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Аннотация УДК 2-744
Проблематика взаимоотношений между Церковью и государством была и остается ак-
туальной на протяжении веков. Из мировой истории существуют множество примеров 
вмешательства государства в церковную юрисдикцию и наоборот, вмешательства Церк-
ви в государственные дела. Идеальным отношением между двумя институтами являет-
ся принцип «симфонии». Этот принцип применяли византийские императоры в ранние 
века. Одним из основоположником симфонии властей был святой император Юстиниан 
Великий (482–565). В статье анализируется практическая реализация симфонии во вре-
мя царствования святого императора Юстиниана.

Ключевые слова: симфония, император Юстиниан Великий, Новеллы, Церковь, государство, 
законодательство.
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Abstract. The problem of the relationship between the Church and the state has been and 
remains relevant for centuries. There are many examples from world history of state interference 
in ecclesiastical jurisdiction and vice versa, Church interference in state affairs. The ideal relation-
ship between the two institutions is the principle of “symphony”. This principle was applied by the 
Byzantine emperors in the early centuries. One of the founders of the symphony of the authorities 
was the holy Emperor Justinian the Great (482–565). The article analyzes the practical realization 
of the symphony during the reign of the holy Emperor Justinian
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Симфония отношений Церкви и государства 
св. императора Юстиниана

Император Юстиниан на протяжении всей своей жизни старался по-
кровительствовать Церкви и служить ей на благо. Наибольшую сла-
ву император приобрел благодаря построению Собора Святой Со-
фии — Премудрости Божией в Константинополе. Собор был построен 
в кратчайшие сроки с 532 г. по 537 г1. Именно в этом храме происхо-
дили знаменательные и эпохальные события для Христовой Церкви: 
здесь святитель Григорий Богослов стал очевидцем победы правосла-
вия над ересью Ария; здесь говорил свои проникновенные проповеди 
святитель Иоанн Златоуст; в этом храме Несторий разделял два есте-
ства во Христе, с чего началась несторианская ересь. Собор Святой Со-
фии являлся «священным символом политической и церковной славы 
Византийской империи, ковчегом великих воспоминаний прошедше-
го и великих событий для будущего»2.

Во время царствования императора Юстиниана (527–565 гг.) Визан-
тия достигла наибольшего расцвета. При восшествии на трон Юстиниан 
сразу стал укреплять престиж Византийской империи, что привело к раз-
витию Западной и Восточной Европы. При нем была совершена кодифи-
кация римского права в виде четырех сборников права (Кодекс Юстини-
ана, Дигесты (Пандекты), Институции, Новеллы). Такая систематизация 
получила название «Свод гражданского права» («Corpus juris civilis»).

О взаимоотношениях «священства» (Церкви) и «царства» (госу-
дарства) говорится в первой книге Кодекса Юстиниана, а также в Но-
веллах. Император большое значение уделял проблеме взаимоотноше-
ний Церкви и государства. Государственная власть во время правления 
святого Юстиниана придавала церковному канону силу государствен-
ного закона3.

Святой император сыграл ключевую роль в формировании так на-
зываемой «симфонии» отношений между Церковью и государством. По-
нятие симфонии возникло еще до Юстиниана, при императорах святом 
Константине Великом (306–337) и при Феодосии II (408–450). Импера-
тор Юстиниан раскрыл это понятие в VI Новелле:

1 Виноградов А. Ю., Захарова А. В., Черноглазов Д. А. Храм Святой Софии Константинополь-
ской в свете византийских источников. СПб., 2020. С. 18.

2 Терновский Ф. А. Грековосточная церковь в период Вселенских соборов. Киев, 1883. С. 287.
3 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/

blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121-140/Novel%20131_Replacement.pdf.
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«Два великих дара Господь в Своей любви к человеку даровал ему свыше: 

священство и императорское достоинство. Первое служит Божественному, 

второе направляет и управляет делами человеческими. Однако оба они про-

исходят от одного источника и украшают жизнь человечества. Следователь-

но, ничто не может быть большей заботой императора, чем достоинство 

священников, ибо именно о благе императора они постоянно молят Бога»4.

Таким образом, по определению симфо́ния (от греч. συμφωνία — 
«созвучие») — властей — недостижимый на практике идеал взаимо-
отношений между Церковью и государством, заключающийся в том, 
что светская и церковная власти находятся в состоянии согласия и со-
трудничества (синергии). Отклонение, когда считающая себя православ-
ной государственная власть господствует над церковной иерархией, 
называют цезаропапизмом, а когда церковная власть притязает на по-
литическое господство, то такое явление именуют папоцезаризмом5.

В соответствии с этой «симфонией» Церковь и государство были 
созданы не людьми, а наоборот, люди получили два источника вла-
сти (Церковь и государство) от Бога. Два института по определению 
не могли конфликтовать друг с другом. В частности, в Византии госу-
дарственные чиновники были членами церковной общины. Это приво-
дило к дружественным отношениям между Церковью и государством. 
Церковь была своего рода душою, а государство телом. Для Юстиниана 
Великого было необходимо, чтобы каждая сторона плодотворно и со-
вместно функционировала в Империи. Как пишет Астериос Геростер-
гиос целью взаимодействия двух органов власти должно быть «спасе-
ние народа и слава Божия»6. 

Св. Юстиниан в своих новеллах подробно писал о необходимых 
взаимоотношениях между Церковью и государством для практической 
реализации симфонии. Среди 168 новелл Юстиниана 36 касаются цер-
ковных вопросов (новеллы 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 37, 40, 42, 45, 46, 55–
59, 65, 67, 76, 77, 79, 83, 86, 109, 111, 120, 123, 129, 131, 132, 133, 137, 144, 
146)7. Однако, не все перечисленные новеллы в полной мере касают-
ся идеального принципа симфонии отношений Церкви и государства.

4 Guilelmus K. Corpus iuris civilis. Novellae. 1892. P. 35–36.
5 Симфония. URL: https://azbyka.ru/simfoniya.
6 Геростергиос А. Юстиниан Великий — император и святой. М., 2010. С. 137.
7 Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстиниана I (527–565) в совре-

менном русском переводе: из опыта работы над проектом // Вестник ПСТГУ I: Богосло-
вие. Философия. 2007. Вып. 17. С. 28.
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Соблюдение симфонии св. Юстинианом

Согласно VI Новелле, гармония двух властей была возможна только в том 
случае, когда каждая из сторон занималась бы своими полномочиями 
и не вмешивалась в дела другой стороны: «Ибо все кончается счастли-
во там, где было соответствующее начало, согласное с волей Божией. 
Мы полагаем, что все так и будет, если будут выполняться священные 
правила Церкви, объясненные нам и сохраненные для нас справедли-
выми, достохвальными и возлюбленными апостолами, созерцающими, 
несущими и служащими слову Божиему, и святыми отцами»8. Следо-
вательно, фундаментом «симфонии» отношений Церкви и государства 
в Византийской империи являлись церковные правила и истинная вера.

В CXXXI новелле Юстиниан говорил о необходимости почитания 
церковных правил наравне с государственными законами: «…мы по-
велеваем, чтобы священные церковные правила, принятые и утверж-
денные четырьмя святыми Соборами, почитались как законы»9. В этой 
же новелле Император писал: «Мы приемлем догматы четырех Собо-
ров как Священное Писание и рассматриваем их правила как действен-
ное законодательство»10. Следовательно, можно сказать, что византий-
ское законодательство состояло из церковных правил. При императоре 
Юстиниане Церковь могла сама для себя устанавливать законы благо-
даря постановлениям Вселенских Соборов. 

Так, св. Юстиниан Великий отмечал, что Вселенский Собор является 
высшим законодательным органом Церкви. Только Собор имеет право 
издавать решения по религиозным вопросам. Император и миряне име-
ют право изъявлять свое мнение на Соборе, но последнее слово должно 
быть за епископатом. Юстиниан, по мнению некоторых историков11, 
не выходил за грани дозволенного и не вмешивался в процесс Собора.

Св. император Юстиниан хорошо знал систему церковного управ-
ления и пытался развить ее. Император разделял церковные соборы 
на Поместные и Вселенские.

Поместные соборы появились в результате разделения Римской 
империи на провинции. В каждой провинции был свой епископ. Но епи-
скоп столичной провинции носил титул митрополита, архиепископа 

8 Guilelmus K. Corpus iuris civilis. P. 36.
9 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/

blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121 140/Novel%20131_Replacement.pdf
10 Guilelmus K. Corpus iuris civilis. P. 655.
11 См., например: Геростергиос А. Юстиниан Великий — император и святой. С. 199.
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или патриарха. Такой епископ считался главным в церковной провин-
ции и имел власть над остальными епископами. Император Юстиниан 
принял такое церковное деление и подтвердил его на уровне государ-
ственного закона12. Подобное подтверждение можно признать соот-
ветствующим принципу симфонии отношений, поскольку изначаль-
но его установила Церковь.

В случае возникновения различных проблем в провинциях св. Юсти-
ниан приказывал созывать Поместные Соборы13. Император в этом во-
просе ссылался на апостолов, которые указывали на необходимость 
каждый год собираться трем епископам в провинции для разрешения 
церковных споров14. Юстиниан говорил, что такие Поместные Соборы 
были необходимы для соблюдения священных канонов Церкви15. По-
местные Соборы, по мнению Юстиниана, должны были решать внутрен-
ние проблемы Поместных Церквей. Необходимо было решать проблемы 
веры, проблемы морального состояния епископов, пресвитеров, диако-
нов, а также решать вопросы церковного административного порядка16.

Юстиниан Великий также уважал постановления Вселенских Собо-
ров. Он отмечал, что никто не имеет права уклоняться от постановле-
ний Вселенских Соборов. Император говорил о том, что он является 
защитником постановлений Вселенских Соборов. Решения Соборов 
он считал святыми, как Священное Писание. Из CXXXI новеллы видно, 
что Юстиниан признавал равноценными каноны Вселенских Соборов 
и государственные законы17. Следовательно, то, что запрещалось цер-
ковными канонами, являлось запретом и на государственном уровне. 
Постановления епископов на Вселенских Соборах, по мнению Юсти-
ниана, должны были неуклонно выполняться абсолютно всеми, неза-
висимо от чиновнической должности или духовного сана.

Царская власть во главе с императором Юстинианом поддерживала 
распоряжения и авторитет духовных лиц. Все это способствовало взаи-
модействию человеческого и Божественного, государственного и цер-
ковного: «Не превышая традиционных прав церковной власти, мы из-
даем настоящий закон. Всегда, когда приговор священников смещал 

12 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/
blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121 140/Novel%20131_Replacement.pdf

13 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/
blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121 140/Novel%20131_Replacement.pdf

14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
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с престолов недостойных, таких как Несторий, Евтихий, Арий, Маке-
доний, Евномий и других, не менее виновных, царская власть всегда 
поддерживала решения и авторитет священников, дабы человеческое 
и Божественное действовали согласованно при объявлении правых 
решений»18.

В I–VI вв. возникало множество ересей, с которыми необходимо 
было бороться. Император Юстиниан помогал Церкви следить за чи-
стотой христианской веры в Византийской империи, а также следил 
за исполнением церковных правил гражданами Империи.

В частности, император Юстиниан издавал законы против евну-
хов19. В кодексе Юстиниана оскопление запрещалось на территории 
всей империи20. В том числе, Юстиниан старался привести ко креще-
нию иудеев. Юстиниан допускал существование синагог, но употре-
бление мишны в синагогах запрещал. В частности, из CXLVI новеллы21 
видно, что император позволял иудеям чтение только Библии, и только 
по переводу LXX или на латинском языке. К инакомыслящим Юстиниан 
применял систему религиозного принуждения и преследования. После 
воцарения Византийского императора на престоле он стал преследо-
вать язычников и еретиков. Древние историки отмечали, что Юстини-
ан постановил: «только вера православных христиан признается госу-
дарственной, и все церкви еретиков отдал православным22».

Юстиниан наказывал не только инакомыслщих. Император подвер-
гал прещениям христианское духовенство за те или иные отклонения 
от Церковного вероучения. При императоре Юстиниане были жестоко 
наказаны два епископа за мужеложство (епископ Исайя и епископ Алек-
сандр). Император Юстиниан приказал жестоко наказывать причаст-
ных содомскому греху23. Данные события произошли в 528 г. Но спустя 
некоторое время, в 544 г. византийский император издал официальный 

18 Там же.
19 Евнух — (оскопленный) — мужчина, который посредством удаления половых желез по-

терял способность быть мужем и отцом. Такой человек не мог вступить в общество Го-
сподне (Втор. 23.1), которое также и внешним образом должно было быть «посвящен-
ным Господу». См.: Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб, 2001. С. 120.

20 Херрин. Д. Византия. Удивительная жизнь средневековой империи. М., 2018. С. 192.
21 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/

blume-justinian/ajc-edition-2/novels/141-168/Novel%20146_Replacement.pdf
22 Нефедовский Г. В. Церковь и государство в законотворчестве Юстиниана // Философия 

права. 2016. № 5 (78). С. 42.
23 Малала И. Хронография. Книги XIII–XVIII // Мир поздней античности. Документы и ма-

териалы. 2014. Вып. 2. С. 136.
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указ о наказании духовных лиц за противоестественные грехи, т. е. за на-
рушение церковных канонов. Из этого видно, что Юстиниан помогал 
Церкви следить за чистотой христианской жизни духовенства.

Юстиниан Великий особое место уделял положению епископов. 
Он считал, что иерархи должны соблюдать в себе апостольский дух. 
По мнению монарха, епископ должен был избираться в соответствии 
с установившимися церковными традициями и порядками. Монарх же-
лал, чтобы епископами становились достойные, уважаемые люди. Та-
кие люди содействовали бы нравственному и моральному возвышению 
народа. Император призывал к высокой нравственной и духовной жиз-
ни епископов. Юстиниан сам преклонялся епископам и почтительно 
относился к ним. Но бывал случаи, когда император наказывал недо-
бросовестных иерархов, которые желали материального обогащения, 
бросив свои епархии. Император запрещал такие переходы из епархии. 
Епископы желали обогащения, поэтому хотели перевестись в большие, 
столичные города. Епископам разрешалось переходить в другие епар-
хии только с разрешения митрополита, патриарха или императора.

Монарх на законодательном уровне запрещал епископам сожитель-
ствовать с женщинами: «3) Епископ не должен быть женатым; должен 
избираться из тех, кто всегда был безбрачен, или кто был женат на де-
вице, отнюдь не на вдове, разведенной или любовнице. 4) Не должен 
иметь ни законных, ни незаконных детей, равно ни внуков; тот, кто это 
имеет, должен быть лишен священства, равно и епископ, поставивший 
его, должен быть лишен епископства, так как этим наносится оскор-
бление данному закону… 7) Надо, чтобы кандидат во епископа был 
монахом или хоть шесть месяцев был в клире, отнюдь не должен быть 
женатым, или иметь детей или внуков»24. До императора целибат су-
ществовал как местная традиция, но именно при Юстиниане безбра-
чие епископов вышло на законодательный уровень25. Стоит сказать, 
что только на Трулльском Соборе (691–692 гг.) было официально за-
прещено епископам быть женатым (Трул. 12)26.

Во время правления Юстиниана епископы лишались сана за ослуша-
ние в вопросе о женитьбе. Дело об извержения из сана иерарха решался 

24 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/
blume-justinian/ajc-edition-2/novels/1-40/Novel%206_Replacement.pdf

25 Асмус В. В., прот. Отношения церкви и государства по законам императора Юстиниана I 
(Великого). URL: https://pravoslavie.ru/37859.html.

26 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинского-Ис-
трийского / предисл. проф. И. Пальмов. СПб., 1911. С. 459.
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на Соборе, распоряжение которого должен был утвердить император. 
Епископа, подчинившийся указу императора, и оставивший свой ду-
ховный сан, оставляли в покое. Но если иерарх продолжал церковное 
служение и не подчинялся эдиктам императора, то такого епископа 
арестовывали и отправляли в монастырь.

Жесткие меры со стороны императора должны были возвысить 
репутацию епископов и, следовательно, Церкви. Юстиниан не желал 
специально наказывать церковных служителей. Он хотел всего лишь 
утвердить в народе авторитет епископов, тем самым повысить роль 
Церкви в Византийской империи27.

Для укрепления статуса Церкви в империи Юстиниан занимался 
благотворительностью. Византийский император построил множества 
монастырей в Армении28, Малой Азии29, Палестине30, Синае31 и Кон-
стантинополе32. Он помогал обездоленным, пострадавшим в стихий-
ных бедствиях, жертвам от нашествий чужеземцев и всем нуждающимся 
в материальной помощи. Император помогал малоимущим насколько 
позволяло финансовое положение Византийской империи. Юстиниан 
издавал государственные указы, регулирующие благотворительность 
в лице государства и Церкви.

Государство, в лице Юстиниана, строило богадельни, страннопри-
имные дома на различных территориях империи33. Такие сооружения 
использовались в качестве домов для престарелых и больниц34. При им-
ператоре Юстиниане было построено множество приютов для нуждаю-
щихся. Большое количество странноприимных домов имели финансовую 
поддержку от Церкви и государства. Юстиниан даже включил в свое за-
конодательство богадельни и Церкви, поддерживаемые государством35.

Сама по себе благотворительность не может нарушать принцип 
симфонии отношений Церкви от государства. Однако, если правитель, 
ссылаясь на благотворительность, получает большие права или выго-
ды по отношению к Церкви, то это может привести к вмешательству 

27 Геростергиос А. Юстиниан Великий — император и святой. М., 2010. С. 238.
28 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/. 
29 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/5_3.
30 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/5_9.
31 Там же.
32 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/1_9.
33 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/5_9.
34 Прокопий Кесарийский. О постройках. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/o-postrojkakh/5_6.
35 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/

blume-justinian/ajc-edition-2/novels/101-120/Novel%20120_Replacement.pdf.
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в исключительную компетенцию Церкви и, следовательно, к нару-
шению симфонии их отношений. Св. Юстиниан неоднократно гово-
рил о невозможности вмешательства в церковные дела государствен-
ных чиновников, в том числе его самого. Тем не менее, даже у него это 
не всегда получалось.

Вмешательство св. императора Юстиниана 
в компетенцию Церкви

Некоторые ученые считали, что в отношениях между Церковью и го-
сударством император Юстиниан был сторонником цезарепапизма. 
Цезарепапизм заключался в вере в то, что Господь в определенное 
время воздвигает необходимого правителя. Идеология цезарепапиз-
ма утверждает божественное происхождение царской власти, а так-
же, что жизнь императора держится в руках Божиих. Из этого следует 
обязанность неукоснительного подчинения правителю. Если импера-
тор является помазанником Божиим, то власть монарха простирается 
и на религиозные дела36.

При цезарепапизме монарх контролировал уклад жизни и быт ду-
ховных лиц, занимал иерархические должности, выступал в роли су-
дьи в спорах между священнослужителями и наказывал провинивше-
еся духовенство.

Стоит сказать, что при Юстиниане епископы могли выступать в ка-
честве политической администрации. Например, Юстиниан Великий 
издал указ, который запрещал принуждать женщин к представлению 
в театре. Император повелел следить за соблюдением данного закона 
епископам, а не государственным властям. Бывали случаи, когда епи-
скопы руководили государственной деятельностью и следили за осу-
ществлением закона о спекуляции37. Из этого мы видим явное нару-
шение симфонии со стороны императора Юстиниана.

Помимо жизни епископов новеллы Юстиниана затрагивали пра-
вила избрания пресвитеров38. Как и епископы, будущие священники 
и диаконы должны были соблюдать церковные каноны. В CXXIII но-
велле написано о том, что ставленники должны были вести достойный 

36 См., например: Терновский Ф. А. Грековосточная церковь в период Вселенских соборов. 
Киев, 1883. С. 284.

37 Геростергиос А. Юстиниан Великий — император и святой. С. 239.
38 Bryer A., Haldon J. Church Law and Church Order in Rome and Byzantium. 2002. P. 31.
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образ жизни и быть грамотными людьми39. В том числе они не должны 
были быть из политической или военной династии40.

Законодательными актами Юстиниан стремился повысить поч-
тительное отношение к духовенству. Через повышение статуса духов-
ных лиц должен был подняться духовно-нравственное состояние об-
щества. В VI новелле Юстиниан писал: «…мы усерднейшим образом 
печемся как о догматах божественной истины, так и о почете иереев, 
при наличии и вследствие которого, мы уверены, нам будут дарованы 
от Бога великие блага — причем те из них, которые уже имеются, мы со-
храним в целости, а те, что мы до сих пор не получили, приобретем»41.

Помимо того, император Юстиниан вмешивался во внутренний 
уклад жизни монашествующих. В своих новеллах… монарх прописывал 
внутренний порядок и устройство монашеской жизни, правила жизни 
в монастыре, порядок избрания монаха, управление монастырским хо-
зяйством, выбор главы монастыря — настоятеля, принцип смены мо-
настырей монахом и т. д. 42

Для Юстиниана монашество было образцом и идеалом в христи-
анской жизни. В V новелле Юстиниан писал: «Монашеская жизнь столь 
почетна и делает вступившего в него столь угодным Богу, что может 
освободить его от человеческих слабостей, от покорности естествен-
ным нуждам, обогатить его знания, очистить и возвысить его помыс-
лы»43. Также Юстиниан отмечал, что уединенная жизнь, размышление 
о Боге приносят большую духовную пользу христианину в его повсед-
невной жизни44.

Император Юстиниан выступал в своем роде законодателем для мо-
нахов. В своих новеллах император хотел регулировать монашескую 
жизнь, чтобы она приносила пользу и Церкви, и государству. Изучение 
Священного Писания в монастырях, наставление в любви к ближнему 
и призыв монахов к Богоугодной жизни, должны были принести про-
цветание Византийской империи. Юстиниан большое значение возлагал 
на монашествующих, благодаря которым возможно было благополучие 

39 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/
blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121-140/Novel%20123_Replacement.pdf.

40 Там же.
41 Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстиниана I (527–565) в совре-

менном русском переводе // Указ. соч. С. 31.
42 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: http://www.uwyo.edu/lawlib/

blume-justinian/ajc-edition-2/novels/index.html
43 Там же.
44 Там же.
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государства: «Если эти святые люди с чистыми руками и душами, сво-
бодными от порока, будут молить Бога о благосостоянии государства, 
нет сомнения в том, что наши армии будут одерживать победы, а го-
рода — хорошо управляться»45.

Из этого мы видим, что Юстиниан Великий вмешивался в мона-
шеский уклад жизни, но он это делал только из-за добрых побуждений.

Нужно сказать, что Юстиниан вмешивался в догматические вопросы 
Церкви. Например, он активно участвовал в споре об учении Оригена. 
Император тоталитарно издал указ об осуждении Оригена в 10 анафе-
матствованиях. После чего он потребовал от пяти патриархов признания 
указа. Затем император приказал рассмотреть дело Оригена на V Все-
ленском Соборе, на котором предложил новые 15 анафематизмов.

Наибольшее влияние на церковные дела со стороны Юстиниана 
было во время спора о «трех главах». Императору нужно было осудить 
трактат «о трех главах» для привлечения монофизитов в лоно Право-
славной Церкви. Монофизиты не принимали решения Четвертого Все-
ленского Собора. Следовательно, Юстинианом были предприняты бо-
гословские попытки для признания монофизитами решения Собора. 
Такие попытки Юстиниана найти компромисс с монофизитами полу-
чили название «юстинианизма» и «неохалкидонизма»46. В своем указе 
Юстиниан предал анафеме Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирско-
го и Иву Эдесского за принадлежность к несторианству. Три указанные 
выше личности косвенно или напрямую повлияли на распространение 
несторианской ереси. Находилось много противников и сторонников 
трех личностей среди православных христиан. В связи с чем, осуждение 
«трех глав» вызвали большие споры и дискуссии на Востоке и на Запа-
де47. Осуждение «трех глав» является прямым вмешательством импе-
ратора Юстиниана в церковные вопросы.

Заключение

Из всего выше сказанного можно сказать, что Юстиниан, реализуя прин-
цип «симфонии», покровительствовал Церкви: почтительно относился 
к духовенству, говорил о необходимости почитания церковных канонов 

45 Blume F. H. Justinian’s Novels. Annotated Justinian Code. URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/
blume-justinian/ajc-edition-2/novels/121-140/Novel%20133_Replacement.pdf

46 Геростергиос Астериос. Юстиниан Великий — император и святой. М., 2010. С. 288.
47 Иоанн (Митропольский), еп. История Святых Вселенских Соборов. Киев, 2007. С. 306.
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наравне с государственными законами. Юстиниан Великий считал Все-
ленский Собор высшим законодательным органом в решении церков-
ных вопросов. Большую помощь от Византийского императора Церковь 
получила благодаря благотворительности Юстиниана, который строил 
монастыри, храмы и странноприимные дома.

Однако, даже Юстиниану не удалось реализовать принцип симфо-
нии в полной мере. Император по ряду вопросов, хотя из добрых по-
буждений, вмешивался во внутренние церковные дела. Он наказывал 
епископов, издавал правила и каноны, регулирующие жизнь еписко-
пов, пресвитеров и монашествующих. Юстиниан вмешивался в догма-
тические вопросы Церкви.

Несмотря на это, на протяжении всей своей жизни Юстиниан пы-
тался повысить авторитет Церкви в Византийской империи. Истори-
ки отмечали, что «едва ли можно найти церковный догмат, который 
бы он не отстаивал, или ересь, с которой он не боролся»48. 

Юстиниан Великий считал, что благодаря церковным канонам и го-
сударственным законам можно было достичь укрепления веры и духов-
но-нравственного возрождения народа в Византийской империи. Свя-
тая Церковь с благодарностью и особым почтениям вспоминает время 
правления Юстиниана Великого несмотря на то, что он иногда нару-
шал границы исключительной компетенции Церкви.
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