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ВЫПОЛНИЛА: ГУСЕВА МАРИЯ ЮР-711



Византия 

Как известно Римская 
империя по завещанию 
императора Феодосия I 

разделилась в 395 г. на два 
самостоятельны 

государства — Западную 
Римскую империю и 

Восточную со столицей 
Константинополь. Тогда как 
Западная Римская империя 

прекратила свое 
существование в 476 г., 

Восточная Римская империя, 
или Византия, существовала 

еще почти целое 
тысячелетие.



Этапы развития византийского 
государства 

Развитие византийского государства прошло 3 этапа:

► c IV до середины VII в. – период разложения рабовладельческого строя, зарождения в 
византийском обществе элементов раннефеодальных отношений. Государство 
этого периода представляло централизованную монархию с развитым военно-
бюрократическим аппаратом, но с некоторыми ограничениями власти императора.

► c конца VII до конца XII в. – период формирования феодальных порядков 
(государство приобретает законченные черты неограниченной монархии). 
Императорская власть в Византии достигает наивысшего уровня.

► XIII – XV вв. – происходит углубление политического кризиса византийского общества, 
вызванного усилением процесса его феодализации в условиях нарастания турецкой 
военной агрессии. Этот период характеризуется резким ослаблением 
византийского государства и его фактическим распадом в XIII – XIV вв., что привело в 
XV в. к его гибели.



Византия

В состав Византии 
входили такие 
экономически 

развитые страны, как 
Греция, Малая Азия, 

Сирия, Египет, а также 
Балканский 
полуостров.



Наибольшего могущества Византия 
достигла в правление императора 

Юстиниана I (527 — 565). Была 
завоевана Северная Африка 

(Вандальское королевство), Италия 
(Остготское королевство) и южная 
часть Испании, входившая в состав 
Вестготского королевства. Таким 

образом, Юстиниану удалось 
восстановить большую часть 

территории Римской империи.

После смерти Юстиниана 
Византийская империя вступила в 

длительный кризис, из которого она 
вышла лишь в начале VIII  в. В 

результате страны, завоеванные при 
Юстиниане, были потеряны



Реформы императоров 

В борьбе с трудностями императоры Исаврийской династии (717 — 802), основателем которой 
был Лев III , провели ряд реформ. Главная цель реформ — изыскать средства, необходимые для 
содержания армии и совершенствования государственного управления.

Эта проблема была решена путем так называемого иконоборчества, которое с 726 г. стало 
официальной государственной политикой правительства. 

Иконоборчество в какой-то мере зарождалось и как протест против городской церкви с ее 
пышным культом, бесчисленным городским духовенством и его античными традициями жизни.

► Ликвидация монастырей

► Конфискация монастырских земель

► наделение крестьян землей, отобранной у монастырей (цель - обеспечение регулярного 
поступления в казну дополнительных налогов и усиление армии)

► наделение феодалов землей на условиях несения ими военной службы. 

► наделение землей военных поселенцев (стратиотов), проживавших в приграничных районах. 
Эти меры укрепили внутреннее и внешнее положение Византии

Благодаря полученным средствам от иконоборческой политике Лев III смог создать армию



Нападения 
турок-османов

К началу XVI  в. над 
Византией нависла угроза 

со стороны турок-османов, 
которые стали 

распространять свою власть 
над Малой Азией и дошли 
до берегов Мраморного 

моря.
Феодальные усобицы 

дезорганизовали 
политическую жизнь 

Византии. В 1341 г. вспыхнула 
настоящая гражданская 

война, переросшая в 
крупнейшее в истории 

страны социальное 
движение.



Падение Византии

С 1352 г. началось 
турецкое завоевание 

Византии. Оно 
продолжалось до 

1453 г. 
29 мая начался 

последний штурм 
Константинополя, и 

Византийская империя 
прекратила свое 
существование. 

Константинополь, 
переименованный в 
Стамбул, сделался 
столицей Турецкой 

империи.



Общественный строй

► Самыми привилегированными были сенаторы, к которым относились 
крупнейшие земельные и денежные аристократы, высшие государственные 
и придворные сановники.

► Другой привилегированной группой было духовенство

► Низшее сословие делилось на крестьян, торговцев и ремесленников

► Вне сословного строя свободных людей находились рабы, которые были 
преимущественно в государственных мастерских и в домашнем хозяйстве 
византийской аристократии.



Крестьянство 

Крестьянство подразделялось на три группы: 
► свободных землевладельцев
► "свободных" колонов, арендовавших землю и сохранивших право 

передвижения и распоряжения своим имуществом
► "приписных" колонов, которые в отличие от свободных были прикреплены к 

земле и не могли распоряжаться своим имуществом.
К середине X в. положение крестьян стало резко ухудшаться. Разоренное 
крестьянство стало уходить из общины без земли. Число заброшенных и 
пустующих земель все более увеличивалось; общины были не в состоянии 
платить за них подати; государство оказалось вынужденным исключать их из 
общинной собственности. Указанный процесс положил начало массового 
закрепощения крестьян. Неимущий крестьянин стал оседать на землях крупных 
феодалов и монастырей; из них и формировалась категория зависимых 
крестьян — париков.



Торговцы и ремесленники

► Торговцы объединялись в корпорации, которые выступали в 
качестве субъекта права. Они имели свои уставы, свои 
собрания, свои классы, назначенных властями должностных 
лиц. Государственная власть устанавливала цены товаров и 
прибыль торговцев. 

► Что касается ремесленников, то они также объединялись в свои 
корпорации, деятельность которых регулировали и 
контролировали государственные чиновники. Профессии 
ремесленников являлись наследственными, они не могли 
оставить свою работу под угрозой сурового наказания.



Государственный 
строй 

Император — глава 
государства, сосредоточивший в 

своих руках законодательную, 
исполнительную и судебную 
власть; он также руководил 
церковью, созывал соборы, 
назначал высших церковных 

иерархов.



В Византии не было определенного порядка 
престолонаследия, формально царя избирал сенат



Государственный строй

► При царе находился Государственный совет (консисторий), 
игравший роль совещательного органа.

► Наряду с Государственным советом существовал сенат 
(синклит), который мог избирать царя, заниматься вопросами 
внешней политики, расследовать важнейшие уголовные дела. В 
конце VII в. Лев VI лишил сенат права рассматривать 
законопроекты



Органы центрального управления

Высшие должностные лица: 
► префект претория Востока, управлявший Малой Азией, Египтом и Фракией; 
► квестор, являвшийся председателем Государственного совета (в его же 

ведении юстиция и вопросы текущего законодательства); 
► начальник дворца, ведавший личной охраной царя, его личной канцелярией, 

почтой, приемом послов иностранных государств; 
► два комитета финансов, управлявших государственным казначейством и 

ведавших царскими имениями и средствами, отпускаемыми на 
содержание двора;

► два магистра армии, руководившими войсками, в том числе и входившими 
в состав вооруженных сил столицы.



Органы центрального управления

► В VII в. была осуществлена реформа государственного управления: 
все высшее чиновничество было поделено на 60 разрядов (чинов). 
Лица, занимавшие высшие государственные посты, именовались 
лагофетами. Главой лагофетов был лагофет дрома, в ведении 
которого находились внешние сношения, почта, пути сообщения, 
личная канцелярия царя, царская стража. 



Органы центрального управления

Немало было и других высших сановников: 
► хартулярий саккелия, заведовавший частным имуществом царя; 
► саккелярий — государственный контролер; 
► квестор — хранитель государственной печати; 
► доместик схола — командующий византийской армии; 
► префект или эпарх столицы, ведавший охраной порядка и 

снабжением продовольствием столицы.



Местное управление

► Византийская империя делилась на две префектуры (административные 
единицы): Восточную и Иллирийскую.  Префектуры возглавлялись префектами 
претория, в руках которых была сосредоточена административная и судебная 
власть. 

► В конце VI в. были образованы две особые крупнейшие области (экзахарты): 
Равенская в Италии и Карфагенская в Африке, в которых царские 
наместники  — экзархи — сосредоточили в своих руках военную и 
гражданскую власть. В связи с возросшей в VII в. военной правительство 
Византии перевело на военное положение многие пограничные провинции, 
которые превратились в военные округа — фемы — во главе с 
военачальниками — стратигами, имевшими свой штат должностных лиц 
(доместик или начальник штаба, хартулярий или интендант; протонатарий, 
ведавший делами гражданского управления и суда).



Государственный 
строй

В Византии, как и в 
Западной Европе, шел 
процесс постоянного 

увеличения светского и 
церковного землевладения 

за счет уменьшения 
царского домена. Это 

ослабление 
экономической мощи 

монарха влекло за собой 
постепенное падение их 

политического авторитета, 
ослабление 

централизованной власти, 
засилье земельной 
аристократии, а в 

конечном счете и падению 
Византии.



Византийское 
право

С 534 г. была завершена 
кодификация римского 

права и в силу вступил Свод 
Юстиниана. Одним из 

важных источников 
византийского права были 

императорские указы, 
получившие название 

новелл. Новеллы в целом 
формулировали нормы 

развивающегося 
феодального права; они 

определяли также 
структуру и компетенцию 

центральных и местных 
органов власти и 

управления.



Эклога и законодательство 
императоров-иконоборцев

► Первым византийским кодексом явилась Эклога, изданная в 739 — 740 гг. Хотя в 
основу Эклоги был положен Свод Юстиниана, но в нее не вошло все то, что 
устарело или противоречило новеллам.

► Эклога содержала нормы гражданского права, обязательственного права 
(договорах купли-продажи, дарения, мены, займа, найма, хранения 
(поклажи), товарищества), брачного и семейного права, наследственного 
права (В византийском праве говорилось о наследовании по закону и 
завещанию) и уголовного права (византийское право предусматривало 
следующие виды преступлений: государственные преступления, религиозные 
преступления, преступления против личности, преступления против 
собственности, преступления против нравственности и семьи)

► В середине IX в., когда было восстановлено почитание икон, Эклога была 
формально отменена; но ряд ее положений продолжал применяться в судах, 
а отдельные ее нормы оказали влияние на позднейшее законодательство



Византийское право

В правление императоров Исаврийской династии были изданы также Земледельческий, 
Морской и Военный законы. 

► Земледельческий регламентировал отношения в крестьянской общине в области 
сельского хозяйства

► В Военном законе говорилось об ответственности военнослужащих за совершение 
воинских преступлений.

► В Морском законе определялись правила поддержания порядка на кораблях, 
ответственности судовладельца, указывались нормы оплаты экипажа корабля и 
другие.



Византийское право 

► В период правления Македонской династии (867 — 1056) появляются новые 
руководства для судей и новый законодательный сборник: Прохирон, 
Эпаналоги и Базилики.

► Прохирон (879 г.)  — краткое изложение законов для судей, содержащий 
нормы гражданского, уголовного, процессуального и церковного права.

► Эпаналога , изданная в 884 — 886 гг., являлась новым руководством для судей

► Базилики ("царские законы") — новый законодательный сборник. В Базиликах 
были нормы не только гражданского, уголовного, процессуального, но и 
церковного права.



Византийское право

Издавались императорские новеллы, 
получившие название хрисовул 

(золотопечатных грамот), в которых 
нередко указывались привилегии, 
предоставлявшиеся духовенству, 

монастырям и отдельным лицам (в 
частности предоставление им 

административно-судебных прав, а 
также налоговых льгот).

В 1345 г. появилась частная кодификация 
судьи Арменопуло под названием 

"Шестикнижие", содержащее нормы 
гражданского и уголовного права 

Византии



Судебная система 

Высшая судебная власть 
принадлежала императору. В 

силу своих верховных 
полномочий, он мог принять к 

своему рассмотрению любое 
дело как гражданской, так и 

церковной юрисдикции. Здесь 
разбирались дела, 

представленные в порядке 
обращения должностного лица 

высшей или провинциальной 
администрации, оказавшегося 

в затруднении при решении 
дела из-за нехватки или 
противоречий в законах



Судебная система 

Центральная юстиция была рассредоточена. Ею занимался широкий круг 
высших должностных лиц империи. Наиболее вышестоящими считались: 

► суд великого друнгария 

► суд председателя административной (чиновной) юстиции, 

► суд первого секретаря императора. 

Широкими судебными полномочиями располагал столичный эпарх: ему 
были подведомственны все дела жителей столицы, полицейские 
нарушения, совершенные в Константинополе преступления, даже 
профессиональные и торговые споры. 



Судебная система

Основную массу дел разбирали 
низшие суды. В столице это были 

назначенные чиновники, 
обладавшие специальными 

знаниями. В провинции от имени 
правителя дела разбирали особые 

дефенсоры. Позднее были 
выделены в руководстве фемов 
также особые фемные судьи.

Особое место в судебной 
организации занимала церковная 

юстиция. Суд епископа признавался 
равным государственному. С VI в. в 
компетенцию церковных судов были 

включены обычные гражданские 
дела, если стороны на это 

соглашались. Исключительно 
церковному суду подлежали все 
священно- и церковнослужители, 

подвластные церкви и зависимые от 
нее люди. 



Судебная система

Судопроизводство в судах первой инстанции было в основном письменным. 
Суд подразделялся на три условные стадии: 

► в первой определялся предмет спора (при активном участии судьи) 

► во второй приводились доказательства 

► в третьей выносился приговор или решение. 

Суд был платным. Дело рассматривалось судьей единолично или 
коллегиально (в коллегии могло быть и более десятка судей). В силе было 
мнение большинства по делу. При расхождении каждый из судей выносил свой 
собственный приговор. 



Армия 

В IV – VIII вв. армия Византии 
делилась на пограничные и 

мобильные войска. 

Основу армии с началом 
второго периода развития 

византийского государства 
(VII – IX вв.) составляло 

стратиотское (крестьянское 
ополчение). 

В X – XI вв. ядром армии 
становится конница, 

состоящая из экономически 
и социально 

обособившейся 
стратиотской верхушки.

Тяжелая конница 



Отдельное место в византийской армии занимает 
варяжская стража, формировавшаяся из 
англосаксов или руссов


