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Аннотация УДК 2-725
В статье рассматривается положение епископов Медиоланского диоцеза в IV в., как при-
мер преобразований, произошедших в жизни Церкви после прекращения эпохи гонений 
и легализации христианства в Римской империи, в сравнении с предшествующей хри-
стианской эпохой. Новый виток отношений высшей иерархии как носительницы власти 
в Церкви с Римским государством стал оформляться в попытке правителей подчинить 
своим интересам Церковь. Тем не менее, на Западе этот процесс был не только предот-
вращён святителем Амвросием, как одним из наиболее выдающихся епископов Медио-
лана и Западной Церкви, но ему удалось во многом поставить государство на службу хри-
стианству. Насколько успешным было это предприятие, как долго Церковь пользовалась 
плодами деятельности святителя Амвросия и какие это имело последствия для дальней-
шей истории Церкви, будет рассмотрено в рамках данного исследования.

Ключевые слова: епископ, предстоятель, иерарх, император, правитель, Медиолан, Христи-
анская Церковь, диоцез, Собор, святитель Амвросий, Грациан, Валентиниан, Феодосий, языче-
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Abstract. The article contemplates the status of the bishops of the 4th-century diocese of 
Milan, as an example of the changes in the life of the Church after Christianity was no longer per-
secuted but legal in the Roman Empire. The relations of the hierarchy, which was the supreme au-
thority in the Church, with the Roman state saw a new stage as the rulers attempted to make the 
Churh serve their own interests. However, in the West this attempt was failed thanks to St. Am-
brose, one of the most remarkable bishops of Milan and of the Western Church in general. More 
than this, St. Ambrose even managed, to much extent, make the state serve Christianity. The re-
search observes how much he succeeded, how long the Church could make use of St. Ambrose’s 
activity and what consequences this had for the Church afterwards.
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IV в., в сравнении с предыдущей первохристианской эпохой, 
вошёл в историю как принципиально новый этап жизни 
Церкви. Вместо запрещённой и гонимой секты христи-
анство становится не только дозволенной, но и государ-

ственной религией. Подобные процессы невольно наложили соответ-
ствующий отпечаток на весь строй Церкви как общественного института. 
Кроме того, что изменились отношения с государственной властью, 
происходила определенная эволюция иерархического строя, перед ли-
цом христианства возникали новые вызовы, связанные с обстоятель-
ствами времени и нового господствующего положения, как результат, 
активно формировалась церковно-правовая система и т. д. По словам 
М. М. Казакова, «IV век по значимости для судеб христианства и его 
дальнейшей истории можно поставить на второе место после време-
ни самого Христа и века Апостолов. Это — время легализации христи-
анской религии, распространения ее вширь и вглубь и окончательно-
го торжества Церкви над всеми остальными религиями»1.

Уже в IV в. процесс проникновения христианства в общественную 
жизнь Римской империи, в пределах которой возникла и распростра-
нилась новая религия, происходит довольно неоднородно, причиной 
чему служит множество факторов. Во многом ведущую роль играла сте-
пень приверженности населения империи язычеству, влияние самой 
языческой партии и конечно же поддержка со стороны государствен-
ной власти. Именно поэтому изучение положения церковной иерар-
хии и конкретно епископата в пределах Восточной или Западной части 
Римской империи требует отдельного, локального, подхода. В рамках 
данной статьи будет предпринят анализ места предстоятелей Церкви 
Медиолана в жизни самого города, диоцеза и империи в IV в. Именно 
этот город в 313 г. даровал свое имя документу, положившему оконча-
ние эпохе гонений на христиан.

Историография вопроса на протяжении веков была изучена многи-
ми отечественными и зарубежными учеными, в первую очередь, в связи 
с выдающейся личностью святителя Амвросия Медиоланского, который 
обеспечил своей кафедре беспрецедентный авторитет среди Церквей 
Запада. Тем не менее, комплексные работы, посвященные личности 
Святого Отца, кроме краткого или пространного жития, уделяют ос-
новное внимание письменному наследию святителя и дают подробный 

1 Казаков М. М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV веке. 
Смоленск, 1995. С. 3.
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анализ его богословских взглядов2. Кроме того, имеются исследования, 
посвященные отдельным сферам деятельности свт. Амвросия, рассма-
тривая его как экзегета3, гимнографа4, проповедника5 или даже поли-
тика6. Отдельно следует упомянуть труды, посвященные пастырской 
деятельности святого, а именно взглядам на отношения пастыря и па-
ствы, которые стоят в тесной связи с его экклезиологией7. 

Целью же данной статьи, как и всего комплексного исследования 
положения епископата в Западной Церкви во II–IV вв., в рамках кото-
рого она написана, является попытка воссоздать и дать максимально 
полный портрет предстоятеля Медиоланской Церкви IV в. в его дея-
тельности во всех сферах жизни Церкви и общества.

История Медиоланской Церкви

Первым делом следует установить начало истории христианской общи-
ны Медиолана. Сам город был основан в V в. до н. э. кельтами. В III в. 
до н. э. был завоеван римлянами. По преданию, христианство здесь было 
проповедано святым апостолом Варнавой, который поставил местной 
общине епископом своего спутника Анаталона8. 

2 Адамов И. И. Св. Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 1915; Алексинский Е. М., прот. 
Амвросий, св. епископ Медиоланский // Православное Обозрение. 1861. № 4. С. 465–503; 
Брольи Ж. В. А., де. Жизнь св. Амвросия Медиоланского. СПб., 1911; Пареди А. Св. Амвро-
сий Медиоланский и его время. Милан, 1991; Скурат К. Е. Святитель Амвросий, епископ 
Медиоланский // Скурат К. Е. Великие Учители Церкви. Клин, 1999. С. 118–145.

3 Лосев С. Св. Амвросий Медиоланский как толкователь Свящ. Писания Ветхого Завета. 
Киев, 1897.

4 Жданова А. Н. Св. Амвросий Медиоланский и его гимны. Канд. дисс. / Новосибирская го-
сударственная консерватория имени М. И. Глинки. Новосибирск, 2000.

5 Тихонравов Н. Св. Амвросий Медиоланский и его проповеди. Харьков, 1878.
6 Казаков М. М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV веке; 

McLynn N. B. Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital. Berkeley, 1994; Mo
ri no C. Church and State in the Teaching of St. Ambrose. Washington, DC, 1969; Cam pen hau
sen H., von. Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker. Berlin; Leipzig, 1929. (Arbeiten zur 
Kirchengeschichte; Bd. 12).

7 Лука (Бочаров), иеродиак. Святой Амвросий как пастырь и богослов: Канд. дис. / МДА. 
Загорск, 1964; Поспелов П. Пастырская жизнь св. Амвросия Медиоланского. Киев, 1875; 
Сергеенко А., прот. Св. Амвросий Медиоланский о пастырском служении // ЖМП. 1957. 
№ 54–59; Финкевич М., свящ. Святитель Амвросий Медиоланский и его пастырская де-
ятельность: Канд. дис. / МДА. Загорск, 1969.

8 П. Б. М. Анаталон, епископ Медиоланский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 262; Вяземцева А. Г., Галки
на Т. А., Матвеева А. Г. Милан // Всемирная история: энциклопедия. М., 2008. С. 346.
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Возвышение города начинается во второй половине III в. н. э, когда 
император Диоклетиан, в рамках территориального реформирования 
Римской империи, переносит сюда столицу Западной части империи. 
Благодаря этому Медиолан начинает быстро возвышаться. Подтверж-
дением стремительного роста влияния Медиолана в жизни империи 
является и тот факт, что в 313 г. именно здесь святой равноапостольный 
император Константин Великий заключил договор с Лицинием, извест-
ный как «Миланский эдикт», провозгласивший религиозную терпимость 
в стране и окончательно положивший конец гонениям на христиан.

Что касается Медиоланского церковного диоцеза, то в IV в. по своим 
границам он совпадал с территориальным делением Римской империи, 
установленным императором Диоклетианом (284–305). Так, Медиолан 
как город был центром провинций Лигурия, с городами: Бергамо, Бре-
шия, Комо, Лоди, Новара, Павия, Верчелли, Турин, и Эмилия, с города-
ми: Болонья, Фаэнц, Форли, Имола, Молена, Парма, Пьяченца и Реджо9.

Предстоятели Медиоланской Церкви до свт. Амвросия

В период II–III вв. на Медиоланской кафедре сменилось еще четыре 
предстоятеля. История сохранила имена только двух из них: епископа 
Кастрициана и епископа Матерна. Обо всех этих епископах мы не зна-
ем практически ничего, кроме некоторых апокрифических сведений10. 
Первым епископом, о котором сохранились документальные упомина-
ния, является епископ Мирокл (310–316). В списке предстоятелей Меди-
оланской Церкви он числится шестым. В 313 г., в Риме, в Латеранском 
дворце, он в числе группы итальянских епископов принимал участие 
в Соборе, под председательством папы Мильтиада (311–314), который 
рассматривал тяжбу Карфагенского епископа Цецилиана и раскольни-
ка Доната. В 314 г. епископ Мирокл стал участником Собора в Арле, так-
же занимавшегося донатистским расколом. 

Следующим известным преемником Мирокла по кафедре явля-
ется святой Протасий, восьмой предстоятель Церкви, который управ-
лял Медиоланским диоцезом в 330–340-х гг. В 343 г. он принял участие 

9 Пареди А. Св. Амвросий Медиоланский и его время. С. 70.
10 Средневековые тексты, такие как Historia Dataria, относящаяся к XI в., добавляют биогра-

фические детали епископа Кастрициана, которые следует считать легендарными. Среди 
этих легендарных традиций находится продолжительность его епископства в течение 
41 года, с началом епископского служения вскоре после императора Домициана в 97 г. 
и последующей датой кончины в 138 г.
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в Сардикийском (ныне София, Болгария) Соборе, под председательством 
знаменитого епископа Осии Кордубского, оправдавшем свт. Афанасия 
Александрийского и принявшего ряд правил. 

В контексте данной статьи интересно изучить именно двадцать пра-
вил, которые издал Собор. Как можно видеть из его постановлений, к сере-
дине IV в. в Западной Церкви начал оформляться строгий иерархический 
уклад, с пониманием особой высоты служения епископата и важной роли 
Римского епископа в жизни Церкви. Так, первым и вторым правилом Со-
бора для предстоятелей общин воспрещается переход с одной кафедры 
на другую, разве только по согласию местного Собора11. Третьим правилом 
любые тяжбы между западными епископами, в случае если они не могут 
решить их самостоятельно, должны передаваться на рассмотрение Рим-
скому папе12. Этими правилами Западная Церковь показала, что счита-
ет предстоятеля Римской кафедры уполномоченным на решение любых 
спорных вопросов, в обход митрополитов и глав поместных Церквей13.

11 «1. Осий, епископ града Кордувы, рек: подобает из самых оснований искоренить не столь-
ко худое обыкновение, сколько вреднейшее расстройство дел церковных. Никому из епи-
скопов да не будет позволено из малого града переходить в иной град. Ибо в сем деле 
явна причина, для коей оно предприемлется, потому что никогда не было возможно об-
рести ни одного епископа, который бы из великого града во град меньший стремился 
быть переведенным. Отселе явствует, что таковые пламенною страстью многостяжания 
возжигаются и гордости более работают, да получат большую, по-видимому, власть. Итак, 
будет ли угодно всем, да суровее наказуется такое развращение; думаю же, что таковым 
не должно иметь общения даже и наравне с мирянами. Все епископы сказали: угодно 
всем; 2. Если же обрящется кто настолько безумен или дерзновен, что возомнит некое 
извинение приносить в таковом деле, утверждая, что от народа прислано к нему посла-
ние, то явно есть, что могли немногие некие, прельщенные воздаянием и ценою, скопи-
ще составить в церкви, как бы желая иметь его епископом. Посему полагаю: сии ухищ-
рения и козни всеконечно наказывать, да никто из таковых, даже и при кончине своей, 
не будет удостаиваем общения, даже наравне с мирянами. Угодно ли мнение сие? — от-
вечайте. И отвечали: изреченное приемлем» (Правила Сердикийского Собора // Нико
дим (Милаш), еп. Правила Православной Церкви с толкованиями. Т. 2. М., 2001. С. 120).

12 «Подобает же и сие предусмотреть: если в коей области кто-либо из епископов имеет 
дело с братом своим и соепископом, то ни один из них да не призывает в посредники 
епископов из иной области. Если же кто из епископов в некоем деле окажется осужда-
емым, но возомнит себе не неправое иметь дело, а праведное, да и снова возобновится 
суд, то, если угодно вам, любовью почтим память Петра Апостола, и да напишется от сих 
судивших к Иулию, епископу Римскому, да возобновится, если потребно, суд чрез бли-
жайших к той области епископов, и да назначит он рассмотрителей дела. Если же обви-
няемый не возможет представить дела своего требующим вторичного суждения, то еди-
ножды присужденное да не нарушается, но, что сделано, то да будет твердо» (Правила 
Сердикийского Собора // Указ. соч. Т. 2. С. 124).

13 Митрофанов А. Ю. История церковных Соборов в Италии (IV–V вв.). М., 2006. С. 120.
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Следующие правила (4-е, 5-е) уточняют вышеописанные функции 
епископа Рима. Шестое правило также озвучивает закрепление нового 
важного принципа, не имевшего места ранее в древней Церкви: «На-
против того, отнюдь да не будет позволено поставлять епископа в ка-
кое-либо село или в малый город, для коего довлеет и один пресвитер. 
Ибо не нужно поставлять там епископов, да не уничижается имя епи-
скопа и власть. Но епископы области должны, как изречено мною выше, 
епископов поставлять в те грады, в которых и прежде были епископы. 
Если же обрящется некий град, многим числом людей настолько возрос-
ший, что признан будет достойным иметь епископа, — да приимет»14. 
Собор постановляет не ставить епископов в малые города и села, делая 
следующую оговорку: «да не уничижается имя епископа и власть». Это 
утверждение показывает, как возвысилось в IV в. положение епископов 
по отношению к другим членам церковной иерархии. Теперь для нужд 
сельской общины достаточно поставления священника, что во II–III вв. 
допускалось только в виде исключения15.

Следующим Медиоланским епископом стал Евсторгий (343–350), 
которого свт. Амвросий Медиоланский позже именовал «исповедни-
ком», что может указывать на его мученический подвиг в последнее, 
диоклетиановское, гонение. К этому времени значение Медиолана и его 
предстоятеля достигает той высоты, что здесь проходят Соборы запад-
ных епископов 345 г. и 347 г. Учитывая, что после I Вселенского Собо-
ра была чётко выстроена система митрополий, данный факт указывает 
на то, что город стал полноправным центром не только государствен-
ной, но и церковной жизни Запада. 

Более того, ситуация нагнеталась искусственно. Период между 
I и II Вселенскими Соборами был временем активного противостоя-
ния ариан и православных. Если Восток был всецело охвачен ересью, 
то на Западе ситуация выглядела более спокойной. Все изменилось 
после вышеупомянутого Сардикийского Собора. Увидев в его реше-
ниях назревающее противостояние с властью Римского папы, импе-
ратор Констанций (337–361), сторонник арианства, поспешил вмешать-
ся в церковные дела. С целью ослабления Римского престола именно 
он стал инициатором проведения Соборов западных епископов в Ме-
диолане и лично принял в них участие, что значительно повышало 

14 Правила Сердикийского Собора // Указ. соч. Т. 2. С. 126–127.
15 Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X 

века. СПб., 2006. С. 149.
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влияние города и диоцезов Северной Италии16. Как результат, Медио-
ланские Соборы приняли решения в пользу арианства.

Здесь мы можем видеть, что на фоне установления дружествен-
ных отношений Церкви и властей, происходит постепенная попыт-
ка подчинения первой последними. Хотя, в то же время император 
стремился выделить духовенство в особое сословие, предоставляя им 
многочисленные экономические привилегии. Так, епископат получил 
право сохранять за собой все имущество неприкосновенным от любо-
го налогообложения. По замечанию исследователя Западных Соборов 
IV в. А. Ю. Митрофанова, политика императора способствовала тому, 
что епископы стали достигать ведущего положения в городах Империи 
не только в отношении низшего клира, но и всех его жителей17.

Исходя из вышесказанных действий императора, представляется 
возможным, что мотивы его были подобны деятельности Константи-
на Великого: даровав Церкви особое положение, правитель считал себя 
вправе вмешиваться в ее внутренние дела на особых правах покровителя.

Так или иначе, пытаясь взять под контроль церковную политику 
и навязать Западу арианские взгляды, Констанций не предпринимал 
активного давления на Церковь. Подтверждением этому служит тот 
факт, что следующим епископом Медиолана был поставлен Дионисий 
(349–355). Хотя новый предстоятель Церкви был другом императора, 
он открыто занимал православную позицию, что не создавало ему ни-
каких трудностей в течение нескольких лет18.

Ситуация изменилась в 355 г., когда Констанций инициировал, 
по просьбе новоизбранного Римского папы Либерия (352–366), прове-
дение очередного Собора в Медиолане. Предметом споров в очередной 
раз стала личность святителя Афанасия Александрийского, которого под-
держивала Западная Церковь и стремился подвергнуть осуждению им-
ператор. Не вдаваясь в подробный ход деяний Собора, скажем только, 
что на последних заседаниях Констанций объявил, что его воля — закон 
для участников заседаний, и потребовал подписать осуждение святите-
ля Афанасия. Подписать осуждение отказались св. Евсевий Верцельский, 
Люцифер Калаританский, а также св. Дионисий Медиоланский. Они были 
тотчас низложены со своих кафедр и отправлены в ссылку. Через папских 
легатов подписать решение Собора было предложено и папе Либерию. 
Ввиду отказа он также был низложен и сослан во Фракию19.

16 Митрофанов А. Ю. История церковных Соборов в Италии (IV–V вв.). С. 122.
17 Там же. С. 125.
18 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 68.
19 Сульпиций Север. Сочинения. М., 1999. С. 83–84.
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По сообщениям святителя Афанасия Александрийского, после Со-
бора верующие провожали своих епископов с плачем и восхищением20. 
Более того, еще во время проведения Медиоланского Собора 355 г. ве-
рующие города подняли возмущение в связи с грубым обращением с их 
правящим епископом, поэтому соборные заседания были перенесены 
из городского храма в императорский дворец21.

Таким образом, спустя несколько десятков лет после последнего 
гонения на Церковь, в ней произошли кардинальные перемены. Хотя 
статус епископата получил беспрецедентную высоту в сравнении с пре-
дыдущей эпохой даже на правовом уровне, стояние в истине по-преж-
нему обрекало иерархов на гонения, ввиду борьбы с ересями и раско-
лами, раздиравшими единое Тело Христовой Церкви.

Взамен сосланного епископа Дионисия император Констанций 
выдвинул на Медиоланскую кафедру своего ставленника — некоего 
Авксентия (355–374). Опять-таки можно видеть, что уже в IV в., в эпо-
ху соборного управления Вселенской Церковью, замещение кафедр, 
как и многие другие вопросы, римские императоры стремятся взять 
под личный контроль.

Что касается Авксентия, он был выходцем из Каппадокии. Святи-
тель Афанасий Александрийский отзывается о нем, как о «более лю-
бителе тяжб, нежели христианине <…>, не знающему даже римско-
го языка и умеющему только нечествовать»22. Как открытый арианин, 
Авксентий тотчас принимается за насаждение еретического учения, 
применяя по отношению к клирикам своего диоцеза военную силу23. 
Летом 359 г. он принял участие в соборных заседаниях в Римини, куда 
съехалось свыше 400-х епископов Запада24. Интересной особенностью 
данного Собора является тот факт, что Констанций взял на себя обя-
занность содержать всех участников заседаний в течение работы Собо-
ра, однако почти все епископы отказались от содержания за казенные 
средства, не желая быть зависимыми от императора25. По всей видимо-
сти, иерархи Церкви уже осознавали, что «покровительство», кото-
рое оказывал христианству Констанций, обходилось им жестким дав-
лением по принятию арианского вероучения. Ариминский Собор 

20 Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 2. Сергиев Посад, 1902. С. 144.
21 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 68.
22 Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 2. С. 167.
23 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 69.
24 Сульпиций Север. Сочинения. С. 85.
25 Там же.
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анафематствовал ариан, среди них и Авксентия Медиоланского, по-
сле чего еретическая партия покинула заседания и составила в горо-
де свой отдельный «Собор». Так как императорский трон по-прежнему 
занимал Констанций, ариане быстро заручились поддержкой властей 
и вынудили участников Ариминского Собора принять угодные ерети-
кам вероучительные формулы.

В 360 г. св. Иларий Пиктавийский организовал в Лютеции Пари-
зийской (совр. Париж), Собор Галльских епископов, на котором были 
отклонены решения Ариминского Собора, а его участики-ариане при-
знавались вне церковного общения. Среди них и Авксентий Медио-
ланский. В 361 г. новым императором Римской империи стал Юли-
ан Отступник (361–363), что еще более подорвало силы ариан, однако 
нисколько не способствовало низложению Авксентия с Медиоланской 
кафедры. После непродолжительного правления императора Иовиана, 
с 364 г. на Римский престол взошёл император Валентиниан (364–375), 
принявший управление Западной частью, а Восточную предоставив-
ший своему брату Валенту. Новый правитель издал ряд указов в отно-
шении Церкви, повлиявших на положение Западного епископата. Так, 
в 370 г. он подтвердил освобождение духовенства от чрезвычайных по-
боров и воинской службы, однако запретил духовенству наследовать 
имущество. Позже, святитель Амвросий будет сетовать, что данный за-
кон слишком ограничивает Церковь, в сравнении с иными обществен-
ными институтами Империи26.

Стараясь сохранять нейтралитет в религиозных вопросах, новый 
правитель также не стал смещать Авксентия с кафедры, хотя в 364 г. 
об этом перед ним неоднократно ходатайствовал Евсевий Верцельский 
и свт. Иларий Пиктавийский. Последний даже составил книгу «Против 
ариан и Авксентия Медиоланского», только недавно переведенную 
на русский язык в стенах Московской духовной академии27.

В 369–370 гг. Римский Собор, под председательством папы Дама-
са (366–384) также осудил Авксентия, но это нисколько не повлияло 
на положение последнего и до самой смерти в 374 г. он продолжал за-
нимать Медиоланскую кафедру28.

26 Амвросий Медиоланский, свт. Письмо 73. Епископ Амвросий блаженнейшему принцепсу 
и всемилостивейшему императору Валентиниану, августу // Амвросий Медиоланский, свт. 
Собрание творений: на латинском и русском языках. Т. 4. Ч. 2. М., 2015. С. 207.

27 Ткачев Е. В. Свт. Иларий Пиктавийский против ариан, или против Авксентия // Метафраст. 
2019. № 1. С. 103–124.

28 Попов И. В., проф. Св. Иларий, епископ Пиктавийский // БТ. 1968. № 4. С. 146.
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Свт. Амвросий Медиоланский

Еще в правление арианствующего Авксентия, в 370 г., в возрасте 35 лет 
в Медиолан прибыл молодой чиновник, адвокат, чтобы вступить в долж-
ность губернатора североитальянских провинций Лигурия и Эмилия. 
Этим человеком был будущий отец и учитель Церкви свт. Амвросий. 
Так как житие этого святого мужа хорошо известно, в рамках данного 
исследования нет необходимости прибегать к изложению его жизнен-
ного пути до принятия епископского сана, а также излагать факты жиз-
ни, не имеющие непосредственного отношения к теме исследования.

Смерть Авксентия совпала со временем, когда на Западе преиму-
щество сил снова вернулось к сторонникам никейского исповедания, 
поэтому и в Риме, и в иных западных диоцезах рассчитывали, что но-
вым епископом императорского города Медиолана станет православ-
ный кандидат. Как и в раннехристианскую эпоху, избрание предсто-
ятеля Церкви здесь осуществлялось верующим народом, после чего 
епископы данной области совершали над ним хиротонию.

Амвросий, как губернатор, явился сюда для поддержания обществен-
ного порядка, который был нарушен спорами православной и арианской 
партий касательно претендента на Медиоланскую кафедру. Руфин Ак-
вилейский сообщает, что после выступления Амвросия в собрании, на-
правленного на успокоение толпы, собрание признало его кандидатуру 
наиболее компромиссным вариантом для обеих сторон, а император, 
узнавший об этом, велел скорее привести волю народа в исполнение29.

В данном случае, несмотря на предшествующее избрание Авксен-
тия с подачи Констанция, император Валентиниан только одобряет ре-
шение Медиоланской общины, будучи заинтересован в поддержании 
порядка в подвластном ему городе, что и следует из его слов, сказан-
ных по случаю избрания Амвросия епископом: «Ибо, Богу угодно, что-
бы неожиданное обращение привело разную веру народа и несоглас-
ные души к согласию и единомыслию»30. 

Сопротивляясь некоторое время, будущий святитель был вынужден 
принять волю народа. В ближайшее время его крестили, а затем он прошёл 
все степени священства. Хотя к этому времени целибат для духовенства 
на Западе не был узаконен, но он считался предпочтительным. Амвросий 

29 Руфин Аквилейский. Церковная история // Тюленев В. М. Рождение латинской христиан-
ской историографии: с приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилей-
ского. СПб., 2005. С. 270.

30 Там же.
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к этому времени женат не был. После принятия сана новопоставленный 
епископ передал всё своё имущество в дар Церкви31. Тотчас после руко-
положения во епископа святитель Амвросий направил общительные по-
слания ко многим иерархам. Святитель Василий Великий, занимавший 
в это время кафедру Кесарии Каппадокийской, радостно приветствовал 
избрание Медиоланского губернатора на высокое церковное служение32.

Заботы по управлению Церковью, которые отныне должен был 
выполнять епископ, были многочисленными. Кроме регулярного со-
вершения богослужений, за которыми он активно поучал свою па-
ству, святитель Амвросий лично занимался подготовкой оглашенных 
ко Крещению. Под его руководством Медиоланская Церковь творила 
богатую милостыню нуждающимся, хотя ее предстоятель и приказы-
вал оказывать помощь бедным только после тщательного изучения33. 
Кроме того, со времен Константина Великого христиане должны были 
прибегать в тяжбах к суду епископа, что было заповедано еще ап. Пав-
лом (1 Кор. 6, 1). При столь широкой и разносторонней деятельности 
Амвросий находил еще время для составления обширных учительных 
посланий, которые повышали богословский уровень образования па-
ствы и способствовали утверждению христиан в православной вере.

Исходя из вышесказанного, можно видеть, что в IV в. деятельность 
епископов по устройству внутренней жизни Церкви мало отличалась 
от традиций, установившихся с апостольских времен. В контексте но-
вой эпохи, в которую вступило христианство, изменения затронули 

31 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 79.
32 Василий Великий, свт. К Амвросию, епископу Медиоланскому // ПСТСО. 4. С. 724.
33 «Итак, ясно, что в щедрости нужно наблюдать извeстную мeру, чтобы благотворительность 

не оказалась неполезной. Нужно быть осмотрительным (sobrietas tenenda est), особенно 
священникам96, чтобы благотворить не из-за тщеславия, а ради дeйствительной нужды. 
(Хотя следует сказать), что попрошайничество (aviditas petitionis) никогда не (было так) 
развито (major), (как теперь). Приходят работоспособные, не имeющие никакой нужды, 
кроме охоты к скитанию, и хотят лишить помощи бeдняка, оставить его без куска хлeба 
(exinanire sumptum); не довольствуясь малым, они ищут большаго, видом своих лохмотьев 
они стараются склонить довeрчивых благотворителей в пользу своей просьбы; лживо вы-
давая себя за людей высокаго происхождения, они (таким путем) стараются приумножать 
(свои) доходы. Кто оказывает довeрие таким людям, тот быстро истощает запасы, кото-
рые были бы так полезны бeднякам. Вот почему в раздаянии милостыни нужно наблю-
дать (извeстную) осмотрительность (modus), чтобы (дeйствительно нуждающиеся) не ушли 
с пустыми руками, и чтобы о бeдности не судили по обманчивой внeшности. Пусть будет 
мeрилом, чтобы ни человеколюбие не было забыто, ни нужда не оставлена без внима-
ния» (Амвросий Медиоланский, свт. Об обязанностях священнослужителей II, 16 // Амв
росий Медиоланский, свт. Об обязанностях священнослужителей. Казань, 1908. С. 249).
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внешнюю сторону власти епископата, в том числе их отношения с вла-
стью. Пример святителя Амвросия здесь особо важен, так как он от-
крыл новый этап восприятия епископа и его власти в Западной Церк-
ви. После вступления на кафедру в 374 г., в 375 г. на римский престол 
взошёл император Грациан (375–383), который был в хороших отно-
шениях со святителем Амвросием, а по мнению некоторых, и вовсе на-
ходился под его влиянием34. Не исключено, что не без влияния святи-
теля Грациан стал первым императором, отказавшимся от языческого 
титула «pontifex maximus»35. Соправителем Грациана был его младший 
брат Валентиниан II (375–392). Восточной частью империи с 379 г. пра-
вил Феодосий Великий (379–395), в 394 г. он станет единым правите-
лем Империи. Именно при этих императорах будет протекать почти 
вся жизнь святителя в качестве предстоятеля Медиоланской Церкви.

По замечанию протоиерея Иоанна Мейендорфа, святитель так 
и остался во взглядах римским государственным деятелем, что нало-
жило отпечаток на его деятельность. Имея хорошие связи с импера-
торским двором, святитель-иерарх продвигал идею, согласно которой 
христианство должно насаждаться в Римской империи на законода-
тельном уровне, в строгом и недвусмысленном характере36.

Он придерживался позиции, полностью повернувшей в обратном 
направлении отношения епископата и императоров. Если его предше-
ственники со времен Константина Великого стали подпадать под влия-
ние государей, что было изложено выше, то святитель Амвросий объявил 
епископов выше государей. В письме Валентиниану II, сыну императо-
ра Валента I, в 386 г., он пишет: «Где ты слышал, всемилостивейший им-
ператор, чтобы в делах веры миряне судили о епископе? Неужели я так 
согбен раболепием, что забыл о праве священства и считаю, что даро-
ванное мне Богом следует отдать другим? Если епископа вознамерит-
ся учить мирянин, что последует? Пусть мирянин рассуждает, а епи-
скоп слушает? Пусть епископ поступает в ученики к мирянину? Если 
мы рассмотрим чреду священных писаний в древние времена, кто бу-
дет отрицать, что в делах веры, я говорю именно о них, об императо-
рах-христианах судили обычно епископы, а не наоборот?»37.

34 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 144.
35 Скурат К. Е., Грацианский М. В. Амвросий Медиоланский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 119.
36 Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 2007. С. 237.
37 Амвросий Медиоланский, свт. Письмо Всемилостивейшему императору и блаженнейше-

му августу Валентиниану // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латин-
ском и русском языках. Т. 4. Ч. 2. С. 247–248.
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Подобной решимости преисполнены были и другие действия Ме-
диоланского архиерея, которые следует изложить последовательно. 
Так, не без влияния святителя Амвросия в 380 г. Грациан, Валентиниан 
II и Феодосий Великий издали Фессалоникийский эдикт, которым при-
знали христианство государственной религией Римской империи38. Тот-
час после II Вселенского Собора, в 381 г., святитель Амвросий добился 
у Грациана созыва Собора в Аквилее, причем к участию были намерен-
но вызваны только православные епископы западных диоцезов, что по-
зволило составить мощную коалицию против арианского меньшинства 
и нанести удар по его предводителям39. Согласно императорскому рес-
крипту, направленному на Собор, Медиоланский святитель получал все 
полномочия по организации и проведению соборных заседаний и судеб-
ных разбирательств40. По замечанию А. Пареди, деятельность свт. Амвро-
сия обозначала то, что «Церковь призывает на помощь светскую власть, 
т. е. требует у государства, чтобы оно обеспечило выполнение ее реше-
ний, но отстаивает свою духовную свободу перед лицом государства»41. 
И это выдающемуся иерарху удавалось при жизни, несмотря ни на что.

В 382 г. епископ Амвросий добился устранения алтаря богини Побе-
ды из зала заседаний Римского сената, а делегация язычников во главе 
с сенатором Симмахом, будущим префектом Рима, требовавшая отме-
ны решения, даже не была принята императором. В тот же год колле-
гии жрецов и весталок были лишены льгот и доходов, также с подачи 
Медиоланского епископа42. 

В следующем году Грациан был убит вследствие заговора, и власть 
на Западе перешла к Валентиниану II. Язычники постарались снова под-
нять вопрос о восстановлении алтаря Победы, однако свт. Амвросий 
снова вмешался и Симмаху было в очередной раз отказано. Префект 
Рима не успокоился и явился с подобной просьбой уже к императору 
Феодосию. Пока последний колебался в принятии решения, Медио-
ланский епископ стал уклоняться от встреч с ним, чем снова обеспе-
чил приверженность правителя к стороне свт. Амвросия43.

При Валентиниане II положение епископа Амвросия поколеба-
лось, так как его мать Юстина открыто покровительствовала арианам. 

38 Скурат К. Е., Грацианский М. В. Амвросий Медиоланский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 119.
39 Митрофанов А. Ю. История церковных Соборов в Италии (IV–V вв.). С. 282.
40 Там же. С. 283.
41 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 135.
42 Брольи Ж. В. А., де. Жизнь святого Амвросия Медиоланского. С. 28.
43 Там же. С. 46.
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Уже в 384 г. по ее наущению юный император потребовал отдать одну 
из Медиоланских базилик для нужд ариан. Свт. Амвросий отказал ему. 
Тогда император пожелал провести диспут между сторонами конфлик-
та и лично выступить в нём арбитром. Медиоланский епископ снова 
отказал, напомнив государю установления его отца, что дела еписко-
пов могут судить только епископы: «…твой отец не на словах, но в за-
конах своих предписал: “В делах веры или церковного порядка должен 
судить тот, кто имеет равный сан или имеет одинаковый статус”. Та-
ковы слова указа. Император хотел, чтобы священнослужителей суди-
ли священнослужителями; более того, если епископ обвинялся внеш-
ними и обвинение касалось нравственных вопросов, он хотел, чтобы 
и это отдавалось на рассмотрение суду епископов»44. 

С учётом вышеприведенного места из данного письма, где свт. Ам-
вросий открыто говорит, что император ниже епископа и последней 
цитаты, в которой правитель признается не равным по сану и стату-
су епископу, остается только удивляться той смелости и уверенности, 
с которой Медиоланский епископ стоял в истине. Исходя из предше-
ствующей истории предстоятелей Медиоланского диоцеза, никто пре-
жде не мог себе позволить так решительно отстранять императоров 
от церковных дел. Тем не менее, в таком подходе уже просматривает-
ся тот взгляд на церковную иерархию, который возобладает в Запад-
ной Церкви, в особенности в лице Римских пап, в противоположность 
пути, по которому пойдет Восток, допуская императоров к управлению 
Церковью даже в самых незначительных вопросах.

Ввиду таких дерзких поступков святителю стали угрожать ссыл-
кой. В ответ на это он закрылся в храме и в течение трех дней вместе 
с народом возносил горячие молитвы. Когда на сторону предстоятеля 
Церкви стали переходить даже солдаты, прибывшие сюда для насиль-
ственного изъятия храма, император уступил45.

Несмотря на такое противостояние, Валентиниан II нуждался в свя-
тителе, а поэтому не разрывал с ним отношений, и даже наоборот, при-
влекал его к государственным делам. Так, в 383–384 гг. Медиоланско-
му предстоятелю было поручено возглавить посольство к мятежнику 
Магну Максиму, покорившему значительную часть Западной импе-
рии. Из письменного наследия свт. Амвросия можно видеть, как высоко 

44 Амвросий Медиоланский, свт. Письмо Всемилостивейшему императору и блаженнейше-
му августу Валентиниану // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латин-
ском и русском языках. Т. 4. Ч. 2. С. 247.

45 Адамов И. И. Св. Амвросий Медиоланский. С. 60.
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он ценил епископский сан и требовал того же от кого бы то ни было. 
Так, по приезде в резиденцию мятежника его приняли в консистории, 
а не во дворце. «Я сказал, что не таков обычай принимать епископов 
и что есть вещи, о которых я должен серьезно поговорить с его повели-
телем наедине. Что еще? Он посоветовался с принцепсом, но ответил 
то же самое, из чего явствовало, что и первый ответ был дан по согла-
сию с ним. Однако я сказал, что, хотя это не соответствует нашему сану, 
я не отступлю от своих обязанностей; смирение мне по душе, особенно 
в твоем деле и, что правда, в деле братской любви»46, — писал он впо-
следствии Валентиниану II.

После смерти Юстины, матери Валентиниана II, император еще бо-
лее сблизился со святителем47, однако реальной власти правитель уже 
не имел. В 392 г. он погиб при странных обстоятельствах, быв, по всей 
вероятности, задушен заговорщиками48. Власть захватил узурпатор Ев-
гений, которого в 394 г. сместил Феодосий Великий и до 395 г. руково-
дил Римской империей как единый император.

С Феодосием Великим святитель Амвросий также имел некоторые 
столкновения, несмотря на то, что у них давно сложились дружествен-
ные связи49. Медиоланский предстоятель всегда оставался бескомпро-
миссным в сфере своей церковной власти и всегда боролся с любыми 
проявлениями несправедливости или посягательства на Церковь. Кро-
ме вышеупомянутого конфликта по поводу восстановления алтаря бо-
гине Победе, имели место и иные случаи.

Когда в 390 г. в Фессалониках возник мятеж и были убиты готские 
военачальники, служившие Римской империи, император Феодосий 
позволил готам отомстить жителям, вследствие чего было убито около 
семи тысяч человек. Свт. Амвросий, несмотря на то, что данный дио-
цез не находился в его власти, выступил с обличением императора, на-
правив ему письмо с требованием принести покаяние. Когда Феодосий 
прибыл в Медиолан, иерарх отказался преподавать ему Святые Тайны. 
Такое положение дел продолжалось несколько месяцев, пока импера-
тор не явился к святителю с покаянием, сняв с себя все знаки царского 

46 Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латинском и русском языках. T. 4. 
Ч. 1. С. 329.

47 Адамов И. И. Св. Амвросий Медиоланский. С. 64.
48 Сократ Схоластик. Церковная история 5, 25 // Сократ Схоластик. Церковная история. 

М., 1996. С. 235.
49 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3: История Церкви в период Все-

ленских Соборов. СПб., 1913. С. 74–80.
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достоинства50. Таковым была ревность святителя Амвросия и таким был 
его авторитет, что все современные ему императоры не смели причи-
нить ему вред и кротко подчинялись его приказам.

В 395 г. император Феодосий Великий почил. Медиоланский епи-
скоп пережил его всего на два года. В это время власть в Западной части 
империи перешла к сыну Феодосия — Гонорию (395–423). Новый пра-
витель уже не столь благоволил святителю, но и сам Амвросий посте-
пенно отошёл от участия в церковно-политических делах и последние 
два года жизни занимался церковной деятельностью и литературным 
творчеством, почему этот период уже не изобилует теми беспрецедент-
ными случаями влияния Медиоланского предстоятеля на обществен-
ную жизнь всей Империи. Тем не менее, даже в это время святитель 
вершил важные дела. С его помощью были открыты новые кафедры: 
в Асти, Акви и Альбе. Влияние святителя было столь велико, что к Ме-
диоланскому епископу обращались со всех уголков Западной Церкви: 
из Испании, Паннонии, Дакии и Истрии51.

Предстоятель Медиоланской Церкви святой 
Симплициан

Последним предстоятелем Медиоланского диоцеза в IV в. стал свя-
той Симплициан (397–400), на которого в качестве своего преемника 
указал свт. Амвросий Медиоланский. Отец Церкви чтил Симплициана, 
так как именно он занимался его богословским обучением после приня-
тия Крещения и епископского сана. История сохранила для нас слишком 
мало сведений о деятельности этого мужа. Известно, что в 398 г. он уч-
редил Туринскую кафедру, а также перенес в Медиолан мощи святых 
мучеников Сисиния, Мартирия и Александра, отправленных из Тренто 
тамошним епископом, святым Вигилием52. Непродолжительное прав-
ление Медиоланского епископа подвело черту и знаменитой эпохе Ме-
диоланской Церкви. После того, как в 400 г. император Гонорий перенес 
столицу Западной части империи в Равенну, а Медиолан был разгра-
блен полчищами варваров, город уже не оправился и не вернул себе бы-
лое значение в жизни общества и Церкви, хотя память о выдающемся 

50 Ермий Созомен. Церковная история 7, 25 // Ермий Созомен. Церковная история. СПб., 
1851. С. 531–532.

51 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. С. 256.
52 Там же.
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отце Церкви — святителе Амвросии хранилась здесь с первых лет по его 
смерти, когда началось общецерковное почитание великого святого.

Заключение

Подводя итог проведенного исследования, нужно сказать, что в отли-
чие от раннехристианской эпохи I–III вв., IV в. стал для Церкви перио-
дом небывалого расцвета и укрепления, что можно видеть на примере 
Медиоланского диоцеза. После легализации христианства Константи-
ном в 313 г. оно стало стремительно проникать во все сферы жизни, 
а по мере роста Церкви быстро росло значение должности епископа. 
Епископ становился носителем привилегий, которые предоставляло 
Церкви государство, и его роль вырастает до значения высшего госу-
дарственного сановника. Политизация Церкви, оформление ее как об-
щественного института Римской империи явились необходимым ус-
ловием для возвышения отдельных епископов в силу политического 
значения главных городов империи, в которых они занимали свои по-
сты, как это можно видеть на примере Медиолана, пока он был импе-
раторской столицей на протяжении IV в.

Осознавая это, римские императоры стремились взять под кон-
троль эти процессы и подчинить себе церковную иерархию. На приме-
ре предстоятелей Медиоланской Церкви первой половины и середины 
IV в. можно видеть, что наделение их особыми правами в государстве 
сопровождалось параллельными попытками согласования их взглядов 
с волей императоров. Ввиду расколов и ересей, которые потрясали Цер-
ковь и к которым часто склонялись правители, подобные союзы пред-
ставляли опасность для православного вероучения, что на деле и за-
канчивалось кратковременным торжеством арианской ереси не только 
на Востоке, но и на Западе. Несмотря на стойкость большинства пред-
стоятелей Медиоланской Церкви в Православии, силовое преимущество 
римских императоров препятствовало их деятельному отпору и, как ре-
зультат, иерархи оказывались в ограниченном положении. 

На этом фоне личность святителя Амвросия Медиоланского, кото-
рого Господь избрал в наиболее необходимое для Церкви время, стала 
беспрецедентным случаем в истории, как для предшественников, так 
и для его преемников. Светский чиновник, оставив мирскую славу, встал 
на путь служения Христу и на этом поприще принес столь богатые пло-
ды, которые не теряют своей актуальности и поныне. Смелость и дерз-
новение, с которыми святитель Амвросий защищал православную веру 
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и стремился к ее распространению по заповеди Христа, вынуждали 
Римских императоров принимать его позицию, даже в случае лично-
го несогласия с мнением Отца Церкви. За довольно непродолжитель-
ную жизнь Медиоланский епископ сделал многое для своей митропо-
лии: учил паству, боролся с язычеством и арианством, оказывал щедрую 
помощь нуждающимся и непрестанно совершал Божественную литур-
гию. Будучи последователем законодательного закрепления христиан-
ства в жизни страны, свт. Амвросий добивался значительных уступок 
для Церкви. Его заботы простирались далеко за пределами Медиолан-
ского диоцеза, а к концу жизни иерарха Западные епархии взирали 
на Медиолан, как на высшую церковную инстанцию.

Изучая положение епископата Западной Церкви, в целом, и Ме-
диоланской Церкви, в частности, можно сказать, что жизнь и деятель-
ность святителя Амвросия стали кульминацией развития данного поло-
жения, заложив серьезные основания для возрождения в дальнейшем 
подобных прав Римскими епископами. Что же касается Медиоланско-
го диоцеза, то, к сожалению, он утратил свое значение уже при пре-
емнике святителя Амвросия. Потеря политического значения города 
лишила его и церковного авторитета, как и местного епископа. Вме-
сте со всем вышеприведенным исследованием, этот факт показывает, 
что при нейтралитете Церкви в делах государственных, ее положение 
и положение ее иерархии стояло и стоит в тесной зависимости от от-
ношений с государством, при неизменном сохранении внутреннего 
уклада жизни предстоятеля и общины.

Источники

Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латинском и русском языках. 
Т. 4. Ч. 2 / сост. Н. А. Кулькова; пер с. лат. Т. Л. Александровой, Д. Е. Афиногенова, 
Н. А. Кульковой. М.: ПСТГУ, 2015.

Амвросий Медиоланский, свт. Об обязанностях священнослужителей. Казань: Центр. 
тип., 1908.

Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 2. Сергиев Посад: СТСЛ, 1902.

Василий Великий, свт. К Амвросию, епископу Медиоланскому // Василий Великий, свт. 
Творения: в 2 т. Т. 2: Аскетические творения. Письма. М.: Сибирская Благозвонни-
ца, 2009. (ПСТСО; т. 4). С. 720–730.

Ермий Созомен. Церковная история. Кн. 7. СПб.: Тип. Фишера, 1851.

Никодим (Милаш), еп. Правила Православной Церкви с толкованиями. Т. 2. М.: Отчий 
дом, 2001.



34 ВАСИ ЛИЙ ВЛА ДИМИРОВИЧ РАВЛИК

Руфин Аквилейский. Церковная история // Тюленев В. М. Рождение латинской христиан-
ской историографии: с приложением перевода «Церковной истории» Руфина Ак-
вилейского. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. (Библиотека христианской 
мысли. Исследования). С. 230–284.

Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. 5. М.: РОССПЭН, 1996.

Сульпиций Север. Сочинения. М.: РОССПЭН, 1999.

Литература

Адамов И. И. Св. Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад: СТСЛ, 1915.

Алексинский Е. М., прот. Амвросий, св. епископ Медиоланский // Православное обозре-
ние. 1861. № 4. С. 465–503.

Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3: История Церкви в период Все-
ленских Соборов. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1913.

Брольи Ж. В. А., де. Жизнь св. Амвросия Медиоланского. СПб.: Училищ. Совет при Свя-
тейшем Синоде, 1911.

Вяземцева А. Г., Галкина Т. А., Матвеева А. Г. Милан // Всемирная история: энциклопе-
дия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. С. 346.

Жданова А. Н. Св. Амвросий Медиоланский и его гимны: Канд. дисс. / Новосибирская го-
сударственная консерватория имени М. И. Глинки. Новосибирск, 2000.

Казаков М. М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV веке. 
Смоленск: Траст-Имаком; Смоленский гуманитарный университет, 1995.

Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века. 
СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006.

Лосев С. Св. Амвросий Медиоланский как толкователь Свящ. Писания Ветхого Завета. 
Киев: Тип. Корчак-Новицкого, 1897.

Лука (Бочаров), иеродиак. Святой Амвросий как пастырь и богослов: Канд. дисс. / МДА. 
Загорск, 1964.

Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии, 2007.

Митрофанов А. Ю. История церковных Соборов в Италии (IV–V вв.). М.: Издательство 
Крутицкого Патриаршего подворья, 2006.

П. Б. М. Анаталон, епископ Медиоланский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 262.

Пареди А. Св. Амвросий Медиоланский и его время. Милан: Христианская Россия, 1991.

Попов И. В., проф. Св. Иларий, епископ Пиктавийский // БТ. 1968. № 4. С. 127–168.

Поспелов П. Пастырская жизнь св. Амвросия Медиоланского. Киев, 1875.

Сергеенко А., прот. Св. Амвросий Медиоланский о пастырском служении // ЖМП. 1957. 
№ 2. С. 54–59.

Скурат К. Е. Святитель Амвросий, епископ Медиоланский // Скурат К. Е. Великие Учи-
тели Церкви. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 1999. С. 118–145.

Скурат К. Е., Грацианский М. В. Амвросий Медиоланский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 119–135.



35ПОЛОЖ ЕНИЕ ЗАПА ДНОГО ЕПИСКОПАТА В IV В.

Тихонравов Н. Св. Амвросий Медиоланский и его проповеди. Харьков: Унив. тип., 1878.

Ткачев Е. В. Свт. Иларий Пиктавийский против ариан, или против Авксентия // Метафраст. 
2019. № 1. С. 103–124.

Финкевич М., свящ. Святитель Амвросий Медиоланский и его пастырская деятельность: 
Канд. дис. / МДА. Загорск, 1969.

McLynn N. B. Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital. Berkeley: University 
of California Press, 1994.

Morino C. Church and State in the Teaching of St. Ambrose. Washington, DC: Catholic University 
of America Press, 1969.

Campenhausen H., von. Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker. Berlin; Leipzig: Walter 
de Gruy ter, 1929. (Arbeiten zur Kirchengeschichte; Bd. 12).


