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История Византийской империи берет начало в 330 г. н.э., когда 

Константин I перенес столицу из Рима в Константинополь. Однако уже в 395 
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году н.э., после смерти Феодосия I произошло окончательное разделение 

империи на Западную и Восточную Римскую империю, а спустя еще сотню 

лет, в 476 году н.э., Византия и вовсе стала последним оплотом величайшей 

Римской империи.  

С момента становления в 527 году Юстинианом I императором 

Византии, принято считать начало Золотого века Византии. Главной задачей, 

которую поставил перед собой император, была связана с возрождением 

Римской империи. Византия являлась наследницей Запада. Поэтому для 

современников вполне очевидной была идея возрождения былого 

могущества. Сегодня не совсем точно воспринимается содержание империи. 

Речь идет не просто о форме государственного устройства, а о целом 

цивилизационном мире, с его порядками, нормами и традициями. Именно так 

воспринималась Западная Римская империя современниками.  

В годы правления Юстиниана I были проведены успешные военные 

операции против варварских королевств под руководством великого 

византийского полководца Велизария. Совершенствовалась и правовая 

система Восточной Римской империи. В 534 году был проведена 

кодификация римского права. Она стала одним из величайших достижений в 

области права вплоть до нашего времени XXI в., корпус, который был 

написан на латинском языке, был одной из cамых изощренных систем права, 

которые отражали стремление Юстиниана возродить Римскую империю. [1] 

Как уже отмечалось, необходимо видеть различия между Византией 

как империей и Византией, как конкретным цивилизационным миром,  

обладающим определённой культурной и исторической ценностью для его 

жителей. Важнейшую роль  в становлении византийской цивилизации 

сыграло православие, которое стало ядром, определяющей составляющей 

этого мира, сформировавшей её целостность и культурное своеобразие. При 

этом античные традиции плавно переживали процесс эволюции и уступали 

место другой традиции.  
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В Восточной Римской империи принято было считать, что  наряду с 

Богом и церковью должна существовать и единая христианская империя, 

покровительница церкви. Государство играло решающую роль в 

Византийском обществе. В Византии император был наделен сакральными 

функциями, потому что императорская власть считалась спасительной для 

общества. Император был «ниже только Бога и сейчас же следует за Богом». 

Также он был носителем неограниченной высшей власти. Однако, для того 

чтобы поддерживать стабильность в обществе, ему следовало действовать в 

союзе с представителями Православной церкви, Сенатом и Государственным 

Советом, а также учитывать мнение армии и жителей столицы.  

В Византии действовал сложный государственный аппарат на строго 

иерархических началах, в него входили: налоговая служба, тайная полиция, 

система финансовых учреждений. Особая роль отводилась 

внешнеполитическому ведомству, способствовавшему укреплению 

положения империи в мировом пространстве благодаря грамотной 

дипломатической политике. 

В Восточной Римской большая часть земельных ресурсов и 

недвижимого имущества принадлежали государству, что накладывало свой 

отпечаток на социальные отношения. Наличие государственной формы 

собственности обуславливало зависимость значительной части общества от 

государства.  Кроме того, действовала система монополии государства на 

производство и дальнейшую реализацию товаров и услуг. Государство 

контролировало ремесленное производство и торговлю. Масштабы 

производства, объем продаж, производство сырья и другие параметры 

определялись исходя из интересов государства и представителей 

государственного аппарата. 

Важнейший фактор, отличавший Восточную Римскую империю от 

Западной Римской империи, связан с особенностями поземельных 

отношений. В годы правления Юстиниана I закладывается основа для 

дальнейшего развития поземельных отношений, видов владения и форм 
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собственности, которые базировались на положениях классического 

римского права. Земельных отношения развивались под действием жестко 

авторитарной власти, отсутствия феодальной иерархии вассалов западного 

типа и четкого разграничения в системе права  публичной и частной власти. 

В хозяйстве  преобладали формы полной собственности и условные 

временные владения. [1] 

Митрокомия (букв. «материнская деревня») была широко 

распространена как вид крестьянской соседской общины. Она была 

собственником земельных участков, а также ей было поручено нести 

налоговое бремя перед государством. Сложившись задолго до кризиса VII в. 

и гибели Восточной Римской империи, митрокомия являлась соседской 

общиной «с полным правом частной собственности крестьян на свои участки 

и эксплуатацию причитавшейся им доли общих угодий»
1
. Между членами 

митрокомии разделялись земли для пахоты, сады и виноградники, а вот 

пастбища, луга и леса находились в общем пользовании. Членам общины 

было запрещено продавать землю, они не имели прав на частную 

собственность, однако было разрешено сдавать в аренду или обмениваться 

земельными участками между жителями одного поселения.  

Цивилизационный мир Восточной Римской империи обеспечивался 

единством государства и церкви, находившем свое олицетворение в идейно-

политических, мировоззренческих установках эпохи. Евсевий Кесарийский, 

церковный историк и богослов, в IV в. стал создателем политической теории, 

согласно которой в Восточной Римской империи существовала симфония 

властей, единство светских и духовных сил. Исходя из этой теории, 

император объединял должность главы государства и главы православной 

церкви.  

Говоря о соотношении власти и церкви, невозможно не отметить тот 

факт, что в Византии обожествлялась власть императора, но обожествлялась 

только сама должность, а не конкретный человек.  Император, являющийся 

                                                           
1
 Курбатов Г.Л. Византия: проблемы перехода от античности к феодализму. Л., Изд-во ЛГУ, 1984. С.78. 
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посланником Бога на земле, благодаря священной божественной власти 

освящал или не освещал отношения собственности.  

Культурная жизнь империи определялась христианством. Однако, как 

уже отмечалось, в архитектуре и искусстве шла активная переработка 

античного наследия. В большом количестве строились 

дворцы, триумфальные арки,  величайшие храмы и  церкви, а также 

сооружения бытового назначения. В городах и поселениях были возведены 

красивейшие здания, они строились с целью восхваления величия 

государства и самого императора.  

Храмовая архитектура представлена множеством непревзойденных 

шедевров. К таким храмам относятся Храм Святой Софии в 

Константинополе, Монастырь Святого Лазаря в Ларнаке, Храм Святой 

Ирины в Константинополе. Интересен тот факт, что достаточно 

малоизвестный Храм Святой Ирины служил образцом для проектирования и  

построения самого известного храма Византийской империи – Храма Святой 

Софии.  

Иконография Византии славится своей уникальностью и оказывает 

сильнейшее влияние на весь православный мир даже на сегодняшний день, 

например, Икона Христос Пантократор, Древняя икона Николая Чудотворца, 

Икона святой великомученицы Екатерины, Святой Георгий с житием. [6] 

В античную эпоху были заложены первые традиции образования, 

развития науки, грамотности. Эти традиции переняла Восточная Римская 

империя. Так, в университете Константинополя, который первоначально был 

основан Феодосием II для обучения юных специалистов медицинским и 

философским наукам, велось преподавание философии, риторики и других 

предметов. Государство было заинтересовано в деятельности университета, 

поэтому активно поддерживало преподавание. В Константинопольский 

университет студенты приезжали не только со всех краёв Византийской 

империи, но и даже с Востока. Во времена кризисов образовательная 

традиция угасала, но в периоды стабильности процессы обучения вновь 
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получали распространение.  Например, после сильнейших кризисов  X век 

становится эпохой возрождения исторической науки, юридических 

дисциплин, а также грамматики и  естествознания. Так, император Византии 

Константин VII лично составил список величайших достижений 

предшественников, и смог войти в историю не только как император, но и 

как знаменитый историк.  

Наравне с литературой почитались такие науки, как астрономия, 

медицина, естествознание. Книжная культура была на высоком уровне. 

Восточно Римская империя не только умело использовала опыт предыдущих 

поколений, но и дала истории человечества величайших мыслителей. К их 

числу можно отнести  Нила Анкирского,  Пселла, его ученика, Иоанна Итала.  

Идеалы монашества занимали отдельное место в духовной культуре 

Восточной Римской империи. На территории империи были широко 

распространены  монастыри. Восточно Римская империя более тысячи лет 

являлась центром Востока. Она внесла огромный вклад в историю всего 

человечества, так как стала не только преемницей Древней Греции, но и 

центром восточного христианства. Недаром второе имя данной империи- 

Второй Рим. 

Падение Восточной Римской империи произошло в 1453 году. Падение 

такой сверхдержавы было  сильнейшим потрясением для тогдашнего мира. С 

гибелью Византийской империи завершился длительный период истории 

человечества, славившийся своими великими достижениями.  Европейская 

часть населения не смогла перенять опыт и величайший культурный уровень 

Византии. Однако опыт Византийской цивилизации был переработан и 

усвоен русскими, что нашло своё отражение в период возвышения Москвы в 

культурной, политической жизни.  
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