
Государство и право 
Византии



История Византийского 
государства

• Византийское 
государство 
возникло в 395 г. в 
результате раздела 
императором 
Феодосием I единой 
Римской империи на 
две части:

•  Западную Римскую 
империю 

• и Восточную 
Римскую империю — 
Византию



Этнический и территориальный 
состав Византии до VII в.

• Балканский 
полуостров, 

• Малая Азия,

• Месопотамия, 

• Сирия,

• Палестина, 

• Египет, 

• часть Армении, 

• острова Крит, Родос, 
Кипр

• Греки (главные) 
• даки, 
• фракийцы, 
• иллирийцы, 
• армяне,
• грузины, 
• сирийцы,
• Евреи
• эллинизированные 
малоазийские 
племена и др.



ГиП Византии отличалось от ГиП 
Рима и феодальных государств 

Европы
• Во-первых, 
запаздывающий 
характер 
формирования 
феодального 
государства и права 
в Византии:

•  законченные черты 
институты 
централизованной 
феодальной монархии 
в Византии 
приобретают лишь в 
IX—XI вв. 



Во-вторых, государство в 
Византии было 

сверхцентрализованным 
• сильная 
императорская 
власть 

• централизованный 
бюрократический 
аппарат 

• и религиозное 
единство в лице 
православия 

• сохранение 
целостности, 
экономического 
прогресса 

• и обеспечение 
преемственности 
власти на 
протяжении 
одиннадцати веков 
ее существования



В-третьих, византийское государство 
это неограниченная монархия — 
автократия (самодержавие)

• Византийская 
автократия не может 
быть отнесена ни к 
восточным 
деспотиям, ни к 
феодальным 
монархиям в 
Западной Европе, 

• она представляет 
синтез обеих 
авторитарных 
систем правления. 



Периодизация развития Византии

• ранневизантийска
я автократии 
(IV—VII вв.)

• классическая 
феодальная 
автократия (VII—XII 
вв.)

• феодальная 
раздробленность 
и распад единого 
государства (XIII — 
XV вв.)



Общественный строй 
Византии в различные 

периоды
развития государства



На первом этапе (IV—VII вв.) – 
рабовладельческий уклад
Свободные

рабовладельческая 
аристократия

мелкие 
производители и 
предприниматели

Зависимые
Колоны

рабы

• Провинциальная и
• сенаторская знать
свободные крестьяне-
землевладельцы, 
ремесленники, 
торговцы

крестьяне-арендаторы
не составляли 
главную 
производительную 
силу 



рабы

Общественный строй Византии на 
втором этапе VII—XII вв.

Формируются
• класс 
феодальных 
земельных 
собственников 

• и класс 
феодально 
зависимого 
крестьянства

Пронии, 
арифмосы 



Период феодальной 
раздробленности (ХIII—XV вв.)

Феодалы
Вотчинники-
торговцы
Церковь

богатые купцы и 
предприниматели

Зависимые
феодально 
зависимые 
крестьяне 

политические 
привилегии

независимые  княжества

Собственник земли

свободные общинники
    Государственные 
   Частновладельческие 

(парики)



Государственный строй 
Византии на различных 

этапах ее развития



На первом этапе (IV—VII вв.)

военно-
бюрократ
и-

ческая 
монархия

• Император 
базилевс

• Синклит (эпарх)

• Государственн
ый Совет 
(квестор)

• бюрократическ
ий аппарат
• армия



Местное управление

• военную 
осуществлял 
стратиг, 

• а гражданскую 
— правитель 
провинции. 



император Юстиниан I (527—565)

Высшего расцвета Византийская 
империя достигла в  период его 
правления



Государственный строй Византии 
на втором этапе (VII—XII вв.)

• классическая 
феодальная 
автократия 
(самодержавие).

• Власть императора 
становится 
абсолютной, 
неограниченной.

• Институты 
византийской 
аристократии 
упраздняются

• феодализация 
общественных 
отношений



Изменения в системе 
центрального и местного 

управления.
Центральное 
управление 
ведомства 
(секреты)

• финансы, 

• набор и снабжение 
армии, 

• внешние сношения, 

• императорские 
поместья

местное управление 
–  

Милитаризация
Провинция – 
стратиг (генерал-
губернатор)

• Фемы – стратеги
• Воины - 
стратиоты



Вазилевс

• издавал законы,

• назначал и 
смещал высших 
чиновников,

• являлся 
верховным судьей

• и командующим 
армией и флотом



правление Македонской 
династии (867—1057 гг.)

• С XI в. 
устанавливае
тся система 
сюзеренитет
а-
вассалитета 

• превращение 
служебных 
пожалований 
(проний) в 
неотчуждаем
ые вотчины 
вассалов



Государственное управление 
на третьем этапе (XIII—XV вв.)

Возвышаются 
феодальные 
княжества, что 
делает систему 
имперского 
управления 
децентрализованн
ой

Города
• Стратиги и 
феодалы

• Крупные 
вотчинники 
(динаты) 
превратились в 
сеньоров



Право Византии



Источники права
Кодекс Юстиниана
Эклога (726 г.)
Земледельческий 
закон (VIII в.)

Морской закон
Воинский закон
Прохирон в 878 г. 
Базилики
частные 
кодификации

В 912 г. была издана 
«Книга эпарха». 



Эклога
самый крупный 
после Кодекса 
Юстиниана 
официальный 
нормативно-
правовой свод, 
изданный в 
Византии 31 марта 
726 г. при 
императоре Льве 
III Исавре.



В вводном титуле

• говорится, что Бог создал человека и 
дал ему в помощь закон (чтоб люди 
знали, что следует делать, и чего 
нельзя). 

• Бог вручил власть императору и 
приказал справедливо управлять 
государством. Эклога предназначена 
для практического применения, чтобы 
судьи могли судить справедливо. 



Титул 1. «Обручение и 
расторжение брака»

• вводит институт обручения. Обручаются 
дети от 7 лет, требуется взаимное согласие 
и согласие родителей.

• Стороны дают задаток и заключают 
письменный договор. Расторжение 
соглашения ведет к потере задатка. Если 
это сторона невесты настаивает на 
расторжении договора, то теряет двойной 
задаток (ст. 1). 

• Если вступление в брак откладывается 
женихом до 2 лет, то другая сторона 
должна предложить сделать это. Отказ 
ведет к тому, что невеста сохраняет заклад 
и может выйти замуж за кого захочет (ст. 3).



Титул 2. «О заключении браков 
между христианами».

Решение о вступлении в брак могло быть 
принято в письменной форме или в устной. 

Брачный возраст для мужчин определялся 
15 годами, женский – в 13 лет. Требовалось 
взаимное желание брачующихся и согласие 
их родителей (ст. 1).

 Запрещались браки между кровными 
родственниками, с крестной дочерью и ее 
матерью, отчиму с падчерицей, свекру со 
снохой; браки между матерью и сыном, 
отцом и дочерью, между двумя братьями с 
двумя сестрами (ст. 2).



Развод
Если у супругов нет детей, и муж без 
законной причины задумал изгнать 
жену, то он обязан возвратить ей ее 
имущество и отдать четвертую часть своего 
имущества (ст. 9).

 Причинами законного расторжения брака 
для мужа является следующие: а) жена 
совершила прелюбодеяние; б) злой умысел 
с ее стороны; в) если она узнала о 
злоумышлении и не предупредила мужа; г) 
если жена прокаженная (ст. 14).

 Жена получала право на развод, если в 
течение трех лет муж был неспособен к 
брачному сожительству (ст. 15). 



Титул 9. «О продаже и покупке 
письменной и устной, и о задатках 

при таковых»
Сделка купли – продажи заключалась 
письменно или устно.

 Цена устанавливалась по соглашению 
участников.

 Оплата осуществлялась при передаче 
вещи. После этого отмены сделки быть 
не могло. 

Если был продан свободный человек 
или безумный, то сделка отменялась



Титул 10. «О займе»
• Исчезло упоминание о процентах. 
Займодавец получал в любом случае 
сумму, согласно предварительной 
договоренности и без отсрочки (ст. 1). 

• Если начинались отговорки, следовало 
предупреждение при 2 – 3 свидетелях. 
После казенной оценки, имущество 
должника продавалось, положенное 
изымалось (ст. 2). 

• Кредитор, взявший детей должника или 
использовавший их в рабской работе, 
лишался суммы, данной в долг и еще 
обязывался такую же вернуть тем, кого 
удерживал или их родителям (ст. 3).



Титул 17. «Наказания за 
преступления»

Нарушение святости алтаря и церковного 
убежища  наказывалось 12 ударами палок 
(ст. 1). Ложная клятва, Данная на 
Евангелии, наказывалась отрезанием языка 
(ст. 2). 

Восстание против императора, мятеж 
против государства немедленно приводили 
к смертной казни (ст. 3). 

Ударивший иерея (священника) во время 
молитвы подлежал порке и изгнанию (ст. 4). 
Сотворивший самосуд подвергался 
избиению и обязывался к возврату взятого 
(ст. 5). 



Преступления и наказания

• Пленный, отступивший от 
христианства, подлежал 
церковному суду (ст. 6). 

• Взявший чужой скот и сгубивший 
его обязывался уплатить штраф в 
двойном размере (ст. 8). 

• Вор, укравший в военном лагере 
оружие, подлежал порке, укравший 
коня – отсечению руки (ст. 10).



Эклоге известно понятие 
рецидива

• укравший в первый раз, свободный и 
состоятельный, должен был возвратить 
украденное, заплатить его двойную 
стоимость. Если вор – бедняк, то он 
подлежал порке и изгнанию (ст. 11). 

• Вторичная кража наказывалась уже 
отсечением руки (ст. 13). Разграбление 
могил наказывалось отсечением руки 
(ст. 14), как и подделка денег и т. д.



Преступления против семьи

• Преследовался разврат: женатый 
прелюбодей наказывался 12 ударами 
(ст. 19), холостой – 6 ударами (ст. 20), 
связь с монахиней вела к отрезанию 
носов у обоих (ст. 22). Запрещенный 
брак наказывался также (ст. 23).

• Было введено регулярное 
вознаграждение судьям, повышена их 
ответственность за взяточничество. 



Спасибо за внимание!


