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Влияние Византии на Россию, на становление российской государственности и Церкви
трудно переоценить. Российская империя сложилась под влиянием Византийской, была
построена по ее образцу, стала ее продолжением. Государственные учреждения, почти вся
светская и религиозная жизнь русских берут начало оттуда. Даже герб Российской империи
– смотрящий в две стороны двуглавый орел – раньше был одним из символов на знаменах
византийских императоров.

«Москва – третий Рим, а четвертому не бывать». В этой концепции, предложенной в Рос-
сии XIV в., заключен такой смысл: издревле было два великих Рима (то есть великие державы)
– Древний Рим и Константинополь, столица Византии, и оба они пали, и теперь к Москве,
столице России, переходят вся их слава, все их величие, их значение и их огромная роль в
мире. И Москва, то есть Россия, в отличие от двух первых держав, будет существовать вечно.
«Четвертому Риму не бывать».

В России давно осознали исключительное значение Византии. Видный ученый XIX в. Т.
Н. Грановский писал: «Нужно ли говорить о важности византийской истории для нас, русских?
Мы приняли от Царьграда (Константинополя) лучшую часть народного достояния нашего –
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религиозные верования и начатки образования. Восточная империя ввела молодую Русь в
среду христианских народов. Но кроме этих отношений, нас связывает с судьбой Византии уже
то, что мы славяне».
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Образование государства. Константинополь

и провинции. Роль Церкви (IV–V вв.)
 

Византийская держава возникла в результате распада Римской империи в конце IV в.
и превращения восточной ее половины в самостоятельное государство. Византия во многом
была наследницей Рима, сохранившей традиции его государственного строя и политической
жизни. Самое начало Византии связано с именем римского императора Константина I Вели-
кого (306–337; здесь и далее в скобках указаны годы правления). Сын Констанция Хлора,
одного из соправителей Римской империи, и бывшей рабыни с Востока – прекрасной Елены,
Константин был провозглашен императором войсками в Галлии после смерти своего отца в
306 г. В то время в Римской державе одновременно правили три-четыре императора, которые
нередко вели между собой ожесточенную борьбу за власть. Правитель восточной части импе-
рии Галерий признал власть Константина, но в Риме императором был провозглашен Максен-
ций. Вскоре Галерия сменил Лициний, и Константин вместе с Лицинием начал борьбу против
Максенция.

В 312 г. Константин выступил из Галлии, перешел зимою через Альпы с 25 тысячами
солдат, тогда как Максенций ожидал его в Италии с 200-тысячным войском. Поведение Кон-
стантина казалось безумием, и он мог надеяться только на чудо. Христианские историки и био-
графы Константина, каждый немного по-своему, но в целом довольно согласно рисуют такую
картину. Перед решающей битвой с Максенцием около полудня в небе над солнцем Констан-
тину и его воинам явилось знамение креста и надпись на латинском: «Сим побеждай». Этим
видением объясняют то, что вскоре Константин обратился в христианство и поддержал Цер-
ковь, а также то, что на знаменах и щитах своих воинов он стал изображать монограмму Иисуса
Христа.
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Константин I Великий во главе войска

28 октября 312 г. армия Максенция была наголову разбита у Мульвийского моста, сам
полководец погиб, утонув в реке Тибр, а Константин торжественно вступил в Рим. По словам
одного современника, умеренность и справедливость были отличительными качествами Кон-
стантина. Всем сторонникам Максенция он оставил имущество и принял их в число своих
друзей. Пробыв недолгое время в Риме, он отправился в Медиолан (Милан), навстречу Лици-
нию, где оба императора издали эдикт, окончательно положивший конец гонениям на христи-
анство. В эдикте говорилось: «Руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем сле-
дующее наше решение: никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую
веру и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая, по его мнению,
ему подходит». Миланский эдикт был в сущности декларацией о веротерпимости и равенстве
перед государством всех религий, как старых, так и новых. Это была еще не победа христиан-
ства в Римской империи, но ее предчувствие и приготовление. Когда равенство объявлено для
всех верований, то, естественно, главенствующее положение занимает та религиозная община,
которая наиболее многочисленна и хорошо организована. К началу IV в. христианская Цер-
ковь, пройдя череду жестоких гонений, достаточно окрепла; она теперь имела очень четкую и
жесткую структуру в виде епархий почти во всех римских провинциях, имела своих предста-
вителей в армии и органах власти, а также обладала немалыми финансовыми средствами.
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Сам Константин все больше поддерживал христиан, давал большие деньги на строитель-
ство христианских церквей и сам основал несколько храмов в Риме, в том числе знаменитый
Ватиканский собор. Постепенный отход его от традиционной религии (язычества) выразился
в том, что он запретил ставить в храмах свои изображения, а потом и вовсе перестал участ-
вовать в празднествах в честь Юпитера Капитолийского и других древних богов. Биографы
Константина сообщают, что он дни и ночи проводил за изучением Священного Писания и в
общении с христианскими проповедниками. Возможно, какое-то влияние на сына оказала его
мать – ревностная христианка Елена. Но, главным образом, дело было в том, что император
хотел опереться на Церковь как на могущественную организацию, которая может поддержать
и укрепить его власть.
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Воины Константина I (IV в.)

Поддержка Церкви требовалась Константину в преддверии предстоящей жестокой
войны. После того как в Римской империи осталось только два властелина – Константин и
Лициний, соперничество между ними стало неизбежным и грозило перерасти в вооруженное
столкновение. В 314 г. началась междоусобная война. После нескольких кровопролитных сра-
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жений соперники были вынуждены заключить перемирие, но в 324 г. борьба вспыхнула с новой
силой. У города Адрианополя армия Лициния потерпела сокрушительное поражение, а его
флот был разгромлен на море. Константин остался единственным правителем Римской импе-
рии.

Важнейшим из деяний Константина Великого можно считать основание новой столицы
империи. Находясь на Балканах, он облюбовал старинный греческий город Византий, стоящий
на Босфорском проливе, на скрещении морских и сухопутных путей. Сама природа обере-
гала город от неприятельских нападений, а его местоположение с точки зрения торговли было
исключительно выгодным. Это был «золотой мост» между Европой и Азией. Именно здесь
император решил основать свою главную резиденцию, Новый Рим. Строительство шло бурно,
город был значительно расширен и обнесен новыми стенами. Только на сооружение городских
укреплений, ипподрома, крытых колоннад и водопроводов было израсходовано 60 000 фунтов
золота. Многие выдающиеся памятники были перевезены в новую столицу из Афин, Пергама,
Эфеса и других городов. В новый город привлекалось население со всего Востока и из Италии.
Уже в 325 г. город был освящен, а в 320 г. официально объявлен столицей империи. Детище
Константина, после его смерти получившее название Константинополя (ныне турецкий город
Стамбул), быстро развивалось, расцветало и в короткий срок затмило старую столицу. Прежнее
название города – Византий – дало основания историкам Нового времени называть Восточно-
Римскую империю, просуществовавшую тысячу лет, Византийской, а ее население – визан-
тийцами. Сами жители Восточно-Римской империи этих названий не употребляли.

Строительство Константинополя
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Византийский всадник (IV в.)

Прибыв на Восток, Константин Великий и его мать Елена сделали все для утвержде-
ния власти и влияния Церкви. Весной 325 г. Константин созвал I Вселенский собор в городе
Никее (Малая Азия). На него собралось более 300 епископов и священников. Собор прохо-
дил под председательством императора и впервые принял Символ веры, с тех пор называемый
Никейским, или Никео-Цареградским. В 326–327 гг. стараниями царицы Елены в Палестине
были установлены практически все места, связанные с евангельскими событиями: в Иеруса-
лиме была найдена гробница Христа, а также крест распятия (это событие отмечается Право-
славной церковью как Обретение Святого Креста), в Вифлееме обнаружен грот Рождества и т.
д. Над всеми этими местами были возведены роскошные христианские храмы и базилики.

В 337 г. Константин I умер. Его погребали с небывалыми почестями. Римский сенат, по
сообщению одного историка (Евтропия), счел его, как в свое время Цезаря и Августа, достой-
ным обожествления, потомки признали его Великим, а Церковь – святым и равноапостоль-
ным. Евсевий Кесарийский в своем панегирике Константину писал: «Единая мощь, Римская
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империя, поднялась и достигла расцвета. В то же время по ясному знаку Единого Господа два
источника благословения – Римская империя и доктрина христианского благочестия – слились
вместе для блага человечества… Римская империя под скипетром самодержца и христианская
религия подчинили все противоречивые силы». Однако победа христианства в Римской импе-
рии не была еще окончательной и неоспоримой. Самого Константина под конец жизни подозре-
вали в сочувствии арианам – крупному еретическому направлению в Церкви. Еще была жива и
сильна традиционная греко-римская религия (то есть язычество). Наконец, у Церкви имелись
сильные соперники: исекеи, митраисты, позже манихеи – религиозные движения, также заро-
дившиеся на Востоке и также стремящиеся проникнуть на Запад.

После смерти Константина I его сыновья разделили между собою империю, и междоусо-
бица, на время притушенная единовластием Константина, разгорелась с новой силой. Двое из
братьев погибли в гражданских войнах, третий – Констанций II – воцарился на Западе и пра-
вил до 361 г. В это время империя формально считалась единым государством. Времена она
испытывала тяжелые. То в одной провинции, то в другой вспыхивали восстания. Нескончае-
мые нашествия варваров с Востока подтачивали основы государства. В 378 г. восточнорим-
ский император Валент был разбит под Адрианополем и погиб. Полчища варваров овладели
Фракией, Дакией и дошли до стен Константинополя. Это поражение ускорило распад единого
государства.

После смерти императора Феодосия I (379–395) империя окончательно разделяется на
две части – западную, со столицей в Риме, доставшуюся сыну Феодосия Гонорию, и восточ-
ную, со столицей в Константинополе, доставшуюся другому сыну Феодосия – Аркадию. Гоно-
рий и Аркадий основали собственные династии, и верховная власть переходила уже в преде-
лах только этих династий. Восточная часть империи, оказавшаяся под властью Аркадия и его
потомков, – это и есть Византия или Восточная Римская империя, как было принято называть
это государство в те времена (или, в переводе с греческого, Ромейское царство), а граждане
назывались ромеями (римлянами).

Варвары идут!
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Волны новых нашествий кочевников хлынули на обе части огромной державы. Осенью
395 г. готы во главе с Аларихом подступили к Константинополю, но не смогли овладеть столь
мощной крепостью и предпочли отправиться на Запад. V век – пик активности воинственных
кочевников в Европе. Западной Римской империи в этом отношении особенно не повезло. В
410 г. Аларих взял и разграбил Рим. Варвары вторглись в Испанию и в Северную Африку. За
несколько десятилетий западная часть империи была полностью завоевана варварами и пере-
стала существовать как самостоятельное государство. На его территории возникли варварские
царства вестготов, остготов, вандалов и других, которые позже в процессе развития превра-
тились в европейские королевства Средневековья. Восточно-Римской империи удалось сохра-
нить свою государственность и почти на тысячу лет пережить Западную.

Византийские воины (V в.)
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С востока пришли гунны

На момент образования Византийская держава была, пожалуй, самым большим государ-
ством в мире. Она владела богатейшими, густо населенными провинциями: на Балканах – Фра-
кией, Мезией, Иллириком, всей Грецией с островами Кипр, Крит и другими, далее – Малой
Азией, Сирией, Палестиной, Египтом, Киренаикой, а также частью Армении и Месопотамии.
Из Египта в Византию привозили большое количество хлеба, льняные ткани, стеклянные изде-
лия, папирус. Малая Азия поставляла оливковое масло, вино, а также кожи, меха, железо и
изделия из них. Сирия, Финикия, Палестина славились своей пшеницей, маслом, изыскан-
ными винами, полотняными тканями, красками, предметами роскоши, особенно изделиями
из серебра, вывозившимися во все крупнейшие города империи. В Греции были развиты при-
кладные ремесла, виноградарство. Македония вела торговлю солониной и дарданским сыром.
На островах в Средиземном море добывали строительный камень и мрамор. Воды внутренних
морей изобиловали рыбой. На Балканах добывали железо и золото, в Пергаме – свинец, в Ара-
вии – медь. Византия поставляла в Западную Европу восточные ткани и выделанные кожи,
сирийские вина и серебряные изделия, папирус, драгоценные камни и жемчуг, украшения и
предметы роскоши, шелковые и льняные ткани, стеклянные изделия, вышивки.
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Варвары на улицах Рима
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Византийский всадник (VI в.)

Византийскую империю населяли самые разные народы. Общее количество жителей,
по подсчетам исследователей, достигало 50–65 миллионов. Наиболее многочисленную часть
населения составляли греки и эллинизированные местные жители негреческих областей. Гре-
ческий язык был самым распространенным, а греки фактически – господствующей народно-
стью. Недаром древние русичи часто называли Византию «Греческим царством». Оно таким,
по сути, и являлось. В VII в. императоры официально отменили латинский язык как госу-
дарственный и заменили его греческим. Эллинистическое население жило в окружении дру-
гих многочисленных народов. На Балканах – фракийцев и иллирийцев. Значительную часть
Сирии занимали сирийцы, имевшие свой язык и свои вековые культурно-исторические тради-
ции. Широко рассеянные по всем областям империи евреи сохраняли свою этническую само-
бытность, религию, язык. Большие общины евреев проживали в Константинополе, Антиохии,
Александрии и других городах.

С историей Византии неразрывно связана история Восточной, или Православной,
Церкви. К началу IV в. практически во всех провинциях были организованы христианские
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общины (епископства), тесно сносившиеся между собой. Широкой благотворительностью,
проповедью милосердия, надеждой на загробное блаженство Церковь привлекала к себе массы
населения, разочаровавшегося в ценностях традиционной греко-римской религии. Константин
I и его преемники не скупились на богатые пожертвования церкви. Священники были осво-
бождены от муниципальных повинностей, от службы в армии, суд епископов был приравнен к
государственному. Церковь сосредоточила у себя огромное имущество. Менее чем за столетие
она сделалась обладательницей десятой части всех земель империи.

Раздел римского государства предопределил и раздел общин и епархий христианства на
западные, подчинявшиеся Римскому епископу (позже – Папе), и восточные, имевшие свои
центры в Константинополе, Антиохии, Александрии Египетской и др. Между ними росли и
углублялись противоречия в подходах к богослужению и церковной доктрине. Процесс разде-
ления был длительным, болезненным и окончательно завершился только в X в., когда Римский
Папа предал анафеме Константинопольского и всех восточных патриархов. С тех пор мы гово-
рим о двух крупнейших ветвях христианства – Римско-Католической и Православной церк-
вях. Но еще драматичней и острее происходила внутрицерковная борьба между официальным
направлением и разными еретическими уклонами. О ереси ариан мы уже упоминали. Основа-
телем арианства был александрийский священник Арий, отрицавший основной догмат офици-
альной Церкви, согласно которому Бог Сын так же предвечен, как и Бог Отец. Арий учил, что
Бог Сын – творение Бога Отца, а потому не может быть предвечен. Вся Церковь разделилась
на сторонников Ария и сторонников предвечности Христа и Бога Отца. Никейский собор 325
г. осудил ересь Ария, указав на единую природу Господа Христа: человеко-божественную. Но
ариане не думали отступать. При императоре Констанции II (337–361) они не только подчи-
нили себе царский двор, но и потеснили со своих мест «ортодоксальных» епископов и священ-
ников, многие из которых были отправлены в ссылку. Арианская ересь была первой большой
опасностью для Церкви. Но не единственной.
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