
Архитектура и живопись 
Византии в X веке
Византия создала блестящую культуру, 
может быть, самую блестящую, какую 
только знали средние века, бесспорно 
единственную, которая до XI в. 
существовала в христианской Европе



        

• Константинополь оставался в течение многих столетий 
единственным великим городом христианской Европы, не 
знавшим себе равных по великолепию. Своей литературой и 
искусством Византия оказывала значительное влияние на 
окружавшие её народы. Оставшиеся от неё памятники и 
величественные произведения искусства показывают нам весь 
блеск византийской культуры. Поэтому Византия занимала в 
истории средних веков значительное и заслуженное место» (Ш. 
Диль «Основные проблемы византийской империи»).
Византийская художественная культура стала родоначальницей 
некоторых национальных культур, в том числе, например, 
древнерусской культуры.
Византийская империя (Византия) сформировалась в 395 г. в 
результате окончательного раздела Римской империи после 
смерти императора Феодосия I на западную и восточную части. 
Через 80 лет Западная Римская империя прекратила своё 
существование, а Византия стала исторической, культурной и 
цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении 
почти 10 столетий.
В 1453 г. Византийская империя окончательно прекратила своё 
существование под натиском османов (Османской империи).
Бессменной столицей и цивилизационным центром 
Византийской империи был Константинополь, один из 
крупнейших городов средневекового мира. В южнославянских 
языках назывался Царьград. Официально переименован в 
Стамбул в 1930 г.



Архитектура Византии
С первых дней своего существования Византия начала 

возводить величественные сооружения. К греко-
римским элементам искусства и архитектуры 
примешивались восточные веяния. За весь период 
существования Византийской империи было создано 
много замечательных памятников во всех областях 
Восточной империи. До сих пор в искусстве Армении, 
России, Италии, Франции, в арабском и в турецком 
искусстве прослеживаются византийские мотивы.



Особенности византийской 
архитектуры

• Формы византийской архитектуры были заимствованы у античной архитектуры. Но 
византийское зодчество постепенно их видоизменяло и в течение V в. выработало свой тип 
сооружений. В основном это были храмовые сооружения.
Главной его особенностью являлся купол для покрытия средней части здания (центрально-
купольная система). Купол был уже известен в языческом Риме и в Сирии, но там он 
помещался на круглом основании. Византийцы первые разрешили задачу помещения 
купола над основанием квадратного и четырёхугольного плана при помощи так называемых 
парусов.
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• Па́рус – часть свода, элемент купольной конструкции. Посредством паруса осуществляется 
переход от прямоугольного
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паруса осуществляется переход от прямоугольного основания к 
купольному перекрытию или его барабану.



    
• Внутри византийских храмов вокруг среднего подкупольного 

пространства, за исключением алтарной стороны, шла галерея 
типа хо́ров (верхняя открытая галерея или балкон внутри 
церкви, обычно на уровне второго этажа в парадном зале). В 
западноевропейских храмах на хорах обычно размещаются 
музыканты, певчие, орган. В православных церквях – клирос 
(певчие и чтецы).

• Снизу галерею поддерживали колонны, антаблемент (балочное 
перекрытие пролёта или завершение стены) которых был не 
горизонтальный, а состоял из полуциркульных арок, 
перекинутых с колонны на колонну.

• Внутренность здания не отличалась богатством и сложностью 
архитектурных деталей, но его стены облицовывались снизу 
дорогими сортами мрамора, а вверху, как и своды, обильно 
украшались позолотой, мозаичными изображениями на 
золотом фоне или фресковой живописью.



Софийский собор
• Бывший православный собор, впоследствии – мечеть, 

в настоящее время – музей; всемирно известный 
памятник византийского зодчества, символ «золотого 
века» Византии. Официальное название памятника в 
сегодняшний день – Музей Айя-Софья.
Более тысячи лет Софийский собор в 
Константинополе оставался самым большим 
храмом в христианском мире (до постройки собора 
Святого Петра в Риме). Высота Софийского собора 
55,6 м, диаметр купола 31 м.



• Во времена Византийской империи собор находился в 
центре Константинополя рядом с императорским 
дворцом. В настоящее время находится в 
историческом центре Стамбула, район Султанахмет. 
После захвата города османами Софийский собор был 
обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл 
статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе 
других памятников исторического центра Стамбула 
был включён в состав Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.



Живопись
• Основным видом живописи была иконопись. Иконопись развивалась, в основном, 

на территории Византийской империи и стран, принявших восточную ветвь 
христианства – православие. Иконопись вместе с христианством приходит сначала в 
Болгарию, затем в Сербию и Русь.

• Византийские мастера много внимания уделяли живописи — это миниатюра в 
церковных книгах и священные картины-иконы. В странах, где исповедуют 
православную веру, иконопись до сих пор следует византийским традициям.

• Однако более ста лет в Византии продолжался период иконоборчества. Иконоборцы 
восставали против того, чтобы изображать бога и святых в человеческом облике, 
усматривая в этом пережиток идолопоклонства. Было уничтожено множество икон. И 
все-таки иконопочитание было восстановлено. Однако стиль византийского искусства к 
тому времени стал очень строгим и каноническим. Именно Византия выработала и 
строго придерживалась прообразов в иконографии, которые потом перешли и в русскую 
иконопись. Вся духовная жизнь в Византии проходила под жестким контролем, отвергая 
все либеральное, и это не могло не наложить отпечаток на все византийское искусство.



Владимирская икона Божией Матери

• По церковному преданию, икону написал 
евангелист Лука. Икона попала в Константинополь 
из Иерусалима в V в. при императоре Феодосии.
На Русь икона попала из Византии в начале XII в. в 
качестве подарка святому князю Мстиславу от 
патриарха Константинопольского Луки 
Хрисоверга. Сначала Владимирская икона 
находилась в женском Богородичном монастыре 
Вышгорода (недалеко от Киева). Сын Юрия 
Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 г. 
принес икону во Владимир (поэтому она и 
получила своё наименование). Хранилась в 
Успенском соборе.
Во время нашествия Тамерлана в 1395 г. чтимая 
икона была перенесена в Москву для защиты 
города от завоевателя. На месте «сретения» 
(встречи) москвичами Владимирской 
иконы был основан Сретенский монастырь, 
давший название улице Сретенке. Войска 
Тамерлана без видимых причин повернули от 
Ельца обратно, не дойдя до Москвы, по 
заступничеству Богородицы.



В монументальной живописи 
Византии большое распространение 
получила мозаика.
• Люди на византийских священных изображениях 

представлены суровыми, их фигуры удлиненны, 
плоски и словно бестелесны. На полутемных 
сводах даже светлые краски, а особенно лиловые, 
черные и золотые, создают торжественное, но 
несколько мрачное настроение.
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