
125

андрей горБацки, Брест

Византийское наследие как фундамент 
культурного ВзаимодейстВия Востока и запада
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         i Zachód

Как известно, духовность человека базируется на ценностях прошлых по-
колений. Поэтому для любого народа, его самобытного развития чрезвы-

чайно важно помнить свои духовно-нравственные истоки, святыни и традиции. 
Память народа, оплодотворенная ценностями поколений, помогает ему выжить, 
сохранить жизненный опыт, свою культуру. Особенно актуальным это становится 
в переломные эпохи исторического развития тех или иных этносов. 

На современном этапе общество переживает духовный кризис, который обязы-
вает нас обратиться к истокам византийской духовности, ибо начальный этап фор-
мирования любого явления социально-духовного плана закладывает константные 
структуры, определяющие как вектор (направление) развития, так и его специфи-
ческую содержательность. 

Духовный опыт прошлого может дать ответы на вызовы современности. Обще-
ние современного человека с предшествующими поколениями через искусство, 
литературу, религию, систему нравственных ценностей расширяет границы его 
непосредственной практики, духовно укрепляет, воспитывает любовь к своей 
Родине. 

Обращение к истории и традициям отечественной духовной и художественной 
культуры актуально еще и потому, что многие ее образцы и сегодня не утратили 
своего духовного потенциала и могут служить средством воспитания чувств гума-
низма и патриотизма, эстетических вкусов, высокой духовности нынешних и бу-
дущих поколений. 

После разделения Римской империи западная часть, экономика которой, была 
подорвана кризисом рабовладельческого хозяйства, а  внутриполитическая жизнь 
– непрекращающимися мятежами и варварскими нашествиями, пала всего через 
восемьдесят лет, а  Византия благодаря сильной экономике и относительно ста-
бильной внутренней жизни существовала еще тысячелетие, восхищая все чело-
вечество своей неповторимой цивилизацией и культурой. Название Византийская 
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империя было дано по городу Византий, на месте которого римский император 
Константин Великий в начале IV века заложил Константинополь, государство по-
лучило в трудах западноевропейских историков уже после своего падения. 

Несомненно, что Римское государство сыграло выдающуюся роль в процес-
се, обусловившем рождение Византии, ибо благодаря ему общность культурная, 
издавна существовавшая на востоке империи, была дополнена общностью поли-
тической. С началом же ослабления Рима в процессе противостояния с другими 
частями державы эта общность была самоосознана востоком и привела его к вы-
делению из состава империи в отдельное государство.

Этнический состав населения Византийской империи, особенно на первом эта-
пе её истории, был крайне пёстрым – греки, сирийцы, копты, армяне, грузины, 
евреи, эллинизированные малоазийские племена, фракийцы, иллирийцы, даки. 

С сокращением территории Византии (начиная с VII века) часть народов оста-
лась вне её пределов – в то же время сюда приходили и расселялись новые народы 
(готы в IV-V вв., славяне в VI-VII вв., арабы в VII-IX вв., печенеги, половцы в XI-
XIII вв. и др.). 

В VI-XI вв. в состав населения Византии входили этнические группы, из кото-
рых в дальнейшем сформировалась итальянская народность. 

Преобладающую роль в экономике, политической жизни и культуре Византии 
играло греческое население. 

Государственный язык Византии в IV-VI вв. – латинский, а  с VII в. до конца 
существования империи – греческий. 

В пределы Византии или Восточно-Римской империи в IV в. вошли Балкан-
ский и Крымский полуострова в Европе, Малая Азия, Кавказские земли, Сирия, 
Палестина, Египет, а  также Крит, Кипр и другие острова в Средиземном море. 
Восточно-Римскую империю населяли многие народы – греки, сирийцы, армяне, 
грузины, евреи и др. Больше всего было греков, и греческий язык, вытеснив латин-
ский, со временем стал государственным языком империи. 

Восточно-Римскую империю стали называть в Западной Европе Византийской 
империей, или Византией, а  жителей ее – греками. Однако сами подданные им-
перии продолжали считать себя римлянами (по-гречески – «ромеи»), а  свое госу-
дарство – Римской (Ромейской) империей. Под именем римлян знали византийцев 
и восточные народы. 

Всю тысячелетнюю историю Византии можно условно разделить на три 
периода: 

1. Середина IV – первая половина VII вв. – период разложения рабовладельче-
ского строя и становления средневекового общества.

2. Середина VII – начало XIII вв. – появление и развитие феодализма 
в Византии.
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3. XII – середина XV вв. – последний период, характеризующийся дальнейшим 
развитием феодализма и началом его разложения. 

Расцвет византийского искусства раннего периода связан с укреплением могу-
щества империи при Юстиниане. В Константинополе в это время воздвигаются ве-
ликолепные дворцы и храмы. Непревзойденным шедевром византийского творче-
ства стал построенный в 30-х годах VI в. храм святой Софии. Впервые в нем была 
воплощена идея грандиозного центрического храма, увенчанного куполом. Блеск 
разноцветных мраморов, мерцание золота и драгоценной утвари, сияние множе-
ства лампад создавали иллюзию беспредельности пространства собора, превраща-
ли его в подобие макрокосмоса, символически приближали к образу Вселенной. 
Недаром он всегда оставался главной святыней Византии.

Музыка занимала особое место в византийской цивилизации. Своеобразное со-
четание авторитарности и демократизма не могло не сказаться и на характере музы-
кальной культуры, которая представляла сложное и многоликое явление духовной 
жизни эпохи. В VII вв. происходило становление христианской литургии, развива-
лись новые жанры вокального искусства. Музыка обретает особый гражданский 
статус, включается в систему репрезентации государственной власти. Особый ко-
лорит сохраняла музыка городских улиц, театральных и цирковых представлений 
и народных празднеств, отразившая богатейшую песенно-музыкальную практику 
многих народов, населявших империю. Каждый из этих видов музыки имел свой 
собственный эстетический и социальный смысл и в то же время, взаимодействуя, 
они сливались в единое и неповторимое целое. Христианство очень рано оцени-
ло особые возможности музыки как искусства универсального и в тоже время об-
ладающего силой массового и индивидуального психологического воздействия, 
и включило ее в свой культовый ритуал. Именно культовой музыке было суждено 
занять доминирующее положение в средневековой Византии.

Борьба светской и церковной культур особенно характерна для первого периода 
истории Византии. В истории Византийской культуры первые века существования 
Византии были временем острой идеологической борьбы, столкновения противо-
речивых тенденций, сложных идейных коллизий, но и временем плодотворных 
исканий, интенсивного духовного творчества, позитивного развития науки и ис-
кусства. Это были века, когда в муках борьбы старого с новым рождалась культура 
будущего средневекового общества.

Если подвести итог по первому периоду существования Византии, то можно 
сказать, что в этот период сформировались основные особенности византийской 
культуры. Прежде всего, к ним следует отнести то, что византийская культура 
была открыта другим культурным влияниям получаемым извне. Но постепен-
но уже в ранний период они синтезировались главной, ведущей греко-римской 
культурой1.
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Во втором этапе развития культуры, который пришелся на время со второй по-
ловины VII в. до XII в., выделяют время иконоборчества (вторая четверть VIII – 
40-е годы IX в., время правления императоров Македонской династии (так назы-
ваемое “Македонское возрождение”: 867-1056 гг., и время царствования Комнинов 
(“Комниновское возрождение”: 1081-1185 гг.).

Определяющей чертой духовной жизни империи к середине VII столетия стало 
безраздельное господство христианского мировоззрения. Глубокую религиозность 
симулировали теперь не столько догматические споры, сколько наступление исла-
ма, которое вели арабы, вдохновляясь “священной войной” и борьбой с язычника-
ми – славянами и проболгарами. 

Еще более возросла роль церкви. Нестабильность жизненных устоев, хозяй-
ственная и бытовая неустроенность масс населения, нищета и постоянная опас-
ность со стороны внешнего врага обострили религиозное чувство подданных им-
перии: утверждались дух смирения перед превратностями “мира сего”, безропот-
ного подчинения “духовным пастырям”, безграничная вера в чудеса и знамения, 
в спасение через самоотречение и молитву. Стремительно увеличивалось сословие 
монахов, множилось число монастырей. Как никогда ранее, расцвел культ святых, 
в особенности поклонение известным лишь в данной местности, округе, городе; 
на них как на “собственных” небесных заступников возлагались все надежды.

Идейная борьба эпохи иконоборчества, принявшая острую политическую фор-
му, распространение павликанской ереси сделали совершенно очевидной необхо-
димость повышения образованности духовенства и представителей высших слоев 
общества. В обстановке общего подъема духовной культуры новое направление 
в научной и философской мысли Византии обозначилось в творчестве патриарха 
Фотия, сделавшего больше, чем кто-либо иной до него, для возрождения и раз-
вития наук в империи. Фотий произвел новую оценку и отбор научных и литера-
турных трудов предшествующей эпохи и современности, основываясь при этом 
не только на церковном вероучении, но и на соображениях рационализма и прак-
тической пользы и стараясь посредством естественнонаучных знаний объяснить 
причины природных явлений. Подъем рационалистической мысли в эпоху Фотия, 
сопровождающийся новым нарастанием интереса к античности, стал еще более 
ощутимым в XI-XII вв.

На второй период приходится также и расцвет византийской эстетики. Разви-
тие эстетической мысли в VIII-IX вв. было стимулировано борьбой вокруг куль-
товых изображений. Иконопочитателям пришлось подытожить главные христиан-
ские концепции образа и на их основе разработать теорию соотношения образа 
и архетипа, прежде всего применительно к изобразительному искусству. Были 

1 Культура	Византии	IV-VII	вв. М., 1984.
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изучены функции образа в духовной культуре прошлого, осуществлен сравни-
тельный анализ образов символических и миметических (подражательных), – по-
новому осмысленно отношение образа к слову, поставлена проблема приоритета 
живописи в религиозной культуре.

В VIII-XII вв. оформилось специальное музыкально-поэтическое церковное ис-
кусство. Благодаря его высоким художественным достоинствам, ослабело влияние 
на церковную музыку музыки фольклорной, мелодии которой ранее проникали ра-
нее даже в литургию. В целях еще большей изоляции музыкальных основ богослу-
жения от внешних воздействий была проведена канонизация лаотональной систе-
мы – «октоиха» (восьмигласия). Ихосы представляли собой некие мелодические 
формулы. Однако музыкально-теоретические памятники позволяют заключить, 
что система ихосов не исключала звукорядного понимания. Наиболее популярны-
ми жанрами церковной музыки стали канон (музыкально-поэтическая композиция 
во время церковной службы) и тропарь (едва ли не основная ячейка византийской 
гимнографии). Тропари сочинялись ко всем праздникам, всем торжественным со-
бытиям и памятным датам.

Прогресс музыкального искусства привел к созданию нотного письма (нота-
ции), а  также литургических рукописных сборников, в которых фиксировались 
песнопения (либо только текст, либо текста с нотацией). Общественная жизнь так-
же не обходилась без музыки. В книге «О церемониях византийского двора» сооб-
щается почти о 400 песнопениях. Это и песни-шествия, и песни во время конных 
процессий, и песни при императорском застолье, и песни-аккламации2.

Третий же период (XII-XIV вв.) можно кратко охарактеризовать, как наивыс-
шую точку развития феодализма и развал Византийской империи.

Несмотря на то, что Византия просуществовала на 1000 лет дольше Великой 
Римской империи, она была завоевана таки в XIV в. турками-сельджуками. Но, не-
смотря на это, Византия внесла огромный вклад в развитие мировой культуры. Ее 
основные принципы и направления культуры перешли к соседним государствам. 
Практически все время средневековая Европа развивалась на основе достижений 
византийской культуры. Византию можно назвать «вторым Римом», т.к. ее вклад 
в развитие Европы и всего мира ничем не уступает Римской империи. 

Что получила Византия в результате трех периодов своего развития?
Начальные и средние школы в Византии были в большинстве своем частными 

и государственными, а  не церковными и монастырскими, как в Западной Европе. 
По дорогам империи все еще путешествовали странствующие философы, 

а  в крупных городах действовали языческие академии, в которых преподавали 
«эллинскую мудрость». 

2	Культура	Византии	второй	половины	VII-XV	вв. М., 1989.
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Ученые-византиицы в своих речах и книгах пользовались всяким удобным слу-
чаем, чтобы показать осведомленность в эллинской поэзии, мифологии и науке, 
щеголяли друг перед другом удачными цитатами из сочинений древних авторов. 

Со II в. начала складываться христианская теология (или богословие – знание 
о Боге) которая, используя достижения античной философии, толковала Ветхий 
и Новый Заветы. Богословы считали, что античные философы обладали только ча-
стью истинного знания о мире, лишь вера в Иисуса Христа объяснит и упорядочит 
те открытия, что сделали в философии язычники. Со временем языческие акаде-
мии пришли в упадок, а  философия возродилась в богословских академиях, стала 
главной составляющей христианской теологии. 

Многие христианские богословы сами прежде были язычниками или получили 
образование в языческих школах и академиях. Большую известность приобрело 
красноречие св. Иоанна Златоуста, уроженца Антиохии, ученика лучших языче-
ских риторов (учителей красноречия). Став константинопольским патриархом, 
Иоанн поразился распущенности столичных нравов. Падкий до развлечений на-
род первое время прерывал его проповеди восхищенными рукоплесканиями и воз-
гласами, как на театральных представлениях Патриарх, наставляя паству, не жалел 
и царедворцев и клириков, утопавших в роскоши и наслаждениях.

Новое рождение испытала в Византии историческая наука. Родоначальником 
христианского исторического описания считается Евсевий, епископ Кесарии. 
В «Хронике» и «Церковной истории» Евсевий объединил два очень разных мира: 
мир Библии (которая рассказывает о судьбе евреев и других ближневосточных 
народов) и мир греко-римских историков, воспевших деяния греческих героев 
и римских императоров. Тем самым Евсевий создал всемирную историю челове-
чества, вобравшую в себя истории большинства известных в его время народов. 
По Евсевию, история человечества начинается с библейского Адама. Потомки 
Адама заселяют землю, порождают целые народы, создают великие царства. Но 
вся история человечества – всего лишь подготовка к ее последнему, христианско-
му периоду, открытому Иисусом Христом. Теперь смыслом истории становится 
постепенное распространение христианской истины на все племена и народы 
на земле. Эта историческая картина получила признание во всем христианском 
мире. 

Византия, сохранив развитое и действенное государство, а  также мощную 
армию, устояла против натиска варваров в эпоху Великого переселения народов. 
Исключительное сочетание в жизни Византии христианской религии, эллинской 
культуры и римской государственности сделали ее непохожей ни на одну другую 
европейскую и азиатскую державу. Византия впитала в себя много ценного из до-
стижений античной цивилизации и долго оставалась самой культурной и могуще-
ственной страной в Европе и на Ближнем Востоке. 
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Если пытаться отделить византийскую культуру от культуры Европы, Передне-
го и Ближнего Востока, то наиболее важными будут следующие факторы: 

1. В Византии была языковая общность (основным языком был греческий);
2. В Византии была религиозная общность (основной религией было христиан-

ство в форме православия);
3. В Византии при всей многоэтничности, существовало этническое ядро, со-

стоящее из греков.
4. Византийскую империю всегда отличали устойчивая государственность 

и централизованное управление.
Итак, византийская культура – это один из этапов развития мировой культу-

ры со своей спецификой и типологией. Определяющими факторами развития 
культуры были: единство языка, этноса и религии (греческое этническое ядро, 
православие); устойчивая государственность; положение «моста» между Западом 
и Востоком; наличие элементов восточных цивилизаций; взаимопроникновение 
культур; культурные контакты с Италией, особенно в XIII-XIV вв., зарождение 
Проторенессанса и создание предпосылок для развития гуманизма как общеевро-
пейского явления; доминанта греко-римской культурной основы; различие между 
европейской и византийской культурами как результат обрядовых различий между 
католицизмом и православием.

Хантингтон называет Византию цивилизацией в своём каталоге и выделяет 
признаки цивилизации:

1. В Византии существовала языковая и конфессиональная общность в рамках 
единого государственного образования (при всей многоэтничности Византийская 
империя имела одно главное этническое ядро – греков, в ее культурной жизни пре-
обладал греческий язык).

2. В Византии господствовала христианская религия в ее особой православной 
форме.

3. В Византийской империи всегда сохранялась устойчивая государственность 
и централизованное управление.

4. Византийскую культуру отличало от культуры стран Западной Европы на-
личие элементов восточных цивилизаций.

5. Византия осуществила плодотворный синтез культур Востока и Запада. На 
различных этапах культурного развития Византии в этом синтезе получали преоб-
ладание то восточные, то западные элементы. 

6. Сильное воздействие на культуру Византии оказало уникальность государ-
ственного строя империи. 

7. Сохранение в Византии централизованной империи и сильной император-
ской власти оказало большое влияние на идеологию и культуру Византии.
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8. Византия сохранила государственные политические доктрины Рима и культ 
императора, что нашло отражение в различных сферах культурной жизни 
общества. 

9. В Византии, при всё возрастающем влиянии христианства, всё же никогда не 
затухало и светское художественное творчество. 

10. Необычайный расцвет Константинополя – этого крупнейшего центра сред-
невекового мира, превосходившего вплоть до XIII в. богатством и блеском своей 
цивилизации современные ему Лондон, Париж, Венецию и Флоренцию, способ-
ствовал сохранению светской городской культуры3. 

В заключении следует отметить, что Византия это государство, которое внесло 
большой вклад в развитие культуры в Европе Средних веков. В истории мировой 
культуры Византии принадлежит особое, выдающееся место. В художественном 
творчестве Византия дала средневековому миру высокие образы литературы и ис-
кусства, которые отличались благородным изяществом форм, образным видением 
мысли, утонченностью эстетического мышления, глубиной философской мысли. 
По силе выразительности и глубокой одухотворенности Византия многие столетия 
стояла впереди всех стран средневековой Европы. 

Византийская империя возникла на рубеже двух эпох – крушения поздней ан-
тичности и рождения средневекового общества в результате разделения Римской 
империи на восточную и западную части. После падения Западной Римской импе-
рии концепция всемирного римского владычества, титул императора и сама идея 
мировой монархии, а  также традиции античной образованности уцелели только 
на Востоке – в Византийской империи. 
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It is known that human spirituality is rooted in the values of past generations. 
Therefore, for any nation, its original development is extremely important to remember 
their spiritual and moral roots, traditions and holy sites. The memory of the people 
impregnated by values of generations, helps it to survive, keep life experience, the 
culture. Especially actual it becomes during critical period of historical development of 
various ethnic groups.

At the present stage of East-West maintained a number of contradictions, at times 
acutely manifested spiritual crisis that requires us to address the sources of Byzantine 
spirituality. The initial stage of formation of any phenomenon of social and spiritual 
structure plan provides a constant, defining the vector (direction) of development, so 
and its specific contents. These constant structures should be the uniting factor in all 
directions of cooperation of the East and the West. The main factor of this relationship 
is spirituality.

Spiritual experience of the past can give answers to present calls. Communication 
of modern man with previous generations through art, literature, religion, moral values 
system expands the boundaries of its practical and spiritually strengthens, brings love 
for their homeland.

византийское наследие как фундаМент культурного взаиМодействия...


