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“Poscia che Costantin l’aquila volse contro al corso del ciel...”*
Борис Успенский

В 330 г. Константин Великий основывает “Новый Рим” как столицу Рим-
ской империи. Так появляются два Рима и, некоторое время спустя, две
империи — Византийская и Священная Римская. Каждая из этих двух им-
перий считала себя подлинным продолжением Римской империи и отка-
зывала другой в праве считаться ее наследницей.

Византийская империя была преемственно связана с Римской империей
и фактически является ее непосредственным продолжением. Принято счи-
тать, что Византийская империя возникла после смерти императора Фео-
досия І в 395 г. и окончательного раздела Римской империи на западную и
восточную части (этот взгляд навязан западной историографией, которая
отражает в конечном счете перспективу Священной Римской империи)1.
Однако, для самих византийцев это было прямое продолжение Римской им-
перии. Термин “Византия” для обозначения этого государства не соответ-
ствует самоназванию: он был введен историками в XVII в. для того, чтобы
отличать явления Средневековья от явлений античности с тем же именем
(Римскую империю эпохи античности от Римской империи эпохи средне-
вековья; историю греков в античности от истории греков в Средние века)2.
На Западе называли Византию империей греков [Imperium Graecorum],
тогда как сами византийцы именовали себя ромеями [Ῥωμαῖοι, Ρωμιοί] и
называли свою страну не греческой, а именно римской империей [Βασιλεία
τῶν Ῥωμαίων, Imperium Romanum, Imperium Romanorum].

Если Византия преемственно связана с Римской империей и может от-
талкиваться от нее как христианская империя, противопоставляющая себя

* Dante, Paradiso, VI, 1–2.
1 Западная Римская империя перестала существовать в 476 г., когда Одоакр, начальник

одного из германских наёмных отрядов на римской службе, сверг последнего импера-
тора Ромула Августа. Императорские регалии Западной Римской империи (диадему и
пурпурную мантию) и сокровища западного двора Одоакр отослал в Константинополь,
за что получил от византийского императора (Зенона) титул патриция и формальную
должность наместника императора в Италии. С этого времени византийский импера-
тор считался формальным правителем всей Римской империи.

2 Этот термин был введен Иеронимом Вольфом в 1557 г. и затем упрочен в 1668 г. в па-
рижском Корпусе византийских историков [Corpus Scriptorum Historiæ Byzantinæ].
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языческой (Константинополь как Новый Рим противопоставлял себя вет-
хому Риму), то в случае Западной империи (начиная с Карла Великого и
затем особенно с Оттонов) имела место реставрация Римской империи:
империя воссоздается, хотя бы номинально, на том же месте, на руинах
былого величия. Особое значение при этом имеет поставление императора
в Риме, которая обеспечивает легитимность императорской власти. Рим
сохраняет свое значение как место, где происходит поставление импера-
торов: он оказывается источником императорской власти — в прямом гео-
графическом смысле. Во главе угла оказывается представление о
сакральном пространстве3.

Реставрация Римской империи на Западе начинается с Карла Великого,
который в Рождество 800 г. коронуется в Риме как император4; он называет

3 С ХІІІ в. правители империи часто уже не получают поставления в Риме: строго го-
воря, это означает, что они были “римскими королями”, а не императорами (Langer
1980:1369); о термине “римский король” см. ниже, примеч. 7. Традиция поставления
в Риме окончательно разрушается с Авиньонским пленением (1309-1423), когда папы
оказываются разобщенными от Рима: значение Рима как исторического центра
империи уже не соединяется с мистическими полномочиями папы римского. В это
время только два императора были поставлены в Риме и ни одного в Авиньоне. Людвиг
Баварский, не признав папской анафемы, совершил поход на Рим, где и состоялась его
коронация императорской короной (1328). При этом Людвиг подчеркнул, что прини-
мает корону по “воле народа”, а не папы; короновал его сенатор Колонна, которого
звали “капитаном римского народа”. Затем Людовик провозгласил детронизацию
Иоанна XXII и на его место назначил францисканца-спиритуала Пьетро Райналдуччи
(антипапа Николай V). После этого в Риме короновался в 1354 г. Карл IV (Люксем-
бург); его короновал один из итальянских кардиналов. Последним императором, ко-
ронованным в Риме, был Фридрих ІІІ (1440–1493). Последним императором,
коронованным папой римским, был Карл V (1519-1558; коронация состоялась в Бо-
лонье).
По сообщению Адама Бременского, Магнус, сын Свена, короля датского († 1039), при
жизни отца отправляется в Рим, чтобы быть помазанным в короли; по пути он скон-
чался (Успенский 2001:54). Вероятно, при этом имеет место подражание западным им-
ператорам.

4 Сын Карла Людовик І Благочестивый (814–840) был коронован и помазан (папой Сте-
фаном IV) не в Риме, а в Реймсе; связь с Римом осуществляется в данном случае через
папу (сам Карл был коронован папой Львом ІІІ, но не помазан — Uspenskij 2001:27-
29). Традиция инаугурационного поставления в Риме возобновляется с сына Людо-
вика, Лотаря I (840-855), который был помазан и коронован папой Пасхалием I в
Пасхальное воскресенье 823 г.; там же происходит помазание сына Лотаря Людовика
ІІ в 850 г. (коронован он, по-видимому, не был) и затем коронация и помазание Карла
ІІ Лысого в Рождество 875 г., Карла ІІІ Толстого в 881 г, Гвидо ІІ Сполетского в 891 г.;
между тем сын Гвидо, Ламберт Сполетский в 892 г. был поставлен (папой Формозом)
как соправитель своего отца в Равенне; его соперник Арнульф Каринтийский был по-
ставлен (тем же папой Формозом) в 896 г. в Риме, Людовик ІІІ был поставлен (папой
Бенедиктом IV) в 901 г. в Риме, Беренгар І был поставлен (папой Иоанном Х) 24 марта
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себя “императором, управляющим Римской империей” [imperator Roma-
num gubernans imperium]5. После коронации Карла возникает полемика с
Византией о слове “римский” в титулатуре. В 812 г. император Михаил І
признает за Карлом титул императора. В дальнейшем Фридрих І Барба-
росса предлагает императору Мануилу І именоваться “императором Но-
вого Рима”, а не римским императором (Uspenskij 2001:29).

Священная Римская империя была основана в 962 г. восточно-франкским
королем Оттоном І Великим и рассматривалась как продолжение античной
Римской империи и франкской империи Карла Великого. Оттон I исполь-
зовал титул “Император римлян и франков” [Imperator Romanorum et Fran-
corum]. Хотя ядром империи всегда являлась Германия6, её сакральным
центром был Рим: в этом городе до XVI века проводились коронации им-
ператоров, и именно из Рима, по средневековым представлениям, происте-
кала их божественная власть. Титул “Римский император” [Imperator
augustus Romanorum] использовался уже Оттоном ІІ (973-983), а слово-
сочетание “Римская империя” впервые упоминается в источниках под
1034 г.7. В то же время, использование данного титула вызвало резкое не-
приятие в Византии, где считалось, что только византийский император
имеет право называться римским императором.

Рим как сакральное место определял священные полномочия как импе-
раторов, занимающих престол императора Августа, так и пап, занимаю-
щих кафедру св. Петра.  Императоры претендовали на верховную
духовную власть на территории Священной Римской империи и роль за-
щитника и покровителя европейской христианской церкви. Претензии на
духовную власть привели к конфликту между императором Генрихом IV

916 г. (в канун Благовещения) в Риме.
Традиция помазания папой начинается с Пипина Короткого. Еще до возникновения
Франкской империи папа Стефан ІІ помазует Пипина как короля франков в Сен-Дени
в 754 г., а вместе с ним и его сыновей — Карла (будущего императора) и Карломана.
Это было второе помазание Пипина: первое было осуществлено Бонифацием, архи-
епископом Майнцским, в Суассоне в 751 г.; повторение данного обряда в 754 г. при-
звано было подчеркнуть особое значение именно папского помазания. Пипин был
первым монархом, возведенным на престол папой римским; после него это становится
традицией на Западе (Uspenskij 2001:8-10).

5 Об ориентация Карла Великого на императорский Рим см. Burns 1947:572–573; Us-
penskij 2001:58.

6 За исключением короткого царствования Оттона III, перенесшего свою резиденцию в
Рим.

7 Примерно с этого же времени германский король после избрания его князьями-элек-
торами (курфюрстами, principes electores imperii) до своего поставления в Риме име-
нуется “королем римлян” [rex romanorum]. Этот титул означает претензию на титул
императора Священной Римской империи и, как правило, фактическое управление ею.
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(1056-1106) и папой Григорием VII (1073-1088)8, выразившемуся в борьбе
за инвеституру и закончившемуся Вормсским конкордатом (1122-1123) и
Первым Латеранским собором (1123), подтвердившими, что духовная
власть исходит только от церкви, а светская власть неправомочна вмеши-
ваться в избрание пап и назначение епископов и аббатов. 

Термин “священная империя” [sacrum imperium] употребляется с 1157 г.
Фридрихом І Барбароссой (1152-1190) в противовес духовной юрисдикции
папы (sancta ecclesia): термин обозначал территорию, управляемую импе-
ратором. Название “Священная Римская империя” в его латинской версии
“Sacrum Romanum Imperium” впервые появилось в 1254 г.9.

Названиях “Santa Ecclesia Romana” и “Sacrum Romanum Imperium” со-
держательно имеют много общего и, вместе с тем, противопоставлены
одно другому. Здесь отражается исходное различие латинских слов sacer
и sanctus. Изначально sacer означало “посвященный богам, принадлежа-
щий богам, имеющий божественное происхождение”, тогда как sanctus
(производное от глагола sancire) означало “защищенный, санкционирован-
ный свыше”. Определение sacer противопоставлено profanus “находя-
щийся вне храма, святилища (fanum)”: по словам Бенвениста, “в слове
sacer содержится только обозначение особой области божественного...
Sacer занимает область, отдельную по самому местоположению” (Бенве-
нист 1995:353). Именно это и подчеркивалось в названии “sacrum impe-
rium”: здесь сказывается отношение к Риму как к особой области, своего
рода святилищу, посвящение в котором необходимо для получения полно-
мочной власти на земле10.
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