






B 330 г. римский император Константин Великий 
объявил своей столицей город Византий, переименовав 
его в "Новый Рим«.
 (Константинополь – неофициальное название).



Византия
Восточная Римская империя



Разделение на Восточную и Западную Римские импери.
■ B 330 годy римский император Константин 

Великий объявил своей столицей город 
Византий, переименовав его в 
Константинополь.

■ Необходимость переноса столицы была 
вызвана прежде всего удалённостью 
прежней столицы Рима от напряжённых 
восточных и северо-восточных границ 
империи, организовать оборону из 
Константинополя можно было гораздо 
быстрее и эффективнее, чем из Рима. 
Также среди причин переноса столицы 
называют религиозные предпочтения 
Константина: он симпатизировал 
христианству и не очень любил Рим, где 
было сильно развито язычество.

■ Окончательное разделение Римской 
империи на Восточную и Западную 
произошло после смерти в 395 Феодосия 
Великого. Главным отличием Византии от 
Западной Римской империи (Гесперии) 
было преобладание на её территории 
греческой культуры. Различия нарастали, 
и в течение двух столетий государство 
окончательно приобрело свой 
индивидуальный облик.



Становление 
самостоятельной Византии.
■ Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести к 

периоду 330—518. В этот период через границы на Дунае и Рейне на римскую 
территорию проникали многочисленные варварские, преимущественно 
германские племена.

■ Положение на востоке было не менее тяжёлым, и можно было ожидать подобного 
же финала, после того как в 378 году вестготы одержали победу в знаменитой 
битве у Адрианополя, император Валент был убит и король Аларих подверг 
опустошению всю Грецию. Но вскоре Аларих ушёл на запад — в Испанию и 
Галлию, где готы основали своё государство, и опасность с их стороны для 
Византии миновала.

■ В 441 году на смену готам пришли гунны. Аттила несколько раз начинал войну, и 
лишь уплатой большой дани удавалось предотвратить его дальнейшие 
нападения. В битве народов 451 года на Каталаунских полях Аттила потерпел 
поражение, а государство его вскоре распалось.

■ С 502 года персы возобновили свой натиск на востоке, славяне и авары начали 
набеги к югу от Дуная. Внутренние смуты достигли крайних пределов, в столице 
велась напряжённая борьба партий «зелёных» и «синих» (по цветам команд 
колесниц). Наконец, прочная память о римской традиции, поддерживавшая мысль 
о необходимости единства римского мира, беспрестанно обращала умы на Запад. 
Чтобы выйти из этого состояния неустойчивости, нужна была мощная рука, ясная 
политика с точными и определёнными планами.



Юстиниан I
 византийский император 

527  - 565 гг.



Император Юстиниан.
■ В 518 году после смерти императора Анастасия на трон взошёл 

начальник гвардии Юстин — выходец из македонских крестьян. 
Власть была бы весьма затруднительна для этого неграмотного 
старика, если бы возле него не оказалось племянника 
Юстиниана. С самого начала правления Юстина фактически у 
власти стоял его родственник Юстиниан — также уроженец 
Македонии, но получивший прекрасное образование и 
обладавший великолепными способностями. В 527 году, получив 
всю полноту власти, Юстиниан приступил к исполнению своих 
замыслов по восстановлению империи и упрочению власти 
единого императора. Он добился союза с господствующей 
церковью. При Юстиниане еретиков заставляли переходить в 
официальное исповедание под угрозой лишения гражданских 
прав и даже смертной казни.

■ До 532 года он был занят подавлением выступлений в столице и 
отражением натиска персов, но вскоре основное направление 
политики переместилось на запад. Варварские королевства 
ослабли за прошедшие полстолетия, жители призывали к 
восстановлению империи, наконец даже сами короли германцев 
признавали законность претензий Византии. В 533 году армия под 
предводительством Велизария нанесла удар по государствам 
вандалов в Северной Африке. Следующей целью стала Италия — 
тяжёлая война с Остготским королевством продолжалась 20 лет и 
закончилась победой

Юстиан. Мозайка 
церкви в Равенне
(середина VI в.)



■ Вторгшись в королевство вестготов в 554 году, Юстиниан завоевал и южную 
часть Испании. В результате территория империи увеличилась почти вдвое. Но 
эти успехи потребовали слишком большого расхода сил, чем не замедлили 
воспользоваться персы, славяне, авары и гунны, которые, хотя и не завоевали 
значительных территорий, но подвергли разорению многие земли на востоке 
империи.

■ Византийская дипломатия также стремилась обеспечить во всём внешнем мире 
престиж и влияние империи. Благодаря ловкому распределению милостей и 
денег и искусному умению сеять раздоры среди врагов империи, она приводила 
под византийское владычество варварские народы, бродившие на границах 
монархии, и делала их безопасными. Она включала их в сферу влияния 
Византии путём проповеди христианства. Деятельность миссионеров, 
распространявших христианство от берегов Чёрного моря до плоскогорий 
Абиссинии и оазисов Сахары, была одной из характернейших черт византийской 
политики в средние века.

■ Помимо военной экспансии, другой важнейшей задачей Юстиниана была 
административная и финансовая реформы. Экономика империи была в 
состоянии тяжёлого кризиса, управление поражено коррупцией. С целью 
реорганизации управления Юстинианом была проведена кодификация 
законодательства и ряд реформ, которые, хотя и не решили проблему 
кардинально, но, несомненно, имели положительные последствия. По всей 
империи было развёрнуто строительство — крупнейшее по масштабам со 
времён «золотого века» Антонинов. Новый расцвет переживала культура.



Византийская империя к 554 году.





VI—XIII века.
■ Однако величие было куплено дорогой ценой — экономика была подорвана 

войнами, население обнищало, и преемники Юстиниана (Юстин II (565—578), 
Тиверий II (578—582), Маврикий (582—602)) были вынуждены основное 
внимание уделять уже обороне и перенести направление политики на восток. 
Завоевания Юстиниана оказались непрочными — в конце VI—VII вв Византия 
потеряла все завоёванные области на Западе (за исключением Южной Италии).

■ В 634 году халиф Омар вторгся в Сирию. В 635 арабы захватили Дамаск. 
Решительная битва между Византией и Арабским халифатом за контроль над 
Сирией состоялась 20 августа 636. Хотя и встречаются явно завышенные 
оценки, согласно которым византийский император Ираклий собрал 200-
тысячную армию (по другим данным даже 400 тысяч) для отвоевания Сирии, в 
реальности численность византийской армии при реке Ярмуке (Йармуке) была 
заметно меньше 100 тысяч чел. Исход битвы решили природные условия: 
песчаная буря дезориентировала византийцев. Войско византийцев было 
многонациональным. Помимо греков, под знамёна императора встали армяне и 
арабы-христиане. Мусульмане-арабы одержали победу. Ираклий отступил в 
Константинополь. В течение следующих 40 лет были потеряны Египет, Северная 
Африка, Сирия, Палестина, Верхняя Месопотамия, причём зачастую население 
этих областей, измученное войнами, считало арабов, которые в первое время 
существенно снижали налоги, своими освободителями. Арабы создали флот и 
даже осаждали Константинополь. Но новый император, Константин IV Погонат 
(668—685), отразил их натиск. Несмотря на пятилетнюю осаду Константинополя 
(673—678) с суши и с моря, арабы не смогли его захватить. Греческий флот, 
которому недавнее изобретение «греческого огня» обеспечило превосходство, 
вынудил мусульманские эскадры к отступлению и нанёс им в водах Силлеума 
поражение. На суше войска халифата были разбиты в Азии.



■ Из этого кризиса империя вышла более сплочённой и монолитной, 
национальный состав её стал более однородным, религиозные различия 
главным образом ушли в прошлое, так как монофизитство и арианство 
получили основное распространение в утраченных ныне Египте и Северной 
Африке. К концу VII века территория Византии составляла уже не более трети 
державы Юстиниана. Ядро её составляли земли, населённые греками или 
эллинизированными племенами, говорившими на греческом языке. В то же 
время началось массовое заселение Балканского полуострова славянскими 
племенами. В VII веке они расселились на значительной территории в Мёзии, 
Фракии, Македонии, Далмации, Истрии, части Греции и даже были переселены 
в Малую Азию), сохранив при этом свой язык, быт, культуру. Изменился 
этнический состав населения и в восточной части Малой Азии: появились 
поселения армян, персов, сирийцев, арабов.

■ В VII веке были проведены существенные реформы в управлении — вместо 
эпархий и экзархатов империя была разделена на фемы, подчинённые 
стратигам. Новый национальный состав государства привёл к тому, что 
греческий язык стал официальным, даже титул императора стал звучать по-
гречески — василевс. В администрации старинные латинские титулы или 
исчезают, или эллинизируются, а их место занимают новые названия — 
логофеты, стратеги, эпархи, друнгарии. В армии, где преобладают азиатские и 
армянские элементы, греческий язык становится языком, на котором отдаётся 
приказ. И хотя Византийская империя до последнего дня продолжала 
называться Римской империей, тем не менее, латинский язык вышел из 
употребления (за исключением окраин империи, где продолжали говорить на 
народной латыни, на основе которой возникли румынский язык в Дакии и 
далматинский язык в Иллирии).

■ К концу XII в. От империи отделился Кипр, болгары образовали 
самостоятельное государство, сербы добились независимости от империи. 
Императорский двор погряз в интригах, чиновничий аппарат не выполнял свои 
функции, империя распадалась.



Раскол христианской церкви
 1054

 церковный раскол, после которого окончательно 
произошло разделение Церкви на Римско-
католическую церковь на Западе с центром 

в Риме и Православную — на Востоке с центром 
в Константинополе.



Византийская империя в 1180.



■ В 1204 году армия крестоносцев захватила Константинополь. При этом 
погибло огромное количество памятников искусства, город был 
разграблен. Византия распалась на ряд государств — Латинскую 
империю и Ахейское княжество, созданные на территориях, 
захваченных крестоносцами, и Никейскую, Трапезундскую и Эпирскую 
империи — оставшиеся под контролем греков. Латиняне подавляли в 
Византии греческую культуру, засилье итальянских торговцев мешало 
возрождению византийских городов.



Собор Санта-Мария-дель-Фьоре где в 1439 
году была подписана Флорентийская уния

Флорентийская уния –
Флорентийская уния была принята в 1439 на соборе в Базеле и Флоренции в 

трудных обстоятельствах для Византийской империи. В 1430 году турки 
захватили Фессалонику, и государство практически утратило территории, от 
него сохранилась лишь столица, которая была окружена владениями турок. 
Такая сложная ситуация привела к тому, что император Иоанн VIII Палеолог 

вынужден был обратиться с просьбой о содействии к Евгению IV, папе 
Римскому, надеясь на организацию крестового похода против османских 
завоевателей. Он сделал предложение начать переговоры о том, чтобы 

объединить Западную католическую и Восточную православную церковь. 
Папа охотно согласился на это предложение. 



Падение Константинополя.
■ 5 апреля 1453 г. турки начали осаду Константинополя, который был 

неприступной крепостью.
■ Еще раньше султан построил на Босфоре Румелийскую крепость 

(Румелихисар), которая перерезала коммуникации между Константинополем и 
Чёрным морем, и одновременно послал экспедицию в Морею, чтобы помешать 
греческим деспотам Мистры оказать помощь столице.

■ Против колоссальной турецкой армии, состоявшей из примерно 160 тыс. 
человек, император Константин XI Драгаш смог выставить едва лишь 7,5 тыс. 
солдат, из которых по крайней мере треть составляли иностранцы; византийцы, 
враждебно относившиеся к церковной унии, заключённой их императором, не 
испытывали желания воевать. Тем не менее, несмотря на мощь турецкой 
артиллерии, первый приступ был отбит (18 апреля). Мехмеду II удалось 
провести свой флот в бухту Золотой Рог и таким образом поставить под угрозу 
другой участок укреплений. Однако штурм 7 мая опять не удался. В ночь с 28 
мая на 29 мая 1453 началась последняя атака. Дважды турки были отбиты; 
тогда Мехмед бросил на штурм янычар. В то же время генуэзец Джустиниани 
Лонго, бывший вместе с императором душой обороны, получил серьёзное 
ранение и оказался вынужден покинуть свой пост. Это дезорганизовало защиту. 
Император продолжал доблестно сражаться, но часть вражеского войска, 
овладев подземным ходом из крепости — так называемой Ксилопортой, напала 
на защитников с тыла. Это был конец. Константин Драгаш погиб в бою. Турки 
овладели городом. В захваченном Константинополе начались грабежи и 
убийства; около 60 тыс. человек было взято в плен.

■ 30 мая 1453 года, в восемь часов утра, Мехмед II торжественно вступил в 
столицу и приказал переделать центральный собор города — собор Софии в 
мечеть. Константинополь был наречён новым именем — Истамбул и стал 
столицей мусульманской империи османов.



Характерные черты 
византийского зодчества.
■ Рассмотрим, прежде всего, характерные черты византийского 

зодчества. Заимствовав формы от античной архитектуры, оно 
постепенно их видоизменяло и в течение V в. выработало, 
преимущественно для храмоздательства, тип сооружений, по 
плану и всей конструктивной системе существенно 
отличающийся от типа древнехристианских базилик. Главную 
его особенность составляет употребление купола для покрытия 
средней части здания (центрально-купольная система). Купол 
был уже известен в языческом Риме, равно как и на Востоке, но 
в большинстве случаев помещался на круглом основании; если 
же основание было квадратное или многогранное, то между ним 
и куполом не существовало надлежащей органической связи. 
Византийцы первые удачным образом разрешили задачу 
помещения купола над основанием квадратного и вообще 
четырёхугольного плана, а именно посредством так называемых 
парусов, или пандантивов. 



■ Мы находим центрально-купольную систему впервые ясно 
применённой в константинопольской церкви. Сергия и Вакха 
(527—565), составляющей, так сказать, переход от 
вышеупомянутых зданий к главному, великолепнейшему 
памятнику византийской архитектуры — храму св. Софии, 
сооруженному Юстинианом в 532—537 гг.

Софийский собор времён 
Византийской империи 
(реконструкция) Интерьер собора



Иконопись.
■ Иконопись Византийской империи 

была крупнейшим художественным 
явлением в восточно-христианском 
мире. Византийская 
художественная культура не только 
стала родоначальницей некоторых 
национальных культур (например, 
Древнерусской), но и на 
протяжении всего своего 
существования оказывала влияние 
на иконопись других православных 
стран: Сербии, Болгарии, 
Македонии, Руси, Грузии, Сирии, 
Палестины, Египта. Так же под 
влиянием Византии находилась 
культура Италии, в особенности 
Венеции.

■ Важнейшее значение для этих 
стран имели византийские 
иконографии и возникавшие в 
Византии новые стилистические 
течения.

Византийская икона. Христос 
Пантократор. 1363 г. 



Ваяние.
■ Для религиозных целей ваяние с самого начала употреблялось умеренно, потому 

что восточная церковь всегда неблагосклонно смотрела на статуи, считая 
поклонение им в некотором роде идолопоклонством, и если до IX века круглые 
фигуры ещё были терпимы в византийских храмах, то постановлением Никейского 
собора 842 г. они были совсем устранены из них. Таким образом, главное поприще 
деятельности для скульптуры было закрыто, и ей оставалось исполнять только 
саркофаги, орнаментальные рельефы, небольшие диптихи, даримые 
императорами сановникам и церковным иерархам, переплёты для книг, сосуды и 
пр. Материалом для мелких поделок такого рода служила в большинстве случаев 
слоновая кость, резьба которой достигла в Византии значительного совершенства.

■ Наряду с резным делом процветала обработка металлов, из которых исполнялись 
выбивные или литые произведения умеренного рельефа. Византийские художники 
дошли, наконец, до того, что стали обходиться вовсе без рельефа, как, например, в 
бронзовых дверях церквей, производя на медной поверхности лишь слегка 
углублённый контур и выкладывая его другим металлом, серебром или золотом. К 
этому разряду работ, называемому agemina, принадлежали замечательные двери 
римской базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, погибшие во время её пожара в 1823 
году, и принадлежат двери в соборах Амальфи и Салерно близ Неаполя. Кроме 
дверей, таким же способом изготовлялись напрестольные образа, доски для стенок 
престолов, оклады для Евангелий, ковчеги для мощей и т. п. Во всех подобных 
произведениях византийское искусство старалось избегать выпуклости, заменяя 
рельеф или агеминальной работой, или чернетью, или эмалью, и заботясь пуще 
всего о роскоши и возможно большем употреблении драгоценных каменьев.



Диптих Ареобиндуса (506 год) Консульский диптих Филоксения (525 
год)



■ Особенно искусны были византийские мастера в эмальерных изделиях, которые 
можно разделить на два сорта: простую эмаль и перегородочную эмаль. В 
первой на поверхности металла делались с помощью резца углубления 
соответственно рисунку, и в эти углубления насыпался порошок цветного 
стекловидного вещества, которое потом сплавлялось на огне и приставало 
прочно к металлу; во второй рисунок на металле обозначался приклеенной к 
нему проволокой, и пространства между получившихся таким образом 
перегородок заполнялись стекловидным веществом, получавшим потом гладкую 
поверхность и прикреплявшимся к металлу вместе с проволокой посредством 
плавления. Великолепнейший образец византийского эмальерного дела 
представляет знаменитая Pala d’oro (золотой алтарь) — род маленького 
иконостаса с миниатюрами в технике перегородчатой эмали, украшающий собой 
главный алтарь в венецианском соборе св. Марка.

Святой Димитрий.
Византия, XII век. Золото, эмаль

Гейза I (Геза I) (1044/1045 - 1077), король 
Венгрии.  

Эмальерное дело. 



Кирилл (по прозвищу 
Фило́соф, 827—869) и 
Мефодий (815—885) - братья 
из города Солуни (Салоники), 
реформаторы славянской 
азбуки, создатели 
церковнославянского языка и 
проповедники христианства. 
Канонизированы и 
почитаются как святые и на 
Востоке, и на Западе. В 
славянском православии 
почитаются как святые 
равноапостольные «учители 
словенские».



Алфавиты на основе кириллицы включают 

алфавиты следующих славянских языков:

белорусского 

болгарского 

македонского 

русинского 

русского 

сербского 

украинского 



Византијско  царство
   
    Византијско царство или Источно римско царство је 
историјски термин који се користи како би се описало 
хеленизовано Римско царство из доба Позне антике и средњег 
века. Престоница Византије била је у Константинопољу и 
византијски цареви су владали царством као директни 
наследници римских царева антике. Не постоји консензус у 
историјској науци када почиње историја Византијског царства, 
односно када се завршава историја Римског царства. С обзиром 
да је назив Византија настао у 16. веку захваљујући 
западноевропским хуманистима, као кључни датуми се 
сматрају 330. година када је Константинопољ инаугурисан, 
затим година 395. када је цар Теодосије I поделио царство на 
два дела и 476. година н. е. када је Западно римско царство 
престало да постоји.



Византийская империя
Византи́йская импе́рия, Византи́я, Восточная Римская 
империя (395[4]—1453) — государство, 
оформившееся в 395 году вследствие окончательного 
раздела Римской империи после смерти императора 
Феодосия I на западную и восточную части. Менее 
чем через восемьдесят лет после раздела, Западная 
Римская империя прекратила свое существование, 
оставив Византию исторической, культурной и 
цивилизационной преемницей Древнего Рима на 
протяжении почти десяти столетий истории Поздней 
Античности и Средневековья.

 




