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На пересечении античности и средневековья, когда государственная 
власть сама теряла свой авторитет в глазах народа, Церковь укрепля-
ла свой авторитет, на фоне чего личность епископа, становилась все 
более значимой в городской жизни как в пределах всей Империи, так 
и для сформировавшихся на ее обломках варварских королевств.

Епископ того времени вмещал в себе уже намного больше, неже-
ли привычную ему роль христианского лидера, он был уже не только 
главой церковной общины, но становился настоящим городским ли-
дером совмещающий в себе как политического администратора, так 
и главу общины, которая теперь становилась тождественной (в его по-
печении) некоторой гражданской общине.

Епископ — это уже не только ученый, богослов и писатель, он зани-
мает огромную социальную нишу. В исторических документах мы мо-
жем обнаружить епископа так же в амплуа благотворителя, защитника 
обездоленных, судьи, посла, руководителя городской обороны и даже 
королевского советника. Феномен подобного религиозно-политиче-
ского синтеза, основания которого можно найти ещё в старых антич-
ных традициях и институтах, вкупе с представлениями о сакральности 
епископского авторитета, сделали фигуру епископа знаковой для этой 
сложносоставной эпохи, её собирательным продуктом. В целом же 
мы можем говорить о том, что епископ для поздней античности, веро-
ятно, имеет узловой статус, наравне с фигурой императора или короля.1

1 Bowersock G. W. From Emperor to Bishop: The Self-Conscious Transformation of Political 
Power in the Fourth Century A. D. // Classical Philology. 1986. Vol. 81, No. 4. P. 298–307.
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Рассматривая данный период и значимость фигуры епископа 
в нем, следует отметить новую отечественную монографию препо-
давателя кафедры всеобщей истории историко-филологического фа-
культета ПСТГУ Михаила Юрьевича Биркина — «Епископ в Вестготской 
Испании». Данное исследование было опубликовано в издательстве 
«Наука». Автор поставил задачу установить статус епископа как пасты-
ря и как представителя духовной и светской власти в Толедском коро-
левстве (507 — ок. 713).

Особый акцент автором был поставлен на взаимосвязи статуса епи-
скопа со спецификой регионального развития того времени, которая за-
ключалась в изменении привычного социально-политического строя в ло-
кальном варианте романо-германского синтеза. Во многом эти процессы, 
по мнению М. Ю. Биркина, подготовили почву для конструирования на-
стоящей религиозно-политической идеологии Unitas Церкви и государ-
ственной власти в Толедском королевстве, оказавшей непосредствен-
ное влияние на положение епископа перед лицом общества и власти.2 

Главным источником в исследованиях М. Ю. Биркина выступа-
ют сочинения крупнейшего церковного деятеля того времени Исидо-
ра Севильского (560–636), который и выступает в качестве основного 
автора данной концепции. В частности, речь идёт о трактатах Исидо-
ра «О церковных службах» (Ве ecclesiasticis officiis) и «Сентенеции» 
(Sententiae), а также постановления II Севильского (619) и IV Толедско-
го соборов (633). Как замечает сам автор, эти соборы прошли под пред-
седательством Исидора, идеи которого определили их содержание3.

Столь сложные и глубинные исторические процессы, такие как фор-
мирование так называемой вестготской «симфонии», усиление роли То-
ледских соборов как государственных органов и расширение диапазо-
на епископских функций, М. Ю. Биркин рассматривает через призму 
сочинений Исидора, что позволяет, на его взгляд, более четко вписать 
их в глобальный контекст изменений позднеантичного мира и ста-
новления политических и социальных структур средневекового типа.4

Изучив и проанализировав сочинения Исидора, автор приходит 
к выводу, что его представления о епископе того времени были до-
вольно двойственны. 

Так, епископу надлежало быть сведущим не только в Священном Пи-
сании, но и в мирских науках, он должен соответствовать нравственному 

2 Биркин М. Ю. Епископ в вестготской Испании. СПб., 2021. С. 11.
3 Там же. С. 13.
4 Биркин М. Ю. Епископ в вестготской Испании. СПб., 2021. С. 187–188.
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облику святого человека и, одновременно, обладать административ-
ным талантом5. Святость, впрочем, исключала человека из мирских дел, 
но подобный парадокс снимался концепцией епископского смешения 
vita activa и vita contemplativa. Жизнь созерцательная важнее, потому 
что жизнь деятельная заканчивается вместе со смертью тела, однако 
только через vita activa можно прийти к vita contemplativa6.

С практической точки зрения это имело довольно весомое обо-
снование. Опираясь на творения Исидора, автор монографии приходит 
к выводу, что в привычнее обязанности епископа (такие как надзор, 
проповедь, богослужение, защита бедных и обездоленных), которые 
в своём социальном значении имели целью объединить и укрепить об-
щество, а также интегрировать в общину королевскую идеологию, по-
средством проповеди7.

С новыми обязанностями епископ усваивает и новый социальный 
статус, что позволяет иначе строить отношения со светской властью. 
Облеченный большей властью он направляет ее согласно своим пред-
ставлениям о пастырском долге по отношению к горожанам как своей 
пастве. И как считает автор, в борьбе с комитом города епископ зача-
стую мог обращаться напрямую к королю для решения вопросов по за-
щите интересов бедных8. 

Этот авторский вывод коррелирует с тезисами монографии Е. С. Ма-
рей, опубликованной ещё в 2014 году, о своеобразном феномене «вест-
готской симфонии», сложившейся в результате консенсуса по насущ-
ным вопросам на церковных соборах королевства: «Король предстаёт 
духовным сыном Церкви и одновременно могущественным защитни-
ком её интересов. И для правителя, и для епископов взаимная под-
держка была необходима. Так что совершенно невозможно (да отчасти 
и бессмысленно) ставить вопрос о том, кто доминировал в этой паре»9.

Согласно свидетельствам Исидора, значительные изменения пре-
терпевало и социальное пространство вестготской Испании. В его со-
чинениях гражданская община (civitas) предстает общиной христиан, 
где епископ выступает как представитель ведущих социальных сил ко-
ролевства, как лицо, наделенное публичной властью, но существенно 

5 Там же. С. 74–75.
6 Там же. С. 172–175.
7 Там же. С. 100–104.
8 Там же. С. 133–137.
9 Марей Е. С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления 

о праве и правосудии. М., 2014. С. 33. 
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отличающейся от власти короля, судьи или иных категорий светских 
должностей и имеющей совершенно иные основания, покоящиеся в са-
кральной природе власти епископа как священника10.

В заключении автор приходит к полнее закономерному выводу, 
что фигура епископа, как служителя церкви и лица, облеченного полно-
той власти в христианской общине, но находящаяся в миру — на пере-
сечении условных линий сакрального и секулярного, оказываясь клю-
чевой в политической и социальной жизни Толедского королевства, 
выступал оппонентом магнатов и опорой сакрализирующейся коро-
левской власти11.

Монография М. Ю. Биркина, безусловно является актуальной 
для исторической науки. Ранее в отечественной историографии не было 
попыток найти прямые зависимости между статусом епископа в Вест-
готском королевстве и его функциями, с одной стороны, и социаль-
но-политическим развитием региона, с другой, хотя сама ситуация, 
конечно, находила описание в работах зарубежных и отечественных 
авторов. В частности, были отмечены и конфликтные ситуации в отно-
шениях между государственными и церковными институтами в конце 
VII века: «К этому времени самые основы вестготской государствен-
ности оказались в состоянии глубокого кризиса. Структуры публичной 
власти на местах деградировали, а их место занимала частная власть 
светских и церковных магнатов, опиравшихся на собственные военные 
силы. Они не нуждались в дееспособной королевской власти и стреми-
лись всячески ограничить её влияние»12.

Автор выполнил масштабный и очень скрупулезный анализ со-
чинений Исидора, провёл качественное изучение источников и лите-
ратуры сделав в целом вполне взвешенные выводы о взглядах на иде-
ального епископа у Исидора Севильского.

Диакон Николай Гоюк

10 Биркин М. Ю. Епископ в вестготской Испании. С. 180–185.
11 Биркин М. Ю. Епископ в вестготской Испании. СПб., 2021. С. 191.
12 Ауров О. В. Вестготская Испания в эпоху вестготов. Краткая история. СПб., 2019. С. 90. 
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