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Чудеса являются очень важным элементом повествования «Жизни Константина» Ев-
севия Кесарийского. В некоторых сюжетах обилие чудес отличает изложение Евсевия от
изложения других биографов Константина (напр. Лактанций, Зосим). Цели использова-
ния чудес в «Жизни Константина» очень разнообразны. Чудеса могут содержать эле-
менты как христианской, так и языческой традиции. Единственное, что они определѐнно
подчѐркивают (за исключением чуда наказания Константина при попытке крещения в
Иордане) - силу императора. Это хорошо соотносится с неспокойной политической об-
становкой времени написания труда, когда развернулось противостояние императора и
патриарха, ариан и их противников.
Очень многогранно знамение креста. Оно имеет и христианские, и языческие элементы. С
одной стороны, Моисею божественное знамение было явлено в похожих обстоятельствах и
с похожей целью, а символ креста в некоторых раннехристианских текстах означал Второе
пришествие. С другой стороны, крест в знамении Евсевия лежит на солнце, что является
элементом символики культа Sol Invictus. Он был распространѐн при Константине и даже
нашѐл отражение на символике монет его времени. Чудеса связаны с ясновидением Кон-
стантина и характерны для римской концепции императора. Даже параллель с Моисеем
здесь прослеживается в меньшей степени. Здесь Евсевий отходит от обычного для себя
доказательства истинности христианских чудес по сравнению с языческими. Это могло
быть связано с тем обстоятельством, что в «Жизни Константина» Евсевий полемизиро-
вал не только с язычниками: после смерти Константина происходила напряжѐнная борьба
между сторонниками и противниками арианства, которая повлекла за собой противостоя-
ние императора и церкви в восточной части империи. Здесь требовалось в первую очередь
показать роль императора, а не истинность христианства.
C помощью чудес наказания Евсевий подчѐркивает негативность образов Максимина и
Лициния. Тех, кто подвергал христиан гонениям, поражают тяжѐлые болезни. Точно так
же Евсевий в повествовании о войнах с Максимином и Лицинием использует и характер-
ное для его произведений доказательство ложности языческих чудес. При этом обилие
чудес отличает изложение борьбы с ними у Евсевия от изложения Лактанция и Зосима,
чудеса можно назвать «визитной карточкой» Евсевия.
После описания победы Константина над Лицинием Евсевий резко прекращает использо-
вание чудес. Этот факт можно объяснить через структуру подчинения императора Богу.
Её можно описать двумя схемами: Бог-Христос/Логос-император, а также соподчинение
императора и Христа-Логоса Богу. В первом случае император просто устанавливает сре-
ди людей закон, данный Богом. Во втором сфера ответственности разделена: Логос от-
вечает за нематериальный мир, император - за материальный. В «Жизни Константина»
после победы над Лицинием происходит переход от первой схемы ко второй. И если при
первой схеме Константину ещѐ помогают побеждать чудеса, то затем достаточно становит-
ся императорских указов и мер. Однако, с помощью эпизода провала попытки крещения
в Иордане подчѐркивается, что при жизни Константин ещѐ не мог быть равен Христу.
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Он приравнивается к Христу только после смерти, что показывается через ряд знаков.
Другими словами, здесь проявляется постепенное усиление Константина по ходу повест-
вования.
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