозий вообще не упоминает о каких-либо 
замыслах Аврелиана в отношении христиан и не сообщает о его отношении к хри-
стианству. Все это говорит лишь о том, что и римская власть, и Церковь сделали 
существенный шаг в сближении друг с другом. Обращение христиан к власти рим-
ского императора указывает на изменение их взглядов и политики представителей 
клира. Позиция Аврелиана в этом случае тоже весьма интересна: после гонений 
и даже относительного нейтралитета того же Галлиена, римский император высту-
пает в роли верховного покровителя всех религий, причем не только с точки зрения 
его должности как Pontifex Maximus, но и подводя разрешение споров в граждан-
ское судопроизводство. 

Таким образом, в III в. римская религия с ее политеизмом в сочетании с синкре-
тизмом и региональными религиозными культами оставалась основой религиозной 
жизни различных слоев населения Римской империи. Однако все более ощутимо 
прослеживаются духовные и идеологически поиски в направлении устойчивой ре-
лигиозной идентичности, которая могла бы стать фундаментом единоличной импе-
раторской власти и политики римских императоров. Для большей части населения 
провинций, которое проживало в сельской местности и было практически необ-
разованным, их собственные боги, пусть даже уже эллинизированные и романизи-
рованные, в достаточной степени отвечали их нехитрым чаяниям о благополучии 
и урожае. Иное дело городское население и жители наиболее крупных городов, 
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подобных Риму, Афинам и др. Получившие образование, знающие философию, 
они действительно стремились к поиску ответов на свои более сложные запросы, 
которые они ставили перед собой в поисках обоснования человеческого бытия. 
Нужно учитывать, что каждый из западных или восточных регионов, входящих 
в состав Римской империи, имел собственные мировоззренческие представления 
о религиозных предпочтениях.

Духовные искания характерны для любого народа в сложные или переходные 
периоды, каким и являлся III в., но по большей части население провинций про-
должало почитать римских и собственных старых богов. Однако устойчивость рим-
ской религии все же была лишь кажущейся, поэтому разные слои общества по тем 
или иным обоснованиям находились в поиске духовной опоры, именно этим можно 
объяснить такие тенденции, как возвращение к доримским культам и синкретизм. 
Достаточно последовательные мероприятия римских императоров были направле-
ны на поддержку наиболее значимых культов, которые почитались влиятельными 
слоями общества, такие как армия, сенат, элита отдельных провинций, а для идео-
логической основы поддерживался императорский культ, но именно он, несмотря 
на характерные изменения, уже не вполне мог служить идеологической опорой. 
Для устойчивости своей идентичности Римскому государству требовалось что-то 
другое. Появляющиеся духовные лакуны все больше заполняло укрепившее свои 
позиции христианское вероучение. Христианские общины взяли на себя ряд важ-
нейших функций, в частности, мировоззренческой, коммуникативной, христиа-
не помогали и поддерживали вдов, сирот, беднейшую часть населения. По сути, 
они взяли на себя обязанности муниципиев, которые перестали функционировать 
в этот период, в том числе и в функции взаимодействия с властью. Это особен-
но отличает восточные провинции, так в Северной Африке христиане привлекали 
адептов именно путем хлебных и иных раздач [26, c. 414], т. е. используя тот же 
механизм, что и римская администрация. Усиление влияния христианства связано 
с формированием структуры христианской Церкви. Однако в этот период ни рим-
ские императоры, ни иерархи Церкви еще не готовы были сделать шаг навстречу 
друг другу, и в этом, как отмечают исследователи, порой заметно влияние жрече-
ской верхушки других культов, опасавшихся усиления влияния христианства, ведь 
синкретизма в данном случае быть не могло. Усиление борьбы внутри самого хрис-
тианского учения также являлось значительным фактором невозможности его воз-
вышения в этот период.

Стоит признать, что традиционная римская религия перестала восприниматься 
как нечто разумеющееся, большое значение стала играть философия, как в духов-
ной, так и политической жизни, поэтому неудивительно, что именно синкретиче-
ские культы, в которых восточные элементы играли существенную роль, стали все 
больше распространяться. Император Аврелиан, имея явную тенденцию к воз-
вышению единого культа, не решился еще больше настроить против себя тради-
ционалистов римского общества. Однако отказ от давно устоявшихся культов, 
несомненно, отражает весьма глубокие изменения менталитета. В связи с этим 
установление культа Deus Sol Invictus является важной ступенью к единоличной 
власти императора и попытки создания прочного идеологического базиса для на-
селения всей Империи.
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