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Abstract. There are some unsolved problems in the historiographical field of  the church history of  Early
Byzantium. One of  them concerns the public rules and standards for the construction of  religious objects. Why
did they begin to form only in the 520s? And how this phenomenon was connected with the construction
activity of  Justinian the Great? The former question is of  great significance for solution of  one of  aforesaid
problems, namely, the problem of  the determination of  size, stages, and costs for the church building in the rule
of  the emperor. The author used a new approach to demonstrate the poor participation of  Justinian in the
erection of  “divine houses” in Byzantium in the first years of  his individual ruling (527-534). This approach
bases on the analyses of  legislative data on religious building. Comparison of  the obtained results with well-
known corresponding reports of  Procopius (in Anecdota and Buildings) gives all the reasons to say about
almost only private activity in the sphere of  the church building before 535, as well as the absence of  a state
building program in this period of  Justinian’s rule.
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Аннотация. Изучение истории церковного строительства в ранней Византии далеко от завершения. В пред-
ставленной работе предлагается постановка и разрешение одной из «неучтенных» историографией проблем.
Речь идет о проблеме законодательного оформления и регулирования практики церковного строительства в
Ранневизантийском государстве. Суть ее – в длительном отсутствии регламентации такой специфической от-
расли строительного дела, как возведение «божьих домов». Необходимость формулировки соответствующих
норм диктовалась не столько увеличением количества церквей и богоугодных заведений в позднеантичных
городах, сколько теми конфликтами, которые возникали в связи с церковным строительством в сфере граждан-
ского права. Первые положения такого рода зафиксированы в конституциях Юстиниана I, изданных в 528–
534 годах. Они немногочисленны и касаются лишь условий финансирования стройки из частных источников и
сроков возведения различных религиозных объектов. Полученные данные законодательства вместе с известны-
ми сообщениями Прокопия Кесарийского позволяют заключить, что в начальный период правления Юстини-
ана церковное строительство не было интенсивным, а его правовое обеспечение оформилось позднее.

Ключевые слова: Ранневизантийская империя, Юстиниан, церковное строительство, законодатель-
ство, новый исследовательский подход.
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Наблюдение за сферой исследования
церковного строительства в Ранневизантийс-
ком государстве приводит к неожиданному, но
вполне закономерному выводу о неразвитос-
ти некоторых направлений изучения данной
тематики и необходимости не только выявить
и обозначить эти направления, но и заняться
их интенсивной научной разработкой.

Действительно, чтó современное визан-
тиноведение знает о строительстве храмов и
других зданий религиозной принадлежности в
период от опубликования Медиоланского эдик-
та 313 г. до завершения юстиниановской ре-
конкисты в середине 50-х гг. VI века? Ответ
на этот вопрос таков: изученные проблемы и
затронутые темы немногочисленны, и сово-
купность полученных объективных сведений
не позволяет воссоздать в подробностях реа-
листичную картину столь многослойного яв-
ления, каким было формирование и содержа-
ние сети церковных учреждений в ранней Ви-
зантии. В этом несложно убедиться: рассмот-
рим их историографию внимательнее.

Прежде всего, наиболее изученной среди
прочих представляется тема имущественных
прав церкви в первые века существования хри-
стианства как официальной религии Римского
государства, с закономерным акцентом в ней
на времени правления Юстиниана [3; 4; 7; 12].
Ее отношение к тематике строительства цер-
квей ограничивается констатацией, в общем,
аксиоматичной информации о том, что визан-
тийские церкви строились на средства разных
лиц, как физических, так и юридических, что
нередко естественным образом создавало кон-
фликтные ситуации между разными собствен-
никами и пользователями при осуществлении
владельческих прав на постройки столь специ-
фического характера. Мимоходом отметим
здесь незавершенность исследования природы
указанной правовой коллизии, имеющей мно-
гообразные проявления и уходящей своими кор-
нями в языческую античность. Впрочем, дан-
ная проблема интересна с точки зрения строи-
тельства религиозных объектов лишь при ре-
шении вопроса об источниках финансирования
и величине расходов на отдельно взятую пост-
ройку. При этом каждый конкретный случай
требует специального же изучения и, следова-
тельно, частного рассмотрения этой имуще-
ственно-правовой коллизии.

Другой динамично разрабатываемой в
научном плане темой следует признать архи-
тектуру и дизайн известных ранневизантийс-
ких религиозных построек. В безбрежном
море публикаций о них выделяется несколько
особенно популярных объектов, всесторонне
изученных и продолжающих интенсивно ис-
следоваться по известной схеме; это комплек-
сы памятников Константинополя, Херсонеса
Таврического и Равенны. Среди вопросов, зат-
ронутых специалистами в связи с конструк-
тивными особенностями и определенными
обстоятельствами возведения этих церковных
строений, интерес для нас представляют опять
же те, ответы на которые позволяют уточнить
дату строительства, а также объем и источ-
ники затраченных на него финансовых
средств. Нужно помнить, что количество ре-
лигиозных построек ранневизантийского вре-
мени с более или менее точными данными
такого рода весьма невелико, а для времени
Юстиниана I их вообще ничтожно мало; это,
по существу, только церкви во имя святой
Софии в Константинополе и святого Виталия
в Равенне. (В том и другом случае имеются
данные источников и специальная литерату-
ра, трактующая эти данные, например: [6,
с. 242–246 (святая София); 9 (святой Вита-
лий)].) Поэтому итоговое обобщение резуль-
татов работы над «архитектурно-декоратив-
ной» проблематикой и, вместе с тем, – выяв-
ление и изучение всех видов и форм финансо-
вого сопровождения при строительстве зда-
ний религиозной принадлежности эпохи ран-
ней Византии еще впереди.

Наконец, описание строительной практи-
ки в поздней античности и ранней Византии
как отдельное направление исследований в
византиноведении, не обходящее вниманием
и храмовое и монастырское строительство.
Археология поздней античности, поставляю-
щая обильный материал для него, дает воз-
можность в настоящее время детально вос-
создать весь процесс возведения типовой ре-
лигиозной постройки от решения строить ее
до освящения. Правда, специальных публика-
ций по технике строительства совсем немно-
го, а обобщения огромного опыта археологи-
ческих изысканий такого рода фактически нет
(например, монография Роберта Оустерхау-
та [5], посвященная преимущественно строи-
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тельной практике средне- и поздневизантийс-
кого периодов, привлекает ранневизантийский
материал в небольшой мере; см. также: [8,
с. 680–1030]). Впрочем, опубликованных дан-
ных вполне достаточно для того, чтобы ре-
конструировать строительный процесс от фун-
дамента до купола и сделать оценку стоимо-
сти возведения отдельно взятой церкви, – ко-
нечно, приблизительную, но дающую, тем не
менее, вполне реалистичное представление о
размерах финансовых затрат [6, с. 242–246].

Таким образом, наиболее популярные
исследовательские направления из числа кон-
вергентных строительной тематике, касаясь
вопросов об источниках финансирования и о
технологии, помогают в освоении сложносос-
тавной темы строительства религиозных
объектов в ранней Византии, но лишь отчас-
ти. Незатронутым в специальной историогра-
фии этой темы остается целый массив про-
блем. Поставить и разрешить одну из них
предполагается в данной работе.

Речь идет о проблеме законодательного
оформления и регулирования практики соб-
ственно церковного строительства в Ранневи-
зантийской империи.

Впервые попытка осознания этой пробле-
мы как таковой была предпринята, по-види-
мому, в правление императора Юстиниана I в
связи с тенденцией к всеобщей кодификации,
или, точнее, – с объективно обоснованным и
осознанным стремлением верховной власти к
инвентаризации административно-правовой
сферы. В чем суть данной проблемы?

Очевидно, в отсутствии необходимой
регламентации этой явно специфической от-
расли строительного дела. Длительное вре-
мя – с тех времен, как начали строиться дома,
предназначенные для отправления культа хри-
стиан, – сооружение церквей практически не
отличалось от большинства известных в ан-
тичности видов строительной деятельности.
Мастера-механики и рабочие с одинаковым
успехом возводили жилые дома, термы, пор-
тики и храмы. Появление в отрасли в каче-
стве ктиторов государства и императора мало
что изменило в технологии и общественном
понимании природы церковного строитель-
ства. Превращение христианства в единствен-
ную официальную религию Империи рождало
поначалу лишь теологически окрашенную

сложность: может ли объект поклонения хри-
стиан, давший имя конкретной церкви, счи-
таться ее владельцем подобно тому, как вла-
дельцами языческих храмов признавались
античные божества? Вне зависимости от пол-
ноты разрешения этой идеологической дилем-
мы светский законодатель со временем дол-
жен был задуматься над другой, более важ-
ной для него задачей соотнесения религиоз-
ного и гражданского строительства в едином
правовом поле.

Иначе и быть не могло. Увеличение числа
уже поставленных церквей и богоугодных заве-
дений в позднеантичных городах создавало со
временем все большие неудобства и трудности
в соблюдении установленных эстетических, эко-
логических и имущественных стандартов поли-
сного общежития. Рано или поздно властям раз-
ного уровня должен был потребоваться регла-
мент, как минимум, локализации церквей на тер-
ритории городов, в первую очередь – столич-
ных, – наподобие уже имевшегося в император-
ском законодательстве комплекса норм, разра-
ботанных для сферы так называемых opera
publica (C.J. VIII.11). (В современной науке эта
проблема также рассматривается, однако оп-
ределенных выводов в имеющихся работах нет
именно в связи с отсутствием ее понимания у
верховной власти Империи вплоть до, по мень-
шей мере, конца VI века [16, p. 385–438; 17,
S. 258].) Однако прогрессия, с которой новые
храмы возникали на византийской территории и
обременяли городской ландшафт, частично кор-
релировалась другими обширными процессами,
например – относительным упадком мелких и
средних полисов, их аграризацией, уменьшени-
ем роли полисных институтов в общественной
жизни и некоторыми другими явлениями, кото-
рые фактически расчищали христианской церк-
ви путь ее укрепления и физического расшире-
ния в форме строительства. В связи с этим ин-
сталляция названной проблемы в законодатель-
стве ранней Византии произошла достаточно
поздно, – уже после завершения юстиниановс-
кой кодификации права.

Возникает, однако, вопрос о конкретных
предпосылках возникновения названного направ-
ления в нормотворчестве VI века. Ответ на него
как будто лежит на поверхности: заметное уве-
личение церковных построек в Византии, осо-
бенно в Константинополе, в 20–30-е годы. Мы
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знаем о нем из сочинения «О постройках»
Прокопия Кесарийского ([15], в ссылках –
Procop., De Aed.), которое упоминает на тер-
ритории одного лишь столичного города бо-
лее 30 храмов, приписываемых этим автором
благочестивой благотворительности импера-
тора Юстиниана (Procop., De Aed. I.1.21–
9.16). Многие исследователи церковной исто-
рии в юстиниановскую эпоху безоговорочно
принимают данные Прокопия на веру (напри-
мер, [13, S. 191–192]). Но не менее распрост-
ранена в науке и точка зрения, согласно кото-
рой прокопиевы сообщения об обширном уча-
стии Юстиниана в возведении или реставра-
ции религиозных и публичных объектов недо-
стоверны или, по меньшей мере, преувеличе-
ны [2]. Если следовать этой последней, то
логично допустить, что большого всплеска
строительной активности в первые годы прав-
ления Юстиниана I в стране не случилось, и
ситуация с возведением храмов и прочих ре-
лигиозных зданий оставалась прежней, соот-
ветствующей давней тенденции к постепен-
ной христианизации позднеантичного обще-
ства, которая не завершилась вплоть до нача-
ла VII столетия. Поэтому необходим допол-
нительный анализ сведений Прокопия с при-
влечением прежде слабо использовавшегося
при рассмотрении данной темы законодатель-
ного источника – конституций Юстиниана,
изданных в первые семь лет его единолично-
го правления.

К сооружению церквей и богоугодных
заведений в означенный период имеют отно-
шение, на наш взгляд, следующие образцы
юстиниановского законотворчества (перевод
сделан по стереотипному изданию: [11]).

C.J. 1.2.19: Император Юстиниан Август –
префекту претория Мене.

<...> Если кто сделал дарение вплоть до пяти-
сот солидов на какие угодно дела – либо на святую
церковь, либо на ксенодохий, либо на нозокомий,
либо на орфанотрофий, либо на птохотрофий, либо
на самих бедных, либо на какую-нибудь общину, –
то такие дарения приобретают законную силу без
расстройства для акторов; если же дарение будет
на большие суммы – за исключением, разумеется,
императорского дарения, – то оно признается дей-
ствительным не иначе, как если оно запечатлено в
актах. Никому не должна быть дана возможность
каким бы то ни было способом – словно она осно-

вывается на некоем праве благочестия – изменять
утвержденные решения древних относительно не-
обходимости запечатлевать дарения в пользу тех
<объектов>, которые мы специально указали.

<Датировано временем второго консуль-
ства> б.м. Юстиниана Августа <то есть 528 годом>.

C.J. 1.3.41 (42): Автократор Юстиниан Ав-
густ – эпарху претория Атабрию.

<...>
27. Ведь некто заложили и поставили во славу

свою и для общественного блага священные церк-
ви, в связи с чем завещали свои имущества, пожер-
твованные посредством священного обряда, что-
бы клирики, которые служат в святых церквах, сла-
вили Бога.

Дано в Константинополе, в календы марта,
во второе консульство Августа Юстиниана <то
есть 1 марта 528 года>.

C.J. 8.53.34: Тот же Август – префекту пре-
тория Демосфену.

1а. Исключением <являются> дарения как
императорские, так и такие, которые идут на благо-
честивейшие дела. Из них <...> те, которые предназ-
начены для благочестия и размером до пятисот со-
лидов, мы повелеваем признавать законными без
документов.

<...>
1с. Если же предметы дарения будут переда-

ны не в золоте, а в виде движимых, недвижимых
или самодвижущихся <вещей>, то следует оцени-
вать их стоимость и, если она укладывается в закон-
ную сумму <500> солидов, то считается действи-
тельной и без документов, а если вносится больше
этой суммы, и <это> не подтверждается актами, то
превышение будет незащищенным.

<...>
Дано в третий день перед календами ноября

в консульство светлейшего мужа Деция <то есть
28 октября 529 года>.

C.J. 1.4.26: Тот же василевс – эпарху прето-
рия Иоанну.

<Praefatio:> Относительно доходов, которые
каждый год поступают к городам от общественных
имуществ, сборов или <в виде> частных денежных
средств, которые оставляются по завещанию или
дарятся кем-либо, или предоставляются им <горо-
дам> иным способом <и расходуются> на работы,
или на хлебное снабжение, или на общественное
водоснабжение, или на топку бань, либо для обслу-
живания портов, либо для сооружения стен или
башен, либо на ремонт мостов и дорог, либо, нако-
нец, по необходимости – на другие общественные
цели, как по публичному, так и по частному право-
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вому основаниям, которые указаны выше, – мы
повелеваем, чтобы благочестивейшие епископы со-
бирались вместе с тремя мужами доброй репута-
ции, первенствующими в этом городе во всяком
деле, и разбирали дела, совершенные в течение каж-
дого года, чтобы измерить и составить отчеты об
исполнении <работ>, и чтобы появился манифест
о деятельности исполнителей и о том, какие рабо-
ты завершены, а средства – затрачены на ситонию,
или бани, или на дороги, акведуки или прочие по-
добные цели.

<...>
Дано в Халкедоне, в 8 день перед календами

июля в консульство светлейших мужей Лампа-
дия и Ореста <то есть 22 июня 530 года>.

C.J. 1.3.45 (46): Тот же василевс – эпарху пре-
тория Иоанну.

<...>
1. И если умерший завещал выстроить цер-

ковь, то пусть они <епископы на местах> позабо-
тятся, чтобы она обязательно была возведена в те-
чение трех лет; если же это странноприимный дом,
то его они пусть готовятся возвести в течение одно-
го года, так как этого времени достаточно для ис-
полнения воли усопших: ведь пока осуществляется
строительство странноприимного дома, они могут
арендовать строение, и страждущие могут помес-
титься там. <...>

2. А архонты эпархий <то есть президы про-
винций> всецело подключаются к исполнению на-
следниками такой обязанности. Ибо еще в старых
законах определено, чтобы те, кому позволено при-
обретать то, что оставлено <по завещанию>, были
готовы к исполнению воли умерших.

<...>
Дано в Константинополе, в 15 день перед

календами ноября в консульство Лампадия и Оре-
ста <то есть 16 октября 530 года>.

Приведенные фрагменты конституций
позволяют без труда заметить очевидное: во-
первых, церкви и богоугодные заведения в
первые годы правления Юстиниана строились;
во-вторых, этой теме в данный период зако-
нодатель уделил в целом ничтожное внима-
ние; в-третьих, религиозные постройки возво-
дились почти исключительно на средства ча-
стных лиц. В собрании законодательных ак-
тов того времени нет упоминаний ни о какой-
либо конкретной стройке, ни об участии в ней
набожного императора или членов его семьи.
Вместе с тем стоит отметить увеличение
числа постановлений, касавшихся темы цер-
ковного строительства, в сравнении с преды-

дущими правлениями, хотя такая характерис-
тика весьма условна, поскольку составители
кодекса могли исключить их намеренно, что-
бы тем самым подчеркнуть персональную зас-
лугу перед церковью заказчика кодификации.

Сопоставление полученных данных с
общеизвестными фактами ранней юстиниа-
новской церковной политики приводит к выво-
ду о том, что основной интерес императора в
ней аккумулировался отнюдь не в сфере стро-
ительства, а в иных областях, составлявших
единое политическое направление под услов-
ным названием «восстановление религиозно-
го единства в Церкви» [1, с. 325]. Судя по со-
держанию «церковных» конституций Юстини-
ана, изданных до 535 г., он готовил прочное
законодательное основание для администра-
тивно-правовой унификации цивильного быто-
вания христианской церкви, объединенной под
эгидой никейского вероисповедания (C.J. 1.2–
4, etc.). На фоне обширного массива источни-
ковой информации об этом предъявленные
отрывки постановлений, относящихся к церк-
вам как строительным объектам, теряются,
не оставляя заметного следа на объективном
общем представлении о религиозной деятель-
ности Юстиниана I. Укоренившийся в визан-
тинистике тезис об обширной и постоянно ак-
тивной строительной практике этого импера-
тора [1, с. 329; 13, S. 202] опирается не на за-
конодательный, а на уникальный в данном
смысле литературный источник – трактат
«О постройках».

В развернутой верховной властью Им-
перии интенсивной, но в целом узконаправлен-
ной деятельности по поводу религии и ее ин-
ститутов не было времени и места для ка-
кой-либо государственной программы строи-
тельства религиозных объектов. Едва ли тог-
да прозвучал хотя бы устный официальный
призыв строить православные церкви повсю-
ду. Вместо этого общество и администрация
на местах испытали воздействие исходивше-
го из центра импульса активной религиозной
политики и отреагировали на него некоторым
увеличением доли храмового строительства
в обязательных для провинций «публичных
работах». Однако нарративные и археологи-
ческие источники не фиксируют в этом деле
значительного всплеска не только частной
инициативы, но и организационных усилий про-
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винциальных правителей и даже епископов.
Что и понятно, учитывая известные пробле-
мы подданных императора, проживавших не
в столице (например, деградация курий). Этим
проблемам, кстати, в законодательстве Юс-
тиниана и в прочих современных ему истори-
ческих источниках уделено несравненно боль-
шее внимание.

Таким образом, единственный, кто, по
мнению ряда исследователей, свидетельству-
ет в пользу существования и воплощения в
жизнь уже в начале правления Юстиниана I
программы грандиозного строительства хра-
мов и богоугодных учреждений, – это Проко-
пий Кесарийский. Но соответствующие сооб-
щения Прокопия не позволяют заключить ни-
чего подобного. Оценка строительной дея-
тельности этого василевса появляется у него
лишь в поздних его произведениях – в «Пост-
ройках» и «Тайной истории» (для последнего
здесь использовано издание [14]; в сносках
применяется общепринятое сокращение:
Procop., H.a.), и в них отсутствует датировка
юстиниановских построек и периодизация его
строительной активности. (Вот как отзывает-
ся об этом известная исследовательница твор-
чества Прокопия Кесарийского, Эверил Кэми-
рон [10, р. 100]: «Но его не интересует ни дата
начала их возведения, ни дата надписи, окру-
жавшей церковь... Камнем преткновения для
него является красота, а также размер и ве-
личина затрат... Он не передает впечатления
от хронологического движения юстиниановс-
кого церковного строительства или от его об-
щей логической обоснованности. И причина
тому – ...в характерных ограничениях, нала-
гавшихся на вокабулярий авторов... специфи-
ческими требованиями панегирического жан-
ра».) Только однажды в «Тайной истории»
Прокопий, упрекая Юстиниана в «бессмыс-
ленном морском строительстве» в Констан-
тинополе в 20-е гг. VI в. (Procop., H.a. XIX.4),
предоставляет возможность некоторым обра-
зом связать его с возведением одного из хра-
мов в то же самое время (Procop., De Aed.
I.6.4: «Затем он построил новый храм святым
Приску и Николаю; ...василевс, преодолев
стремительное течение моря, над бурными
волнами глубоко в пучине заложил фундамент
и на нем поставил храм»). Таким образом, все,
что Прокопий Кесарийский может сообщить

нам о церковном строительстве в первые годы
правления Юстиниана Великого, – это то, что
таковое осуществлялось, но едва ли было ин-
тенсивным и опиралось на какую-нибудь спе-
циально разработанную программу. В этом
данные Прокопия не противоречат сведени-
ям, содержащимся в законодательстве.

Рассмотрение впервые поставленной
здесь проблемы законодательного регулиро-
вания церковного строительства в правление
императора Юстиниана I приводит к несом-
ненному выводу о весьма слабой строитель-
ной активности имперского правительства и,
во всяком случае, об отсутствии у него дол-
госрочной программы такого строительства
во второй половине 20-х – первой половине
30-х гг. VI века. Разработка стратегии рели-
гиозного объединения внутри государства и
административно-религиозной унификации
христианского мира, предпринимавшаяся
официальным православным Константинопо-
лем с конца 10-х гг., перевела в разряд вто-
ростепенных вопросы, связанные с процес-
сом возведения и обслуживания построек
религиозного назначения, притом что имев-
шийся вековой опыт позволял, в общем, об-
ходиться до поры соответствующими право-
выми нормами, разработанными в сфере
гражданского строительства. Тем не менее
первые попытки представить богоугодное
строительство как отдельную отрасль в пра-
вовом обороте относятся к концу указанного
периода – к первым годам самостоятельно-
го правления Юстиниана. Они были вызва-
ны как общей тенденцией к юридической де-
финиции существовавших в стране устойчи-
вых и прежде не описанных явлений, так и
фактическим увеличением числа строивших-
ся объектов соответствующего назначения
под воздействием форсированной имперской
религиозной политики. Оба эти явления обус-
ловили разработку правового регламента
сферы храмового строительства, неявное
начало которой относится к первым годам
единоличного правления Юстиниана I.
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