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Аннотация 

В статье рассматривается развитие византийского города в период с IV-X вв. 

В исследовании рассматривается эволюция города в указанный период 

времени, городской быт византийского города. Помимо этого, уделяется 

внимание основному источнику дохода византийского города, 

географическое положение городов в указанный период времени. Также 

уделяется особое внимание уделяется экономическому сектору города. 

Приводятся причины экономического подъема и спада в указанный в 

исследовании период времени, а также их последствия. В статье указывается 

также изменения в местному самоуправлении и экономическом секторе 

города и как данные события скажут на последующей истории Византийской 

империи. 
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Abstract  

The article examines the development of the Byzantine city in the period from the 

IV-X centuries. The study examines the evolution of the city in the specified 

period of time, the urban life of the Byzantine city. In addition, attention is paid to 

the main source of income of the Byzantine city, the geographical position of the 

cities in the specified period. In addition, special attention is paid to the economic 

sphere of the city. The reasons for the economic upsurge and recession in the 

period indicated in the study are given, as well as their consequences. The article 

also points out changes in local government and the economic sphere of the city 

and how these events would affect the subsequent history of the Byzantine Empire. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в современном 

мире, как и в мире средневековье, город зависел от многих факторов которые 

влияли на его развитие в общем. Данное исследование даст понять, на что 
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именно влияло развитие города в Византийской империи в период с IV-X вв. 

Как население городов справлялось с теми обстоятельствами и условиями, 

которые диктовало им время. Какие процессы уже возникали и складывались 

в византийских городах в тот период времени. Данное исследование будет 

полезно тем, кто занимается изучением византийского города и процессов, 

связанного с ним в период с IV-X вв. Но и тем, кто занимается научным 

исследованием, историей Византии в целом. 

С позиции исторического исследования важно проанализировать и 

рассмотреть непосредственно деятельность города, его развитие и застой. 

Как он проходил в период с IV-X вв. в Византии. 

В ходе исследование, используя, историко-сравнительный метод, были 

проанализированы следующие научные труды. С.Д. Сказкин (ред.) «История 

Византии. В 3-х тт. Том 1»; С.Д. Сказкин (ред.) «История Византии. В 3-х тт. 

Том 2»; А. Гийу «Византийская цивилизация»; Е.А. Косминский (отв. ред.) 

«Сборник документов по социально-экономической истории Византии»; О.В. 

Вус «Оборонительные сооружения ранневизантийского Херсона: 

реконструкция и развитие городской фортификации в IV-VI вв»; М.А. Елдин 

«Парадигма византийского экономического порядка-таксиса: историко-

философское измерение»; И.П. Медведев «Вопросы истории византийского 

города на научной сессии в Ленинграде»; А. Рабиновиц, Л.В. Седикова, Р. 

Хенненберг «Повседневная жизнь провинциального города в 

поздневизантийский период: междисциплинарные исследования в Южном 

районе Херсонеса»; А.И. Романчук «Византийский город периода "темных 

веков": дискуссия в историографии второй половины XX в» [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9]. 

Так С.Д. Сказкин в своей монографии рассказывает о событиях в 

истории Византии с середины IV до середины VII века, о становлении 

Византией империи при Юстиниане, о царствовании данного правителя 

какое значение оно имело для последующей истории государства. А также в 

данном труде идёт речь о становлении ранневизантийской культуры и 

международных связях Византии с другими странами. С.Д. Сказкин 

«История Византии. В 3-х тт. Том 2» идёт речь о события византийской 

истории 685–1204 годов. В данной научной работе проводится исследование   

источниковедения истории Византии, взаимоотношения с Русью, 

государство и церковь, экономическое развитие государства в тот период 

времени, социальные структуры и культура в целом. А. Гийу в своём 

научном труде введёт речь о Византии и её жителей с их повседневными 

задачами и нуждами, о положении в обществе, а также о власти, 

государственных учреждениях и социальных институтах в целом. «Сборник 

документов по социально-экономической истории Византии» в данном 

научном труде на основании исторических источников даётся 

характеристика экономике, социальным отношениям и классовой борьбе в 

Византии. О.В. Вус в своей научной работе анализирует оборонительные 

укрепление возведенные в опорных пунктах Византии в IV-VI вв. в качестве 

примера автор   уделяет внимание оборонительным сооружениям Херсонеса 
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которые в указанный период времени с IV-VI вв. постоянно 

модернизировался и в итоге превратился защищённый форпост. В работе 

также уделяется внимание технологии возведение сооружений. М.А. Елдин в 

своей работе помимо изучение экономического порядка Византии причиной 

которого встало вмешательство государства в экономику автор уделяет 

внимание городу как центру товарного производства, благодаря которому 

шло развитие и хозяйственной системы сельских поселений. Причиной 

развитие товарного и хозяйственного производства города и деревни автор в 

ходе своей работе делает вывод что благодаря разнообразию форм введение 

хозяйства в период ранневизантийского государства дало толчок к 

эффективному развитию указанных процессов. И.П. Медведев в своей 

научной работе делает анализ выступлений докладчиков на научной сессии 

по вопросам византийского города. В данной статье приводятся основные 

тезисы докладчиков и дается их оценка как самим автором, так и 

оппонентами. А.Рабиновиц, Л.В.Седикова, Р.Хенненберг в своей работе 

рассматривают городской квартал византийского города Херсонес, а именно 

его жилые, торговые и промышленные зоны. Анализируются находки 

металлургических остатков и на основании этого раскрываются подробности 

жизни обитателей и их быт. А.И. Романчук в своём научном труде приводит 

доводы и утверждает, что отсутствие археологических находок не даёт 

полагать о том, что в период VII – IX в. происходило исчезновение городов в 

Византии. Своё утверждение о том, что в указанный период времени 

городские поселения находились в кризисном состоянии подтверждаются 

исследованием закрытого комплекса Херсонеса проводимые в 1958 году в 

составе экспедиции во главе с ученым-исследователем Е.Г. Суровым. 

Цель нашего исследования – на основе анализа, материалов, научных 

трудов, рассмотреть город, развитие города, городской быт, и чем он был 

представлен, модернизацию города и её причины, на основании чего 

развивался византийский город, его прогресс и регресс в период с IV-X вв. 

Выяснить, какие города выполняли сразу несколько функций, а также 

географическое расположение городов в Византии. 

Одной из ключевых особенностей Византии в IV-V вв. значительная 

роль городов как центров в первую очередь экономической, политической и 

культурной жизни. В Византии IV-V вв. города были расположены 

неравномерно, но их численность в основном покрывало всю территорию 

страны в общем. Помимо мелких городов, которых, в свою очередь, в 

Византии было достаточно, были и крупные города. Естественно, одним из 

крупных городов Византии являлась столица – Константинополь. Так в IV-V 

вв. численность города составляла 100 тысяч жителей. В главных торговых 

центрах Византии, Антиохии и Александрии. Население, ввиду специфики 

данных городов, было ещё более многочисленным. В IV-V вв. население в 

Антиохии насчитывалось до 250 тысяч жителей, как в Александрии до 300 

тысяч жителей [1]. Многие крупные города Византии, такие как 

Фессалоника, Иерусалим, Эдесса, Тир и другие, имели численность 

население от нескольких десяток до сотни тысяч жителей. Причины 
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появление и устойчивости ранневизантийских городов являлись социально-

экономическое развитие Византии. Так, в IV-V вв. город ещё оставался 

рабовладельческим полисом, не столько центром ремесла и торговли. Город 

был основан на земельной собственности и земледелии, то есть, владеть 

землёй в пределах города имели право только граждане города. Кроме земель 

находившиеся в частной собственности, большая часть территории города 

являлась общей собственностью граждан города, сдававшаяся им в аренду. 

Земельная собственность в IV-V вв. являлась основным источником дохода 

византийского полиса. Так, граждане, являющиеся земельными 

собственниками или арендующими землю у города, обязаны были 

уплачивать городские повинности. Население крупных городов Византии в 

IV-V вв. начинает увеличиваться за счёт многочисленных приходивших в 

упадок мелких центров [1]. Причиной упадка мелких полисов заключалось в 

том, что, начиная с IV и продолжая в V веке, начались варварские набеги. В 

обстановке постоянно усиливающихся варварских набегов, приводивших, в 

свою очередь, к разрушению мелких пограничных полисов. Следствием 

этого становилось бегство, население и укрывательство его в крупных 

городах Византии. Впоследствии ряд пограничных полисов превратились в 

крепости, где располагались военные гарнизоны. В соответствие с этим 

данные полисы утратили муниципальное устройство. Внешний вид 

византийского города в IV-V вв. был следующим: прямые, 

перпендикулярные пересекающееся улицы, которые были мощённые 

каменными плитами, с площадями и перекрестками, украшенными статуями 

античных богов [1]. В городе присутствовала широкая, проходившая через 

весь город улица, которая была застроена двухэтажными и трёхэтажными 

домами богатых граждан. Также в данных домах и на улице располагались 

конторы обеспеченных купцов и ростовщиков, кроме этого, на улице 

располагались общественные здания. Главная площадь византийского 

города, находившаяся в самом центре, была обставлена общественными 

зданиями [1]. Обычно общественные здания предстояли собой городские 

административные постройки, школа, помещения для спортивных занятий. 

Главная и особая торговая площадь обычно были застроены рядами 

каменных лавок, где осуществлялась непосредственная торговля. 

Немаловажными и неотъемлемыми элементами городского быта 

византийского города периода IV-V вв. театр, обычно располагавшиеся на 

склоне холма, цирк или ипподром, где происходили основные спортивнее 

состязание и который вмещал в себя тысячи жителей города. Помимо 

спортивных состязаний, также проводились и официальные торжества, и 

празднества [1]. В городах Византии не во всех, но в основном была ещё 

тогда очень хорошо налажена система водоснабжения и канализации, 

обеспечивавшее чистоту в городе. В центре города, в основном, как 

говорилось выше, располагались дома богатых людей, которые, в свою 

очередь, выделялись на фоне других своей роскошью. Так дома зажиточных 

землевладельцев и торговцев были отделанные мрамором, украшенные 

колоннами и статуями, в свою очередь же украшены мозаичными полами [1]. 
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Большинство улиц в городах Византии были застроены дешёвыми 

доходными домами, в свою очередь, сдававшиеся в аренду под жилье и 

мастерские торговцам и ремесленникам. Также можно было встретить и 

одноэтажные дома, где проживали мелкие ремесленники и торговцы, а также 

люди, имевшие во владение небольшие пригородные сады и огороды. 

Ремесленники очень часто селились целыми улицами, обычно по роду 

занятий. Так кузнечные, красильные мастерские располагались на окраинах 

города, так как там были условия, необходимые для производства. В городах 

Византии на узких улицах обычно находились многочисленные мастерские 

ремесленников, где они работали, а некоторые, не имевшие возможности 

арендовать помещение под жильё или не владевших жилым помещением, 

жили прям в данных мастерских. Также, кроме мастерских ремесленников, 

на данных улицах находились и конторы торговцев, кабаки и харчевни. 

Кроме зданий на улицах города выступали бродячие музыканты, фокусники. 

Также на улицах городов были специальные отведенные места где справляли 

свой досуг за игрой в кости ремесленники, мелкие торговцы, поденщики [1]. 

Горожане посостоятельнее проводили свой досуг в лавочках брадобреев, 

производителей благовоний, в аптеках они же играли роль клубов, где 

горожане могли обсудить последние новости, поговорить в целом о жизни. В 

свою же очередь за городом, а если быть точнее, за городскими воротами, 

которые контролировались местной городской стражей, начинались 

предместье. Здесь находились постоялые дворы и гостиницы для приезжих 

гостей и купцов, недалеко были разбросаны огороды и сады горожан, 

снабжавших рынок овощами и фруктами, вдали от городской суеты 

находились дома богатых людей. Не так уж и далеко от города находилось 

поле для отработки военных упражнений и эшафот. В IV-VI вв. наблюдается 

экономический спад в городах, так крупное хозяйство городской знати на 

основной части Византии становится невозможным. Накопление в городах 

прибавочного продукта сельской местности сокращается, что, в свою 

очередь, сказывается на городском рынке и на экономике города в целом. 

Также сокращение крупных поместных хозяйств лишает города налоговых 

повинностей с пользованием земли, следствием этого и является 

экономический спад, который приводит к задержкам развития 

провинциального города. Проявление экономического спада способствовало 

тому, что в городах Византии каменное строительство было ничтожным, 

особенно это проявляется в VII-VIII вв. [2]. В основном каменное 

строительство происходило в Константинополе, Фессалонике и нескольких 

крупных центров. Каменное строительство в тот период времени 

ограничивалось преимущественно в возведении стен и башен города. 

Помимо регресса в каменном строительстве экономический спад города 

проявлялся и в сокращении медных монет, выполняющую роль обмена 

товаров на внутреннем рынке. В свою же очередь сокращение в обороте 

медной монеты, а также экономический упадок Европы, который был вызван 

господством натурального обмена, привело к тому, что сокращается и 

чеканка золотой монеты, что непосредственной сказывается, как и на 
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хозяйстве Византии, так и на международной торговли с другими 

государствами в целом. Уже в данный период времени многие города были 

заброшены, а ряд других городов оставлены жителями переселявшиеся на 

новую местность, где создавали новые города. Это было вызвано тем, что с 

берега моря была постоянная опасность, поэтому населению приходилось 

уходить в глубь страны. В основном города в VII-VIII вв. образовывались на 

холмах, подальше от моря и морских пиратов, которые являлись причиной 

переселение жителей прибрежных городов. Помимо холмов города 

создавались и на склонах, что было надёжной опорой в случае военной 

угрозы [2]. Города уже становились крепостями, где были ограждены 

высокими стенами. Несмотря на то что город данного периода времени начал 

уже сдавать позиции в экономическом плане, стоит заметить, что не так уж 

всё было и плохо с другой стороны. Так, основная масса товарного 

производства, что в прошлый период, что и в нынешний, ранее 

средневековый период времени состояла из продовольственных товаров, то 

есть из продукции земледелия и скотоводства. Богатства любого 

византийского города определялось обилием скота, садов, огородов или 

хозяйств, а не предметами ремесленного производства. Жители городов 

возделывали поля и виноградники близ городов были пастбища, сады и 

огороды. Именно производство продовольственных товаров, потребителями 

которых являлась основная масса городского населения, делало 

византийский город в VII-VIII вв. производственным центром. Данное 

обстоятельство придавало особое значение развитию садоводства, 

виноградства внутри города, и особое внимание уделялось наличию вокруг 

города подгородного района, который очень тесно был связан с рынком. 

Данные подгородные хозяйства были напрямую связанные с рыночными 

отношениями благодаря тому, что подгородные районы были связаны с 

городом в торговле только на основе рыночных отношений, они, в свою 

очередь, отличались от деревни, где торговали только лишь излишками 

натурального хозяйства [2]. Наличие подгородного сельскохозяйственного 

района, вовлеченного в товарное производство, в основе которого лежит 

рыночные отношение с городом, являлось самой характерной чертой 

средневекового византийского города как экономического центра. При этом 

владельцами подгородных районов являлись сами землевладельцы, 

проживавшие в городах, где находились данные подгородные хозяйства. Не 

только знатные люди и богатые землевладельцы имели в данных районах 

свои пригородные участки, широкие массы население имели в пригородах 

свои либо арендованные участки, где занимались своим хозяйством. В 

основном виноградники, оливковые рощи, сады и огороды находились на 

данных участках. Ни хозяева, ни арендаторы подгородных участков, как 

правило, на них не работали. Вместо них всю работу выполняли рабы либо 

наемные рабочие – мистии [2]. В подгородных районах, помимо участков 

основной массы население находились земли служилой знати, пожалованной 

собственно императором. В VII-VIII вв. деревни – свободные общины начали 

втягиваться и превращаться в подгородные районы. Причиной этого служило 
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проникновение в деревню товарного производства, превращая её в 

последствии в пригород, где служил уже не натуральный обмен 

произведенной продукции, а обмен товарами ремесленного производства. 

Византийские города в первую очередь выполняли функцию 

административно-фискальную. Эксплуатация непосредственных 

производителей товарного или натурального производства осуществлялось 

через налоговую систему. В данных условиях значительная часть знати, а 

если быть конкретно чиновнический аппарат, участвуя в судебно-

административном и военном аппарате, удерживала у себя часть 

прибавочного продукта, изготавливавшегося непосредственным 

производителем. Обычно это происходило в форме жалование или 

вымогательства. Данные продукты производства знать обычно отдавала на 

городской рынок, покупая, в свою очередь, продукцию пригородных 

районов. В VII-VIII вв. византийские города продолжали оставаться 

сосредоточием товарного производства они уже формировались и стали 

являться центрами ростовщичества. В тот период времени ростовщичество 

продолжало существовать, хотя и осуждалось церковью. Причиной этого 

являлось то, что пусть и незначительную, но часть налогов надо было 

уплачивать в денежной форме. Следствием этого являлись уже предпосылки 

широкого распространение кредитных операций. Процентные ставки были 

высокими, поэтому жалобы на ростовщиков, пользовавшихся положением 

населения, были постоянны. Но к VIII веку размах кредитных операций 

сокращается. Исчезают в свою очередь и ростовщические конторы их 

заменяют монастыри дающие ссуды нуждавшимся как в виде денег и 

продуктов. В представленный период времени, в зависимости от того, какие 

методы использовал город оказывая влияние на периферию, можно 

разделить византийский город на типы. Город административно-фискальный 

центр, город как опорный пункт обороны выполняя одновременно функцию 

крепости, город церковный центр, город как центр ремесленного 

производства и торговли [2]. Крупнейшие города Византии одновременно 

выполняли функцию города как административного, церковного, военного и 

ремесленного центра. Среди крупнейших городов Византии VIII в. 

значительную роль играла Фессалоника. Данный город являлся морским 

портом и по своему географическому положении находилась на сухопутной 

дороге, соединяющей город с Адриатическим морем. Фессалоника была 

главным центром торговли со славянами. На побережье Адриатического 

моря стал постепенно развиваться у укрепляться город Диррахий, 

выполнявший сразу несколько функций. Данный город являлся сразу 

центром торговли с Италией и одновременно с этим выполнял функцию 

опорного пункта, представляющего Византию на западе. Ещё одним из 

крупных городских центров Византии VIII в. являлся город Эфес, где 

ежегодно проводилась ярмарка, пополняя казну византийского государства 

достаточной большими суммами от торговых пошлин [2]. Во второй 

половине IX века экономический упадок города сменяется оживлением 

городской жизни в целом. Аграрный сектор экономики, которое очень долгое 
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время присутствовал в городах, уступает новому росту товарного 

производства вместе с ним, следовательно, начинается подъем ремесла и 

торговли. Причины данного процесса, как развитие производительных сил и 

рост внутреннего рынка, не играли главной решающей роли возникновение 

данного процесса, но они являлись всё-таки одними из причин. Орудия труда 

в тот период времени не улучшались и не позволяли как-либо расширить 

производство. Производительность труда также зависела в первую очередь 

от мастерства и квалификации ремесленника. Ремесленником был свободный 

человек, непосредственно заинтересованный в увеличении своей продукции, 

и улучшение её качества для получения соответственно большей прибыли. 

Сбыт ремесленной продукции в самую первую очередь предметов роскоши 

теперь находил всё больший спрос не только у византийских феодалов, но 

также и у славянских государств, для которых Византия была главным 

поставщиком [2]. Укреплению и росту городов во второй половине IX века 

способствовала также политика императоров. Налоговые повинности от 

ремесла и торговли, таможенные пошлины были одним из основных -

пополнение казны, а в следствии этого определяли в значительной степени 

силу и богатство Византии. Данные налоговые поступления, причиной 

побуждения, правительство содействовать развитию ремесла и торговли. 

Возрождение старых и появление новых городских центров на территории 

Византии во второй половине IX и X в.  Были обусловлены как 

внешнеполитическими, так внутриполитическими факторами. Так, после 

крупных выступлений низов внутри страны наступает затишье, что, в свою 

очередь, даёт время на восстановление городов после данных выступлений. 

Славяне, неоднократно поднимавшие восстание против власти императора, 

были замирены и направлены в хозяйственную деятельность районов 

империи, где, собственно говоря, и проживали [2]. Всё это способствовало 

для восстановления и развитие городов. Но во второй половине IX и X веков 

нормальному развитию и восстановлению византийских городов 

препятствовал натиск арабского флота, который, в свою очередь, очень 

сильно препятствовал торговли, и, как следствие, развитию экономики 

империи в целом. Пиратские нападение на торговые судна, в свою очередь 

совершавшиеся на основных торговых путях в тот период времени – 

Средиземном и Эгейских морях, нападение пиратов на приморские города 

Греции, Южной Италии наносили серьёзный ущерб византийским городам и, 

следовательно, экономики империи в целом [2]. Данные нападение 

затрудняли торговое мореплавание в целом. Но всё равно в данное время 

торговые сообщения по морю не прекращались. Начиная со второй четверти 

X века, когда Византия создала свой сильный флот и разгромив самую 

главную угрозу для торгового мореплавание арабский пиратский флот, 

Византия восстановила вновь своё господство на море. Угроза пиратов для 

торгового мореплавание была уже окончательно ликвидирована. 

Крупнейшими городами Византийской империи в X в. оставались 

Константинополь и второй город по величине – Фессалоника. В данных 

городах в X веке ремесло и торговля начинают стремительно подниматься. В 



Постулат. 2022. №1                                                                      ISSN  2414-4487 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

IX – X вв. хозяйственная жизнь византийского города основывалась на 

обычном товарном производстве, позволявшее ремесленнику и торговцу 

лишь обеспечивать своё существование и не более. В византийском городе X 

веке труд рабов ещё применялся. Рабы использовались в качестве подсобных 

работников в эргастериях или в домах крупной знати, а также в 

государственных мастерских. В Византии в данный период времени раб мог 

самостоятельно открыть свою собственную мастерскую и стать членом 

корпорации. Условием этого было поручительство его господина [2]. Данная 

тенденция, которая начала распространяться в ранневизантийском городе, 

передавать рабу ремесленную мастерскую либо поручать ему введение 

какого – либо дело становится широко распространятся в X в. Рабы не 

допускались в особо важные корпорации, такие как корпорации трапезитов, в 

обязанности которых входило регулирование монетного обращения. Кроме 

этого, рабы не допускались в торговле импортным шёлком, одеждами [2]. В 

X в. произошло и изменение внутреннего политического устройства города. 

Из-за укрепление центральной власти, расширению бюрократического 

аппарата, происходит процесс постепенного сокращения муниципальных 

свобод. В связи с юридическим оформлением, положением вещей из 

государственного оборота происходит изъятие законодательства о куриалах 

и куриях. Теперь управлением городов вместо куриалов, которые, согласно 

законодательству, имели право занимать соответствующие должности и 

самостоятельно управлять городами всем этим непосредственно занимается 

сам лично император [2]. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

местное самоуправление в городах начинает постепенно исчезать. 

Византийский город в период с IV-X вв. переживал как прогресс, так и 

регресс. В IV в. византийский город начинает превращаться из античного 

полиса в ранневизантийский город-крепость. Несмотря на то что полис 

оставался рабовладельческим и главным в экономике города была земля, а 

если быть конкретнее, налоговые поступления с пользованием этой самой 

земли. В IV в. начинается упадок мелких городов причиной данного явление 

служило то, что с IV века и очень активно в V веке начинаются набеги 

варваров на мелкие незащищённые города. Следствием этого начинается 

перенаселение население в более крупные города империи. Пограничные 

полисы, на которых совершались побеги, начинают уже превращаться в 

крепости с гарнизоном, тем самым утрачивая функцию города и 

муниципальное устройство в целом. В IV-VI вв.  На территории 

Византийской империи в городах наблюдается экономический спад, 

вызванный сокращением прибавочного продукта, что, в свою очередь, 

сказывалось как на рынке города, так и на экономике городов в целом. 

Больше всего в этот период времени пострадали провинциальные города, так 

как с сокращением земли, с которой взимались налоговые поступления, в 

свою очередь, являвшиеся основным источников доходов города, начинали 

сокращаться. Следствием этого становится сокращение каменного 

строительства в городах империи. В VII-VIII вв. каменное строительство 

сооружений происходило в крупных городах, таких как, например, 
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Константинополь. Помимо регресса каменного строительства в VII-VIII вв. 

продолжается экономический спад городов, вызванный теперь сокращением 

чеканки монет, что заказывалось на международной экономике и торговли 

Византии. В данный период времени население начинало создавать города на 

возвышенностях. Причиной данной передислокации являлись 

многочисленнее набеги пиратов на города, находившееся на побережье. 

Помимо создания городов на холмах, последние начинают становиться 

крепостями за счёт возведение каменных стен и башен. В экономическом 

секторе, города Византии ввиду того, что основой товарного производства 

являлось продовольственные товары – садоводство и животноводство, связи 

с этим в городах продолжалась реализация данного вида производства и в 

указанный период времени города оставались производственными центрами. 

Следствием того, что город продолжает оставаться центром сосредоточение 

товарного производства, города начинают формироваться и как центры 

ростовщичества. В VIII веке города начинают выполнять определённые 

функции, и, можно сказать, происходит их деление на различные типы. 

Крупные города выполняли как раз несколько функций и поэтому являлись 

многопрофильными центрами. В IX веке экономический упадок заменяется 

оживлением города в целом, и в первую очередь в эконмическом секторе на 

смену старому приходит новое. Но, несмотря на это, в X веке происходят 

реформы внутриполитического устройства города, итогом которого стало 

уничтожение местного управление. Данное обстоятельство впоследствии, а 

также перемены византийского города, проходившие с IX-X вв. скажутся на 

политическом и эконмическом устройстве Византии в будущем. 

 

Библиографический список 

 

1. История Византии. В 3-х тт. Т. 1. Отв. ред. тома. З. В. Удальцова / Сказкин 

С.Д. (ред.). М.: Наука, 1967.  524 с. 

2. История Византии. В 3-х тт. Том 2 Отв. ред. тома. А. П. Каждан / Сказкин 

С.Д. (ред.). М.: Наука, 1967.480 с. 

3. Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.  

552 с.   

4. Сборник документов по социально-экономической истории Византии / 

Косминский Е.А. (отв. ред.). М.: Изд-во АН СССР, 1951 

5. Вус О. В. Оборонительные сооружения ранневизантийского Херсона: 

реконструкция и развитие городской фортификации в IV-VI вв // 

Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 

2017. № 9. С. 203-247. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=34923481(Дата 

обращения: 09.01.2022) 

6. Елдин М. А. Парадигма византийского экономического порядка-таксиса: 

историко-философское измерение // Экономическая история. 2020. Т. 16.  

№ 3(50). С. 229-240. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44250277 (Дата 

обращения: 09.01.2022) 

7. Медведев И. П. Вопросы истории византийского города на научной 



Постулат. 2022. №1                                                                      ISSN  2414-4487 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

сессии в Ленинграде // Византийский временник. 1969. Т.30. №55. С. 312-

315. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42733738 (Дата обращения: 

09.01.2022) 

8. Рабиновиц А., Седикова Л. В., Хеннеберг Р. Повседневная жизнь 

провинциального города в поздневизантийский период: 

междисциплинарные исследования в Южном районе Херсонеса // 

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2009. № 15.  С. 

196-274. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22780033 (Дата обращения: 

09.01.2022) 

9. Романчук А. И. Византийский город периода "темных веков": дискуссия в 

историографии второй половины XX в // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013. № 

4(120). С. 23-38. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21250182 (Дата 

обращения: 09.01.2022) 


