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Зарождение и появление
Рождение византийской цивилизации историки связывают с основанием 
главного ее города — Константинополя. Еще в 324 г. н. э. император Константин 
I (правил с 306 по 337 г.) выбрал новое место для столицы — на территории 
древнего греческого города-колонии Византии, расположенного на берегу 
Босфора. 11 мая 330 г. город, названный в честь его основателя 
Константинополем, был официально провозглашен столицей Римской 
империи. Но история Византии как самостоятельного государства начинается 
позже — с 395 г., когда Римская империя распалась на Восточную и Западную 
части. В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами врагов, и Одоакр, 
предводитель варваров-наемников, сместил последнего западноримского 
императора Ромула Августула, а знаки императорского достоинства отослал в 
Константинополь.



Западные 
готы

В 410 г. вестготы (западные готы) под 
предводительством Алариха взяли Рим. Через 
несколько лет для поселения вестготов Рим 
предоставил земли на юге Галлии. Так в 418 г, 
появилось первое варварское Вестготское 
королевство. Вскоре вестготы захватили 
другие территории в Галлии и Испании.



вандальско-
аланское 

королевство

Еще раньше через Галлию и Испанию в 
Северную Африку прошли племена вандалов 
и аланов. В Африке возникло вандальско-
аланское королевство. В 455 г. вандалы 
совершили морской набег на Рим, подвергнув 
его страшному разгрому. В те же годы 
германские племена англов, саксов, ютов 
начади вторжение в Британию. Они 
разгромили существовавшие на острове после 
ухода римских войск королевства кельтов и 
образовали 7 варварских англо-саксонских 
королевств. В Галлии к востоку от вестготов с 
вое королевство создали бургунды.



В Италии

Варвары хозяйничали и в Италии. Римское 
войско здесь почти целиком состояло из 
варваров, вожди которых правили от имени 
императоров. В 476 г. один из таких вождей 
Одоарк сверг западного императора, а его 
корону отослал в Константинополь. 
Верховным правителем варварских 
королевств отныне считался восточный 
император. Однако реальной власти Над 
ними он не имел. Вскоре в Италию 
вторглись племена остготов (восточных 
готов) под предводительством короля 
Теодориха (49.3 — 526) и, разгромив 
государство Одоакра, создали здесь свое 
королевство.



Королевство франков возникло почти 
одновременно с Остготским королевством. 
В 486 г. король салических (приморских) 
франков Хлодник возглавил их 
переселение в Северную Галлию. Вскоре 
франки подчинили себе ряд соседних 
германских племен — алеманов, тюрингов, 
разбили поиска Вестготского королевства и 
отвоевали у него Южную Галлию.



Деление

В целом варварские королевства являлись государствами со слабой центральной 
властью, в них были остры противоречия между варварами и местными жителями. 
Это предопределило нестабильность политической ситуации и Пиропе.

Готы и другие германцы забирали значительную часть земель у жителей Римской империи. Франки, в отличие от них, 
почти не отнимали земель у местных жителей, а поделили между собой пустующие бывшие владения императора. 
Поэтому галло-римское «селение относилось к франкам более дружественно, чем к другим-варварам. Кроме того, 
Хлодвиг и все франки приняли христианство в ортодоксальной форме, которой придерживались жители Галлии, а не в 
форме арианства, как другие германцы. Хлодвиг щедро раздавал епископам и монастырям ценности и земли. Политику 
Хлодвига по отношению к местным жителям продолжили  его преемники. Из всех варварских королевств Франкское 
оказалось самым устойчивым.



5-ый Век

В истории Византии, а также и Западной Римской империи, 
определенным этапом является V век. 

Если до 395 г. империя была единой, то после смерти императора 
Феодосия начинается этап раздельного существования двух 
государств. Для Западной империи V век оказался 
трагическим веком, поскольку он стал для нее последним. В 
410 г., впервые за всю свою историю, Вечный Город был взят 
вестготами под предводительством Алариха, однако 
подлинным концом оказался 476 год, когда Рим вновь был 
взят Одоакром. 

Для Восточной Римской империи V век мог оказаться столь же 
печальным, как и для Западной. Несколько раз 
Константинополю грозил захват от тех же самых варваров, 
которые захватили и разрушили Рим. Но Византийская 
империя выжила. Для нее V век стал периодом выживания, но 
не гибели. В начале VI в. ситуация изменилась и начался, быть 
может, самый успешный период истории Византии — эпоха 
императора Юстиниана.



Борьба
• В V в. самой серьезной проблемой 
Византийской империи были 
взаимоотношения с варварскими народами. С 
соседями общаться всегда сложно, и 
византийцы это хорошо знали во все периоды 
своей истории. Но в V в. «варварская 
проблема» особенно обострилась в связи с 
продолжавшимся процессом переселения 
народов. Европа наводнялась новыми и 
новыми ордами кочевников, переселявшихся в 
поисках пастбищ и пропитания, и зачастую 
теснимых с тыла новыми наступающими 
народами. По этой причине победа римского 
оружия над одним из племенных союзов 
совершенно не означала окончательного 
устранения опасности. 



Борьба с варварами отличалась от борьбы и войн с более 
устойчивыми противниками (например, Персией), которые 
были предсказуемы и достаточно хорошо изучены. Помимо 
собственно военных действий римляне и византийцы если не 
просто подкупали тех или иных варварских вождей, то 
приводили в действие все свое дипломатическое искусство, 
чтобы натравить одни племена на другие или поставить 
некоторые из них на службу империи. 

Таким образом,  происходила варваризация армии и 
легальное заселение приграничных территорий варварскими 
племенами. Через армию пришельцы легко проникали и в 
элиту византийского общества. Нередко дружба с ними 
«покупалась» достаточно легко, хотя и за большую плату, но,  
не будучи основанной на объективной общности интересов, 
могла так же быстро расстроиться.



Другой важнейшей стороной жизни Византии в V в. был тот 
факт, что это было общество официально 
восторжествовавшего христианства. Для Церкви кончилась 
эпоха гонений и мученичества (в той исторической ситуации), 
и христиане смогли себе позволить заняться 
формулированием вероучительной системы, а также борьбой 
с ересями. В V в. прошло два Вселенских собора — Эфесский 
в 431 г. и Халкидонский в 451 г., на которых были осуждены две 
очень серьезные и распространившиеся ереси — 
несторианство и монофизитство. Они проявились не только в 
богословских дискуссиях, но и в общественных движениях, 
имевших для империи серьезные последствия. 



Раздел
• Первые годы раздельного существования двух частей Римской империи, как уже говорилось, были наполнены бурными событиями, связанными с готским нашествием. 

После смерти императора Феодосия в 395 г. вестготы, не получив обычных богатых даров из Константинополя, избрали себе нового вождя по имени Аларих. Одновременно 
с этим в качестве ответа на «антиварварскую» политику новых властей Константинополя подняли восстание союзные готские гарнизоны во Фригии во главе с 
Трибигильдом. 

• Осенью 395 г. Константинополь выдержал осаду со стороны армии готов при помощи того, что в будущем часто будет сопутствовать византийским военным успехам — 
дипломатических интриг. Префект византийской столицы Руфин (сам из варваров) уговорил осаждавших отойти от стен Константинополя и направиться в Рим. На том 
этапе подобная хитрость не говорила о противоречиях между Римом и Константинополем, просто она была единственным способом убедить варваров. Таким образом, в 
первом разрушении Вечного Города сыграло некоторую роль и «византийское коварство».



• Но снятием осады с Константинополя дело не кончилось. В 396 г. готы успели разорить Афины и Коринф. Ради 
смягчения врагов император Аркадий вновь попытался инкорпорировать часть готской элиты в византийскую: 
в 398 г. Алариху был пожалован титул magister militum per Illyricum, таким образом,  часть готской армии 
формально превратилась в византийскую. При этом уже значительную часть настоящей византийской армии 
составляли готы, а ее фактический глава происходил из готов и носил имя Гайна. Это было следствием давней 
римской политики — защищаться от одних варваров с помощью других. Однако нередко это имело и другие 
последствия. 



Так, Гайна поднимает в 399 г. восстание в Малой Азии 
против центральной власти. Возможно, Византия не 
переродилась в готское варварское королевство 
благодаря народному возмущению в 
Константинополе против варварской военной 
верхушки, произошедшему в июне 400 г. 
Существенную роль здесь играл и религиозный 
момент — готы были арианами, а византийцы — 
православными. 

Поэтому возмущение имело также характер защиты 
истинной веры. В итоге готская опасность было 
устранена, но при этом она в значительной степени 
была «перенаправлена» на Западную Римскую 
империю.



Феодосий

• В 402 г. соправителем императора Аркадия был 
объявлен его восьмимесячный сын Феодосий. В 
408 г. после смерти Аркадия Феодосий формально 
становиться правителем империи. Вся первая 
половина столетия — до 450 г. — будет связана с 
его царствованием. Впрочем, пока Феодосий был 
ребенком, реальная власть находилась в руках его 
родственников или временщиков. А это никогда не 
способствует устойчивости государства. Перед 
смертью император Аркадий постарался 
обеспечить спокойствие хотя бы на одном из 
фронтов: он попросил персидского царя 
Йездегерда I (399—420) быть опекуном 
малолетнего Феодосия. Как ни странно, но такой 
способ умиротворения давнего противника в 
значительной мере удался: в правление Феодосия 
между Персией и Византией не было открытых 
военных конфликтов, а спорные вопросы 
удавалось решать с помощью компромиссов.



Политические 
процессы

• Что касается внешней политики, то здесь главной проблемой оставался все продолжающийся процесс 
переселения народов. В эпоху Феодосия II Византия столкнулась с опасностью со стороны гуннов, во главе 
которых в 434 г. стал Аттила, основавший в центральной и западной Европе настоящую гуннскую империю. 

• К этому времени в варварских племенных объединениях постепенно начался процесс превращения их в 
государства. В том же 434  г. византийское правительство поспешило заключить с гуннами мирный договор, 
который должен был обезопасить пределы империи от их вторжений. Впрочем, язык варваров и язык 
византийской дипломатии имели мало сходства, и в 442 г. армия Аттилы вторглась на Балканский 
полуостров. В течение пятилетней войны было разорено множество городов в Иллирии и Фракии, и во 
избежание худшего Феодосий прибег к испытанному средству: договор, заключенный с гуннами в 447 г., на 
этот раз подкрепили огромными дарами со стороны империи. Византия попросту откупилась от гуннов, но 
это потребовало очень серьезного напряжения сил всей страны. 



• Помимо подарков империя постаралась придать гуннской 
активности иной вектор — варварские армии отправились на 
запад. Но теперь вторжение гуннов на территорию Западной 
Римской империи противоречило не только интересам самого 
римского государства, но и тем варварам, которые уже успели 
поселиться на его территории. 

• В 451 г. на Каталаунских полях в центральной Галлии 
произошла «битва народов» — одно из наиболее масштабных 
сражений поздней античности и последний серьезный успех 
римского оружия и дипломатии: римская армия вместе с 
союзниками разбили войско Аттилы. Через два года он умер, 
а его государство окончательно распалось.



Внутренняя жизнь

Во внутренней жизни Византии эпохи императора 
Феодосия уже чувствовались происходившие 
изменения: она теряла черты поздней Римской 
империи и превращалась в иное государство. В 
начале века были построены новые стены 
Константинополя, город заметно разросся. В 425 г. в 
столице была основана высшая школа — 
университет, который должен был стать своего рода 
христианской параллелью афинской академии. 
Университет поддерживался государством, в нем 
была 31 кафедра с разделением на греческое и 
латинское обучение. Напомним, что примерно до 
середины VI в. латинский язык оставался в Византии 
государственным. Помимо школы в Константинополе 
важное значение имели академия в Афинах, 
богословские школы в Александрии и Антиохии, а 
также юридическая школа в Берите (Бейруте).



Кодекс Феодосия

Эпохе императора Феодосия также принадлежит 
первая византийская кодификация римского права 
— кодекс Феодосия. Это было собрание всех 
римских законов, которые в то время действовали 
и сохраняли свою силу. В 438 г. кодекс был 
провозглашен как в Константинополе, так и в 
Риме, поскольку законодательство империи все 
еще было общим. Кодекс Феодосия был 
отражением как высокого интереса той эпохи к 
праву, так и необходимости прилагать старое 
законодательство к меняющейся реальности. В 
этом процессе работа юристов Феодосия не стала 
окончательной, однако она была необходимым 
этапом для того синтеза, который будет достигнут 
через сто лет — в эпоху императора Юстиниана.



После смерти Феодосия престол наследовал Маркиан — муж его старшей сестры. 
Интересно, что почти все императоры второй половины V в. — Маркиан (450—457), Лев 
(457—474), Зинон (474—491) — были людьми простого происхождения и выдвинулись 
по военной линии. Это пример того, что принято называть «вертикальной 
мобильностью» византийского общества: благородство происхождения не имело 
решающего значения, и каждый человек мог достичь высокого положения, вплоть до 
занятия императорского или патриаршего престолов. Династический принцип 
сложится на несколько веков позже по ходу феодализации византийского общества.

Маркиан



Император Лев

Император Лев (457—474) был офицером 
фракийского происхождения и фактически 
являлся ставленником Аспара — 
византийского полководца-алана, который 
прославился победами над гуннами. Но он 
вместе со своим окружением исповедовал 
арианство, что лишало его поддержки 
константинопольской верхушки и народа в 
качестве претендента на престол. Именно 
со Львом связано появление в Византии 
практики венчания на царство, 
осуществляемого патриархом. Впервые его 
совершили надо Львом, тогда как раньше 
главным было провозглашение нового 
императора армией и признание этого 
народом столицы. 



В Византии императорская власть начинает постепенно 
приобретать освященные новой религией сакральные черты. 
Император становится не просто олицетворением 
общественного договора, а «помазанником Божиим», в свою 
очередь стремящимся к самообожествлению. Это станет 
одним из оснований идеи своего рода симфонии — 
согласного существования Церкви и государства, когда они 
взаимно признают друг за другом разделение функций. В 
окончательном варианте эта концепция сформируется 
примерно через столетие — в судьбоносном VI в.

Будучи выдвинут варварской военной элитой, Лев искал 
способы освобождения от нее. В качестве противовеса он 
начинает призыв в армию исаврийцев — представителей 
одного из малоазийских племен. Они были менее связаны с 
опасными для империи германскими племенами, и с 
правления Льва начинается достаточно долгий этап 
значительной роли исаврийцев в византийской армии. Более 
того, начальника экскувитов (императорской гвардии) 
Тарасокодиссу он назначил своим преемником, дав ему имя 
Зинон. Это вызвало интриги со стороны Аспара, в результате 
которых в 471 г. Лев безжалостно расправился со своими 
бывшими друзьями из германской военной элиты.



• В правление Льва византийцы пытались вести 
совместную с Западной империей борьбу против 
варваров. В 467 г. на престол там был возведен 
угодный византийцам Анфимий, и Византийская 
империя начала готовить грандиозный поход против 
вандалов. Экспедиция потерпела неудачу, что, 
вероятно, приблизило конец Рима. 

• Западная Римская империя прекратила свое 
существование в 476 г., когда Одоакр взял Вечный 
Город, а знаки императорской власти отослал в 
Константинополь императору Зинону (474—491). На 
месте империи одно за другим возникали варварские 
королевства, сменяющие друг друга. Новые народы 
победили Рим, но при этом они не дерзали 
претендовать на преемство от империи. Такова была 
ее харизма в глазах всех европейских народов того 
времени.



КОНЕЦ


