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► К исходу V в. практически вся Западная Европа была захвачена 
варварскими племенами германцев. В эту эпоху римскому 
государству и всей античной цивилизации пришел конец. Но еще в 
начале IV в. центр державы переместился в более спокойные и богатые 
восточные, балканские и малоазийские, провинции. Вскоре столицей 
стал Константинополь, основанный императором Константином на 
месте древнегреческого города Византия. Правда, и на Западе остались 
свои императоры — управление империей было разделено. Но 
старшими считались именно государи Константинополя. В V в. 
Восточная, или Византийская, как говорили на Западе, империя устояла 
под ударом варваров. Более того, в VI в. ее властители отвоевали многие 
земли занятого германцами Запада и удерживали их два столетия. Тогда 
они являлись римскими императорами не только по титулу, но и по сути. 
Лишившись к IX в. значительной части западных владений, Византийская 
империя тем не менее продолжала жить и развиваться. Она 
просуществовала до 1453 г., когда последний оплот ее власти — 
Константинополь пал под напором турок. Все это время империя 
оставалась в глазах подданных законной преемницей Древнего Рима. 
Ее жители называли себя ромеями, что по-гречески значит «римляне», 
хотя основную часть населения составляли греки.

► Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на 
двух континентах — в Европе и Азии, а порой простиравшей власть и на 
области Африки, делало эту империю как бы связующим звеном между 
Востоком и Западом. Постоянное раздвоение между восточным и 
западным миром стало историческим уделом Византийской империи. 
Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на 
общественную жизнь, государственность, религиозно-философские 
идеи, культуру и искусство византийского общества. Однако Византия 
пошла собственным историческим путем, во многом отличным от 
судеб стран как Востока, так и Запада, что определило и особенности 
ее культуры.



► Культура Византийской империи создавалась многими 
народами. В первые века существования ромейской 
державы под властью ее императоров находились все 
восточные провинции Рима: Балканский полуостров, 
Малая Азия, юг Крыма, Западная Армения, Сирия, 
Палестина, Египет, северо-восток Ливии. Создателями 
нового культурного единства были древние греки, 
римляне, армяне, сирийцы, египетские копты и 
селившиеся в границах империи варвары.

► Самым мощным культурным пластом в этом 
культурном многообразии было античное наследие. 
Задолго до появления Византийской империи благодаря 
походам Александра Македонского все народы 
Ближнего Востока подверглись мощному 
объединяющему воздействию древнегреческой, 
эллинской, культуры. Этот процесс получил название 
эллинизации. Перенимали греческие традиции и 
переселенцы с Запада. Так что культура обновленной 
империи складывалась как продолжение главным 
образом культуры древнегреческой. Греческий язык уже 
в VII в. безраздельно господствовал в письменной и 
устной речи ромеев (римлян).



► Востоку, в отличие от Запада, не довелось испытать разорительных варварских набегов. Потому 
здесь не было страшного культурного упадка. Большинство древних греко-римских городов 
продолжало существовать и в византийском мире. В первых веках новой эры они сохраняли 
прежний облик и устройство. Как и в Элладе, сердцем города-оставалась агора — обширная 
площадь, где прежде проводились народные собрания. Теперь, впрочем, народ все чаще 
собирался на ипподроме — месте представлений и скачек, объявления указов и публичных казней. 
Город украшали фонтаны и статуи, великолепные дома местной знатии общественные здания. В 
столице — Константинополе — лучшими мастерами возводились монументальные дворцы 
императоров. Самый известный из ранних — Большой императорский дворец Юстиниана I, 
прославленного победителя германцев, правившего в 527—565 гг., — был воздвигнут над 
Мраморным морем. Внешний вид и убранство столичных дворцов напоминали о временах 
древних греко-македонских владык Ближнего Востока. Но византийцы использовали и римский 
градостроительный опыт, в частности водопроводную систему и бани (термы).

► Большинство крупных городов античности осталось центрами торговли, ремесла, науки, 
литературы и искусства. Таковы были Афины и Коринф на Балканах, Эфес и Никея в Малой Азии, 
Антиохия, Иерусалим и Берит (Бейрут) в Сиро-Палестинс, Александрия в древнем Египте.

► Крушение многих городов Запада привело к смещению торговых путей на восток. В то же время 
нашествия и захваты варваров сделали сухопутные дороги небезопасными. Закон и порядок 
сохранялись только во владениях константинопольских императоров. Поэтому «темные», 
наполненные войнами столетия (V— VIII вв.) стали порой расцвета византийских портов. Они 
служили и перевалочными пунктами для военных отрядов, отправлявшихся на многочисленные 
войны, и стоянками сильнейшего в Европе византийского флота. Но главным смыслом и 
источником их существования была морская торговля. Торговые связи ромеев простирались от 
Индии и древнего Китая до Британии.

► В городах продолжали развиваться античные ремесла. Многие изделия ранневизантийских 
мастеров являются настоящими произведениями искусства. Шедевры ромейских ювелиров — из 
драгоценных металлов и камней, из цветного стекла и слоновой кости — вызывали восхищение в 
странах Ближнего Востока и варварской Европы. Германцы, славяне, гунны перенимали 
мастерство ромеев, подражали им в собственных творениях.



Монеты в Византийской империи

► Во всей Европе долгое время обращалась 
только ромейская монета. 
Константинопольские императоры 
продолжали чекан римских денег, внося лишь 
незначительные изменения в их внешний вид. 
Право римских императоров на власть не 
подвергалось сомнению даже лютыми 
врагами, и единственный в Европе монетный 
двор был тому подтверждением. Первым на 
Западе осмелился начать чекан собственной 
монеты франкский король во второй 
половине VI в. Однако и тогда варвары лишь 
подражали ромейскому образцу.



Наследие Римской империи

► Еще заметнее римское наследие Византии прослеживается в системе 
управления государством. Политические деятели и философы Византии не 
уставали повторять, что Константинополь — Новый Рим, что они сами — 
ромеи, а их держава — единственная хранимая Богом империя. 
Разветвленный аппарат центральной власти, налоговая система, правовая 
доктрина незыблемости императорского единодержавия сохранились в 
ней без принципиальных изменений.

► Быт императора, обставленный с необычайной пышностью, преклонение 
перед ним были унаследованы от традиций Римской империи. В 
позднеримский период, еще до византийской эпохи, дворцовые ритуалы 
включили в себя многие элементы восточных деспотий. Василевс, 
император, появлялся перед народом только в сопровождении блестящей 
свиты и внушительной вооруженной охраны, следовавших в строго 
определенном порядке. Перед василевсом простирались ниц, во время 
тронной речи его закрывали специальными занавесями, сидеть в его 
присутствии получали право единицы. К его трапезе допускались лишь 
высшие чины империи. Особенно помпезно обставлялся прием иноземных 
послов, которых византийцы старались поразить величием власти 
императора.



► Центральное управление концентрировалось в нескольких 
ведомствах-секретах: Шваз ведомстве логофета (управителя) 
геникона — главном налоговом учреждении, ведомстве воинской 
кассы, ведомстве почты и внешних сношений, ведомстве по 
управлению имуществом императорской семьи и др. Помимо 
штата чиновников в столице каждое ведомство имело должностных 
лиц, посылаемых с временными поручениями в провинции. 
Существовали еще и дворцовые секреты, которые управляли 
непосредственно обслуживавшими царский двор учреждениями: 
продовольственными, гардеробными, конюшенными, ремонтными.

► Византия сохранила римское право и основы римского 
судопроизводства. В византийскую эпоху завершилась разработка 
римской теории права, получили окончательное оформление 
такие теоретические понятия юриспруденции, как право, закон, 
обычай, было уточнено различие между частным и публичным 
правом, определены основы регулирования международных 
отношений, нормы уголовного права и процесса.

► Наследием Римской империи была и четкая налоговая система. 
Свободный горожанин или крестьянин платил в казну налоги и 
пошлины со всех видов своего имущества и с любого рода 
трудовой деятельности. Он платил и за владение землей, и за сад в 
городе, и за мула или овец в хлеву, и за помещение, сдаваемое 
внаем, и за мастерскую, и за лавку, и за корабль, и за лодку. 
Практически ни один товар на рынке не переходил из рук в руки, 
минуя бдительное око чиновников.



Военное дело
► Сохранила Византия и римское искусство ведения «правильной войны». В империи бережно хранили, 

переписывали и изучали древние стратегиконы — трактаты о воинском искусстве.

► Периодически власти реформировали армию, отчасти из-за появления новых врагов, отчасти для ее соответствия 
возможностям и потребностям самого государства. Основой византийского войска стала кавалерия. Ее 
количество в составе армии колебалось от 20 % в позднеримское время до более чем одной трети в X в. 
Незначительной частью, но очень боеспособной стали катафрактарии — тяжелая кавалерия.

► Военный флот Византии также был прямым наследством Рима. О его силе говорят следующие факты. В середине 
VII в. император Константин V смог послать в устье Дуная для ведения боевых действий против болгар 500 судов, а 
в 766 г. — даже свыше 2 тыс. Самые крупные корабли (дромоны) с тремя рядами весел брали на борт до 100— 
150 воинов и примерно столько же гребцов.

► Новшеством на флоте стал «греческий огонь» — смесь нефти, горючих масел, асфальта серы, — изобретенный в 
VII в. и наводивший ужас на врагов. Он выбрасывался из сифонов, устроенных в виде бронзовых чудовищ с 
разинутыми пастями. Сифоны можно было поворачивать в разные стороны. Выбрасываемая жидкость 
самовоспламенялась и горела даже на воде. Именно при помощи «греческого огня» византийцы отбили два 
арабских вторжения — в 673 и 718 гг.

► Превосходно было развито в Византийской империи военное строительство, опиравшееся на богатую 
инженерную традицию. Византийские инженеры — строители крепостей славились далеко за пределами страны, 
даже в далекой Хазарии, где по их планам возводилась крепость

► Приморские крупные города кроме стен защищались подводными молами и массивными цепями, 
преграждавшими вход вражескому флоту в бухты. Такими цепями замыкались Золотой Рог в Константинополе и 
залив Фессалоники.

► Для обороны и осады крепостей византийцы использовали различные инженерные сооружения (рвы и частоколы, 
подкопы и насыпи) и всевозможные орудия. В византийских документах упоминаются тараны, подвижные башни с 
перекидными мостками, камнеметные баллисты, крюки для захвата и разрушения осадных приспособлений 
врага, котлы, из которых кипящая смола и расплавленный свинец выливались на головы осаждавших.



Спасибо за внимание!


