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Введение
Цель: определение основных характеристик вселенского собора.
Задача: освещение семи соборов, признаваемых в католической и православных 
традициях. 

Первоначально в христианстве собором называлось любое церковное собрание, 
однако в III веке термин стали употреблять по отношению к собраниям епископов 
(хотя присутствовать могли не только епископы) для управления Церковью. 
После того как Константин I провозгласил терпимость относительно христиан 
(313) и преследования закончились, епископы из многих провинций получили 
возможность собраться в общем соборе. 
Значение феномена вселенского собора для христианской традиции очень велико 
– это единственный церковный орган, уполномоченный безошибочно утверждать 
вероучительные и нравоучительные догматы от имени Святого Духа (ситуация не 
слишком изменилась даже после I Ватиканского собора, где подобными 
полномочиями был наделён также папа римский).



Основные характеристики Вселенских  соборов
Вселенские соборы (греч. Σύνοδοι Οικουμενικαί, лат. Oecumenica Concilia) — собрания 
преимущественно епископата христианской Церкви в её вселенской полноте, на которых 
обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического), церковно-
политического и судебно-дисциплинарного характеров.

Соборы со статусом вселенских проводятся с IV века. «Форма разрешения спорных вопросов 
путем, так называемых вселенских соборов была не теоретически, не предумышленно, а 
эмпирически нащупана по поводу особо широких и особо острых потрясений в толще именно 
восточной половины Церкви. В западной половине, благодаря централизующему авторитету 
римской кафедры, нужды в Соборах Вселенских не чувствовалось» [3, с. 4]. При этом высокий 
авторитет римского епископа позволяет до сих пор католической традиции признавать 
вселенский статус всех соборов, где принимал участие папа римский или его легаты. 

Таким образом, Римская католическая церковь насчитывает2 1 вселенский собор, православные 
церкви признают лишь семь первых вселенских соборов, проводившихся до разделения 
церквей (начало которому было положено в третьей четверти IX века), не халкидонские церкви 
признают из них только первые три (их расхождение с остальными христианскими церквами 
началось с Халкидонского собора, осудившего монофизитство), несторианские церкви – только 
решения двух первых соборов.



Признаки Вселенских  соборов

Вселенским соборам присущи внешние и внутренние отличительные 
признаки.

К внешним признакам Вселенских соборов относятся:

• участие в соборе представителей всех поместных церквей в 
лице предстоятелей церквей, епископов или их заместителей, 
уполномоченных и посланных (легатов) от них;

• каноническая правильность в порядке созыва собора, формирования 
состава участников, ведения и объявления определений собора;

• признание собора Вселенским всеми поместными церквами, как теми, от 
которых епископы присутствовали на нём, так и теми, от которых на нём 
не было представителей.



Внутренние признаки Вселенских соборов:

• соответствие его постановлений Священному Писанию, апостольскому 
преданию, вероучению и правилам Вселенской Церкви всех 
предшествующих веков;

• единодушное выражение на нём вероучения, которого все поместные 
церкви держались и держатся везде и всегда;

• свойственная в церкви только Вселенским соборам законодательная 
деятельность (составление символов веры и изложение догматов).

В разрешении вопросов об истинах вероучения и нравоучения 
Вселенский собор обладает свойством непогрешимости, как орган 
Вселенской Церкви, руководимый Святым Духом. Догматические 
определения и каноны Вселенских соборов помещаются в «Книге 
правил», определения и судебные решения — в «Деяниях».



1-й Вселенский Собор (Никейский)
Первый Никейский собор — собор Церкви, созванный 
римским императором Константином I; состоялся в 
июне 325 года в городе Никее (ныне Изник, Турция); 
продолжался больше двух месяцев и стал 
первым Вселенским собором в истории христианства.
На соборе был принят Никейский символ веры, 
осуждены арианская и другие ереси, окончательно 
провозглашено отделение от иудаизма, выходным днём 
было признано воскресенье вместо субботы, определено 
время празднования христианской церковью Пасхи, 
выработано двадцать канонов.



Древние историки свидетельствовали, что члены собора явно составляли две партии, отличавшихся 
известным характером и направлением: православная и арианствующая. Первые утверждали: «мы 
бесхитростно веруем; не трудись понапрасну отыскивать доказательства на то, что постигается (только) 
верою»; противоположной партии они казались простецами и даже «невеждами».
Представительство было весьма непропорциональным. Запад был представлен минимально: по одному 
епископу из Испании (Осий Кордубский), Галлии, Африки, Калабрии; папа Сильвестр лично не принял 
участие в соборе, но делегировал своих легатов — двух пресвитеров. На соборе были также делегаты от 
территорий, не входивших в состав империи: епископ Стратофил из Питиунта на Кавказе, Феофил 
Готский из Боспорского царства (Керчи), из Скифии, один из Персии. Большинство епископов было из 
восточной части империи. Среди участников было много исповедников христианской веры.

Местом созыва поначалу предполагалась Анкира в Галатии, но потом была выбрана Никея — город, 
располагавшийся недалеко от Никомедии, столицы Восточной части империи. В городе находился 
императорский дворец, который предоставили для заседаний и размещения его участников. Епископы 
должны были съехаться в Никею к 20 мая 325 года; 14 июня император официально открыл заседания Собора, 
а 25 августа 325 года собор был закрыт.

• Собор осудил арианство и утвердил постулат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении.
• Был составлен Символ веры из семи пунктов, который впоследствии стали называть Никейским.
• Зафиксированы преимущества епископов четырёх крупнейших митрополий: Римской, Александрийской, 

Антиохийской и Иерусалимской (6-й и 7-й каноны).
• Собор также установил время ежегодного празднования Пасхи в первое воскресенье после 

первого полнолуния после весеннего равноденствия.



20 канонов Никейского собора 

1.  Запрет само-кастрации для духовенства.
2.  Установление минимального срока катехизации для новообращенных (40 дней подготовки к 

крещению).
3.  Запрет на присутствие в доме духовного лица молодой женщины, которая могла бы поставить 

его под подозрение.
4.  Рукоположение епископа в присутствии минимум трех поместных епископов и 

утверждение митрополитом.
5.  Положение о проведении двух поместных синодов ежегодно.
6.  Подтверждение древних традиций о предоставлении юрисдикций над большими территориями 

епископам Александрии, Рима и Антиохии.
7.  Признание права на престол в Иерусалиме.
8. Положение о принятии новатиан через возложение на их головы рук 

кафолических епископов или через благословение.
9 – 14.     Положения о взаимодействии с Лапси, отрекшихся от веры при гонениях Лициния.
15 – 16.   Запрет на удаление священников.
17.  Запрет на ростовщичество среди духовенства.
18.  Превосходство епископов и пресвитеров над диаконами в получении евхаристии.
19.  Объявление недействительным крещения от Павла Самосатского.
20.  Запрет о стоянии на коленях по воскресениям и во время пятидесятницы (50 дней после Пасхи).



2-й Вселенский Собор (Константинопольский)

Первый Константинопольский собор — поместный 
собор восточных иерархов, впоследствии получивший 
название — Второй Вселенский собор Христианской 
церкви. Созван в 381 году императором Феодосием 
I (379—395) в Константинополе. Признаётся Вселенским 
всеми Церквами. Утвердил догмат об исхождении Святого 
Духа от Отца, о равенстве и единосущии Бога Духа Святого 
с прочими лицами Святой Троицы — Богом Отцом 
и Богом Сыном; дополнил и утвердил Никейский Символ 
веры, получивший позднее название Никео-
Цареградский (Никео-Константинопольский).



Установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести 
после Римского епископа, обойдя епископа Александрийского, до того считавшегося первым на Востоке 
и носившего титул «папа». В результате на IV Вселенском соборе образовалась так 
называемая пентархия — пятёрка главных епископских кафедр (Поместных церквей) христианского 
мира:

1. Рим
2. Константинополь
3. Александрия
4. Антиохия
5. Иерусалим

Собор открылся в мае 381 года в константинопольской церкви Святой Ирины и закончил работу в июле 
того же года. Император Феодосий I присутствовал на его открытии, но в соборных заседаниях ни его 
представители, ни он сам участия не принимали.

На Соборе присутствовало 150 ортодоксальных восточных епископов. Западные, латинские архиереи в 
Соборе не участвовали из-за Мелитианского раскола. Феодосий пригласил на Собор также 
36 македонианских епископов во главе со старейшим епископом Елевсием Кизикским, надеясь, что они 
согласятся в исповедании веры с ортодоксальными. Но македонианские 
епископы Македонии и Египта прямо заявили, что не допускают и не допустят «единосущия», и покинули 
Собор. Папу Римского Дамасия I (из Западной Римской империи Грациана) император Феодосий об 
открытии Собора даже не извещал.



Собор издал Послание, которое впоследствии было разделено на 7 
правил.

1. О ересях 
2. Об автокефальном управлении поместными Церквами 
3. О статусе епископа Константинопольского 
4. О Максиме Кинике 
5. О Никео-Цареградском Символе веры
6. О жалобах частного и церковного характера 
7. О форме церковного суда и принятии еретиков в церковное 

общение 



3-й Вселенский Собор (Эфесский)
Эфесский (Ефесский) собор, Третий 
Вселенский собор — Вселенский 
собор христианской церкви, проходивший в 
городе Эфесе (Малая Азия) в 431 году. Поводом к 
нему стало распространявшееся учение Нестория, 
архиепископа Константинопольского (428—431), 
что Пречистую Деву Марию следовало называть 
не Богородицей, а Христородицей, так как у Бога 
не могло быть матери. Созван по инициативе 
императора Восточной Римской 
империи Феодосия II, выбравшего Эфес, как город, 
бывший местопребыванием Богоматери в 
последние годы её жизни.



Поводом для созыва Эфесского Собора был конфликт между архиепископом 
Константинопольским Несторием и патриархом Александрийским Кириллом. Несторий считал, 
что Пресвятая Дева Мария родила человека, соединенного с Словом Божьим. Он также предложил 
именовать Его Пречистую Матерь не Богородицей, а Матерью Христа (Христородицей). Патриарх 
Кирилл Александрийский стоял на позициях имени Богородица и за соединение двух ипостасей. 
Переписка не привела к положительным результатам, и тогда Кирилл Александрийский написал против 
Нестория свои 12 анафематизмов.

Первые шесть правил, составленных Собором, касаются вероисповедных вопросов, направленных 
против учения Нестория, не имея дисциплинарного значения. Только они есть в документах собора. 7-е 
и 8-е правила были включены в число канонов уже после Халкидонского собора.
Кроме Нестория, собор в определении осудил Келестиево мудрование. Келестий, или Целестий, 
проповедовал ересь Пелагия, отрицая значение первородного греха и необходимость благодати для 
спасения. 7-е правило говорит, как следует хранить неповреждённой никейскую веру. В изложении 
Аристина правило имеет такой вид:

Епископ, проповедующий другую веру, кроме Никейской, 
лишается епископства, а мирянин изгоняется из Церкви. Тот, кто, кроме веры, 

составленной святыми отцами, собравшимися в Никее, предлагает иной 
нечестивый символ на развращение и на пагубу обращающихся к познанию 

истины из эллинства или иудейства или от какой бы то ни было ереси, 
если мирянин, должен быть предан анафеме, а если епископ или клирик, 

должен быть лишён епископства и служения в клире.



4-й Вселенский Собор (Халкидонский)

Халкидонский собор, Четвёртый Вселенский 
собор — Вселенский собор Христианской церкви, 
созванный в 451 году императором Маркианом по 
согласию с папой Львом I в Халкидоне (совр. Кадыкёй, 
район современного Стамбула) по поводу 
ереси Евтихия — монофизитства.
Заседания Собора происходили в 
храме великомученицы Евфимии. Собор был открыт 
8 октября 451 года и продолжался до 1 ноября; проведено 
семнадцать пленарных 
заседаний. Анафематствуется Армянской апостольской 
церковью и другими Древневосточными 
православными церквями.



Председателем собора был Анатолий Константинопольский, перед вступлением Маркиана на престол 
решительно перешедший на сторону ортодоксов. Число всех присутствовавших на соборе отцов, если не 
исключать и уполномоченных лиц пресвитерского сана, замещавших того или другого епископа, было 
630.

Постановления 
1. Осуждение еретического учения Евтихия — монофизитства
Прежде всего отцы собора занялись рассмотрением деяний «разбойничьего» собора 449 года в Эфесе, и 
судом над Диоскором. Обвинителем был известный Евсевий Дорилейский, представивший записку, в 
которой изложены были все насилия, произведённые Диоскором на «разбойничьем» соборе. По 
прочтении записки отцы отняли у Диоскора право голоса, после чего он должен был стать в число 
подсудимых. К тому же, на Диоскора представлено было со стороны некоторых египетских епископов 
много обвинений в безнравственности, жестокости и разного рода насилиях. Собор осудил Диоскора и 
низложил его, кроме того был осуждён разбойничий собор и Евтихий. Тех епископов, которые вместе с 
Диоскором принимали участие в разбойничьем соборе, отцы Халкидонского собора простили, так как 
они принесли раскаяние и объяснили, что действовали под страхом угроз Диоскора.

2. Принятие нового христологического вероучительного определения
Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в 
лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее 
между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного 
учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а 
также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения 
в лице Иисуса Христа двух естеств. 



5-й Вселенский Собор (Константинопольский 2-й)

Второй Константинопольский собор, Пятый 
Вселенский Собор — Вселенский Собор христианской 
церкви, был созван в 553 году, в 
городе Константинополе, по инициативе 
императора Юстиниана I. Осуждены 
персонально Платон, Ориген, Евагрий 
Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий 
Лаодикийский, Феодор Мопсуестийский, Несторий, их 
сочинения, платонизм и идеализм в целом, арианство, 
позднее арианство (Аномейство, Македоний I, Фотин 
Сирмийский), аполлинаризм, а также некоторые 
сочинения усопших в мире и согласии 
с Православием блаженного Феодорита Кирского и Ивы 
Эдесского, близкие к 
учению Нестория. Богородица признана Приснодевой.



Собор был созван по поводу споров между халкидонитами, которых 
противники называли последователями Нестория, и миафизитами, которым 
противники приписывали ересь Евтихия. Главным предметом споров были 
сочинения трёх учителей сирийской церкви, пользовавшихся в своё время 
известностью, а именно Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы 
Эдесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а 
на Четвёртом Вселенском Соборе ничего не было упомянуто об этих трёх 
писателях.
Противники миафизитов в споре с миафизитами ссылались на эти сочинения, а 
миафизиты находили в этом предлог отвергать самый Четвёртый Вселенский 
Собор 

На Соборе, открывшемся в зале, связывающей собор Святой Софии с 
патриаршими палатами, присутствовало 165 епископов, председательствовал 
константинопольский патриарх Евтихий.



Во время V Вселенского Собора в Константинополе в 553 году папа Вигилий по отношению к осуждению 
трёх глав занимал переменчивую позицию, и лишь под давлением императора Юстиниана (Рим в это 
время был в составе Византийской Империи) подписал эдикт о трёх главах . Хотя папа находился во 
время работы собора в Константинополе, но ни на одном заседании собора не присутствовал, а подписал 
деяния собора через легатов. После Собора авторитет папства и в Византии, и на Западе резко упал, 
произошёл раскол западных христиан. Раскол был преодолён только через 100 лет. Папы стали искать 
поддержки у франков.

Анафематствование Феодора Мопсуестийского (почитаемого Церковью Востока если не за христологию, 
то за его вклад в литургию) ознаменовало разрыв с Церковью Востока, с которой наметилось 
значительное сближение после Халкидонского собора; даже с теми её представителями, кто исповедовал 
Халкидонский символ веры, хотя Юстиниан стремился к единству и с Церковью Востока, которая тогда 
вообще не считала Нестория одним из своих учителей, а Иоанн Златоуст почитался ею часто наравне с 
Феодором Мопсуестийским; и вопреки документам Церкви Востока об отречении Церкви Запада от всех 
трёх греческих учителей Церкви Востока Диодор Тарсийский осуждён не был. 

Вместе с тем, важнейшим положительным результатом собора стало осуждение платонизма как истока 
ересей последователей Оригена и подобных платонизму идеалистических учений в целом как 
противоречащих Православию и подтверждение учения Святых Отцов, что впоследствии 
помогло Григорию Паламе сформулировать современное философское учение исихазма. Осуждение 
платонизма Собором можно рассматривать и как осуждение Православием тоталитарных идей ряда 
сочинений Платона и тоталитаризма в целом. 



6-й Вселенский Собор (Константинопольский 3-й)
Третий Константинопольский собор, также Шестой Вселенский 
Собор — Вселенский Собор, согласно греко-православной и римо-
католической традиции, прошедший 
в 680—681 годах в Константинополе при императоре Константине 
Погонате.

Собор созван был против учения монофелитов, которые признавали 
в Иисусе Христе два естества, Бога и человека, но одну 
Богочеловеческую волю. Монофелитство было униональным 
исповеданием, созданным патриархом Константинопольским 
Сергием по воле императора Ираклия. Целью императора было 
примирение противоборствующих во Вселенской церкви 
христологических партий диофизитов-халкидонитов и миафизитов-
нехалкидонитов. Против этой идеи выступили Софроний 
Иерусалимский и константинопольский монах Максим Исповедник. 
Учение Максима Исповедника было принято папой Мартином и 
Римской Церковью на Латеранском соборе, что вошло в 
противоречие с официальным вероисповеданием империи, за что 
Максим и Мартин были подвергнуты репрессиям, но впоследствии 
это учение было принято и греческим Востоком на Третьем 
Константинопольском соборе.



Шестой Вселенский Собор стал самым продолжительным из всех соборов: собор 
открылся 7 ноября 680 года, а окончился 16 сентября 681 года. Число участников 
собора всё время возрастало. На первом заседании присутствовало 43 человека, на 
последнем 163 (среди них легаты Римского папы), а при составлении правил 
присутствовало 240 участников. Сам император присутствовал на 11 первых 
заседаниях и на последнем, где подписался под соборными протоколами с 
формулировкой «читал и одобрил».

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг учение монофелитов как ересь, и 
постановил признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое, 
и по этим двум естествам — две воли, но так, что человеческая воля во Христе не 
противна, а покорна воле Божественной. Обе воли во Христе соединены между 
собой неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно.
Собор также осудил и отверг учение моноэнергизм как ересь, и определил, что во 
Христе два естественных действия — Божеское и человеческое. Оба действия во 
Христе соединены между собой неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно.



7-й Вселенский Собор (Никейский 2-й)
Второй Никейский собор (известный также как Седьмой 
Вселенский собор) был созван в 787 году в городе Никее при 
императрице Ирине (вдове императора Льва Хазара) и 
состоял из 367 епископов, представлявших в основном 
восточную часть церкви, и легатов папы римского.
Собор был созван против иконоборчества, возникшего за 60 
лет до Собора, при византийском императоре Льве Исавре, 
который, желая устранить препятствия к мирному соседству 
с мусульманами, считал необходимым упразднить почитание 
икон. Это течение продолжало существовать и при сыне 
его Константине Копрониме и внуке Льве Хазаре.
В Православной церкви память святых отцов Седьмого 
Вселенского собора совершается в воскресенье, приходящееся 
на конец 1-й декады или начало 2-й декады октября 
(по юлианскому календарю).



Открытие Собора было назначено в Константинополе на 7 августа 786 года. Приехавшие в 
столицу епископы-иконоборцы ещё до открытия Собора начали вести переговоры в гарнизоне, стараясь 
заручиться поддержкой воинов. 6 августа перед храмом Святой Софии прошёл митинг с требованием не 
допустить открытия Собора. Несмотря на это, Ирина не стала изменять назначенной даты, и 7 
августа в храме Святых Апостолов Собор был открыт. Когда начали зачитывать святые писания, в храм 
ворвались вооружённые воины, сторонники иконоборцев.

Пережив неудачу, Ирина приступила к подготовке созыва нового Собора. Под предлогом войны с арабами 
императорский двор был эвакуирован во Фракию, а верный иконоборцам гарнизон отправлен вглубь Малой 
Азии (якобы навстречу арабам), где ветеранам дали отставку и выплатили щедрое 
жалование. Константинополь был передан под охрану другой по составу гвардии, завербованной 
из Фракии и Вифинии, где взгляды иконоборцев не получили распространения.
Завершив подготовку к Собору, Ирина не решилась вновь проводить его в столице, а выбрала для этой цели 
отдалённую Никею в Малой Азии, в которой в 325 году состоялся Первый Вселенский собор.

В мае 787 года Ирина вновь разослала приглашения с просьбой прибыть на Собор в Никею. Состав 
делегаций практически не изменился. От Рима были те же легаты; трёх восточных патриархов, не имевших 
возможности приехать из-за войн с арабами, представляли их синкелы Иоанн и Фома. Всего, по различным 
оценкам, на Соборе присутствовало 350—368 иерархов, но число подписавших его Деяние составило 308 
человек. Седьмой Вселенский собор открылся 24 сентября и продолжался месяц.

Самым главным итогом работы собора стал догмат о иконопочитании, изложенный в оросе собора. В этом 
документе восстанавливалось почитание икон и разрешалось употреблять в церквах и домах иконы Господа 
Иисуса Христа, Божией Матери, Ангелов и Святых, чествуя их «почитательным поклонением».
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