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ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
■ Византийская империя, Византия, 
■ Восточная Римская империя (395—1453) - 

государство, оформившееся в 395 г. 
вследствие окончательного раздела Римской 
империи после смерти императора Феодосия I 
на западную и восточную части. 

■ 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







Византийская империя IV—V вв. централизованная 
военно-бюрократическая монархия

■ Хотя Византия 
включала в себя 
области, где 
господствовал 
греческий язык, 
государственным 
языком империи 
до VI—VII вв. 
продолжал 
оставаться 
латинский.



Кодекс Феодосия

■ Византия 
восприняла 
римское 
законодательство; 
оно было 
положено в 
основу первого 
свода собственно 
византийского 
права — Кодекса 
Феодосия. 



Административное деление 
■ центром являлась столица империи — Константинополь 

и Иллирик, в который входили балканские земли (центр 
— Фессалоника). 

■ Каждая из префектур членилась на 7 диоцезов, 
делившихся на 50 провинции.

■ Самой крупной была префектура Востока, состоявшая из 
4 диоцезов: 1) Восток — 15 провинций; 2) Азия — 10 
провинций; 3) Понт — 10 провинций и 4) Фракия — 6 
провинций

■ В префектуру Илпирика входили 2 диоцеза: 1) 
Македония — 6 провинций и 2) Дакия — 5 провинций. 

■ Отдельную административную область (диоцез) 
образовывал Египет, во главе управления которого 
стоял префект-августал; его резиденция находилась в 
Александрии. 







сенаторское сословие
■ Высшим в империи было сенаторское сословие 

— ordo senatorius, включавшее в свой состав 
несколько сотен семей богатейших и 
крупнейших земельных собственников, 
представителей военно-чиновной знати. 
Доходы многих сенаторов исчислялись 
тысячами либр золота в год. Пополнение 
сенаторского сословия происходило не только 
в силу наследственной принадлежности к нему 
или через претуру, но и путем дарования 
сенаторского достоинства отдельным лицам 
сенатом или императорской властью за их 
заслуги перед государством.



Привилегии сенаторов
■ Представители сенаторского сословия 

пользовались исключительными 
налоговыми, судебными и 
политическими привилегиями. 

■ Сословному неравенству 
соответствовало и неравенство перед 
судом. За одинаковые преступления 
представители высших слоев общества 
(honestiores) подвергались значительно 
менее суровым наказаниям, чем 
humiliores. Сенаторы не могли быть 
арестованы и заключены в тюрьму без 
разрешения сената или императора. 



Положение рабов
■ раб по-прежнему считался полной 

собственностью своего господина, в 
законодательстве и в общественной практике 
он уже признавался не только «вещью», но и 
«человеком». Было ограничено право 
господина на убийство раба и чрезмерно 
жестокое обращение с ним. Однако за 
господином сохранялось почти неограниченное 
право наказания рабов. Смерть раба, если она 
происходила во время или в результате 
наказания, не рассматривалась как 
преднамеренное убийство. Вместе с тем 
государство поощряло отпуск рабов на волю и 
в ряде случаев прямо предписывало обращать 
военнопленных не в рабов, а в колонов. Были 
облегчены также формальности, связанные с 
освобождением рабов. 



положение рабов в IV—V вв. 

■ В IV—V вв. окрепли и 
элементы имущественной 
правоспособности рабов:

■ право владения и 
распоряжения имуществом, 
передачи по наследству. 

■ Фактически было признано 
существование семьи у раба. 

■ Рабы фиска и императора 
могли от своего имени вести 
против свободных судебные 
процессы по уголовным и 
гражданским делам. 

■ браки между рабами и 
свободными  Согласно 
закону 319 г., не 
запрещались, хотя и не 
считались «законными», 
дети, рождавшиеся от них, 
получали статус своей 
матери. 

■ раб не имел права судиться 
со своим господином, кроме 
как в случае принесения 
жалобы на чрезмерно 
жестокое бращение. 

■ Рабы не могли выступать и в 
качестве свидетелей не 
только против своих господ, 
но и против других 
свободных, за исключением 
дел о преступлениях против 
государства и императора. 

■ рабам был закрыт доступ ко
■ всем государственным и 

общественным должностям. 
■ не допускалась служба 

рабов в армии. 



■ Не только в правах, но и в системе 
наказаний за различные преступления 
законодательство самым решительным 
образом отделяло рабов от лиц, 
«украшенных достоинством свободы». 
Жесточайшие пытки в процессе 
дознания, отсечение рук и ног, 
обезглавливание, сожжение, отдача на 
растерзание зверям — таковы были 
обычные наказания, которым рабы 
подвергались за сколько-нибудь 
существенное преступление против 
государства или рабовладельцев



Борьба гладиаторов. Диптих. 
Слоновая кость. V в. 

Государственный Эрмитаж









императорская власть в Византии

■ Провозглашение нового императора сенатом, 
армией и «народом», а с V в. в отдельных 
случаях и коронация его патриархом считались 
необходимой «конституционной» процедурой 
утверждения «законности» его власти. В 
случае недовольства политикой императора, 
сенат, армия и «народ» могли низложить его. 
Таким образом, императорская власть в 
Византии была в действительности ограничена 
привилегиями и правами правящей верхушки, 
вынуждавшей императора постоянно считаться 
с ее интересами и пожеланиями



Государственный совет 
consistorium

■ Во главе центрального 
государственного управления стоял 
Государственный совет 
(consistorium sacrum) — 
консисторий. Он состоял из узкого 
круга высших гражданских и 
военных чинов, назначавшихся 
императором. Этот орган имел 
совещательный характер и 
созывался по усмотрению 
императора. 



высшие государственные чиновники

■ К числу высших государственных чиновников 
принадлежали далее два комита финансов: 
comes sacrarum largitionum и comes rerum 
privatarum. Первый из них распоряжался 
казной, в которую поступали все денежные 
доходы от податей, пошлин, торговых 
оборотов. Второй ведал эксплуатацией и 
сбором доходов с частных и коронных 
императорских имуществ, дворцами, конными 
заводами. В ведомства комитов финансов 
широко привлекались представители торгово-
ростовщической верхушки империи, 
финансовый опыт которых государство 
использовало



чиновники
■ Большую роль в жизни двора играло ведомство 

императорских покоев (sacrum cubiculum), 
обеспечивавшее безопасность и все личные 
нужды императора и императрицы. Во главе 
этого ведомства стоял praepositus sacri cubiculi. 
Ему были подчинены евнухи, cubicularii, 
находившиеся в услужении императора и 
императрицы. Евнух-препозит опочивальня 
василевса был одним из его ближайших 
советников. 

■ Общая численность чиновников была 
колоссальной. По подсчетам исследователей, в 
префектурах Востока и Иллирика служило не 
менее 10 тыс. гражданских чиновников. 
Множество служителей жило и при дворе. В 
середине IV в. одних только брадобреев в 
императорском дворце было 1000 человек, 
курьеров — 10 тыс. 





Судебная система

■ Высшим судебным органом Византии был императорский суд. 
Он рассматривал дела о наиболее тяжких государственных 
преступлениях, а также являлся апелляционной инстанцией.

■ Государственному Совету были подсудны дела о 
государственных преступлениях и преступлениях должностных 
лиц.

■ Константинопольскому эпарху были подсудны дела членов 
ремесленных и торговых корпораций.

■ Земельные споры и дела о завещаниях рассматривал квестор – 
один из высших судебных чиновников. В фемах и провинциях 
высшая судебная власть чиновников находилась в руках 
претора.

■ Разветвленную судебную систему имела церковная юстиция. 
Высшим церковным судом был суд константинопольского 
патриарха. Ему подчинялись суды митрополитов, 
архиепископов и епископов. Они рассматривали дела о 
преступлениях духовенства, А также других лиц, совершенных 
против религии, брака и нравственности.







■ В период с IV по VII век основными 
источниками права византии были 
Кодекс Феодосия и свод Юстиниана. В 
726 году на основе свода Юстиниана 
издается сборник гражданских, 
уголовных и процессуальных законов – 
Эклога. Он был призван отразить 
изменения в праве, связанные с 
развитием феодальных отношений. 
Благодаря краткости и простоте 
изложения Эклога получил широкое 
распространение и вне Византии, 
особенно в славянских странах.



церковное право
■ важнейшие источники - постановления 

Вселенских соборов и патриарха. 
Большую популярность получили 
сборники церковного и светского права 
- Номоканон. 

■ Наибольшую известность получил 
Номоканон Схоластика и Номоканон VII 
века, переработанный патриархом 
Фотием в 883 г. 

■ переводы Номоканонов получили 
большое распространение на Руси



Прохирон. Базилики.
■ При императоре Василии I (867 – 886 гг.) был 

издан в качестве руководства для судей 
сборник законодательства – Прохирон. Он 
содержал нормы гражданского, уголовного и 
отчасти судебного права., переработанные в 
соответствии с требованиями времени. Позднее 
на базе Прохирона была для тех же целей 
издана Эпанагога, имевшая лучшую систему 
изложения правового материала.

■ Последней официальной попыткой 
систематизации византийского права были 
Базилики, изданные при императоре Льве 
мудром.



Хрисовулы. “Книга Эпарха” 
Шестикнижие.

■ Из более поздних законодательных 
актов Византии наибольшую известность 
получили Хрисовулы, закрепляющие 
целый ряд феодальных привилегий; 
“Книга Эпарха” – нормы, определяющие 
организацию, жизнь и быт византийских 
торговых и ремесленных корпораций; а 
также “Шестикнижие” – сборник 
уголовного и гражданского права, 
составленный в XIV веке как частная 
кодификация.









■ Не влекли за собой наказания неумышленные 
преступления.

■  В отношении государственных и религиозных 
преступлений наказывался и умысел. 

■ Соучастие во всех формах наказывалось так же, как и 
само преступление. Рецедив усиливал наказания.

■ Среди преступлений законодательство выделяет 
следующие :

■ 1. государственные – карались смертной казнью;
■ 2. религиозные: вероотступничество, раскол – карались 

смертной казнью; святотатство, лжеприсяга, колдовство 
и прочие – членовредительными и телесными 
наказаниями;

■ 3. имущественные преступления: грабеж, кража, рабой, 
поджог и прочие – карались телесными наказаниями и 
штрафом или смертной казнью;

■ 4. преступления против нравственности и семьи: 
многобрачие, прелюбодеяние, изнасилование, 
кровосмешение и прочие – карались смертной казнью 
или телесными наказаниями;

■ 5. преступление против личности – убийство – каралось 
смертной казнью; телесные повреждения, оскорбление, 
клевета – телесными наказаниями.























■ Наибольшие владения империя 
контролировала при императоре 

Юстинеане1 (527-565гг.), вернув себе 
на несколько десятилетий значительную 
часть прибрежных территорий бывших 
западных провинций мира и положение 

самой могущественной 
средиземноморской державы. В 

дальнейшем под натиском 
многочисленных врагов государство 

утрачивало земли. После славянских, 
лангобардских, вестготских и арабских 

завоеваний, империя занимала 
территорию Греции и Малой Азии. В 

середине 15 века империя погибла под 
натиском турок-осман.
























