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В статье рассматриваются должностные лица, присутствующие в 

Константинополе, и их функции, даётся характеристика оборонительных 

сооружений города, уделяется внимание городскому быту. В исследовании 

особое внимание уделяется роли Константинополя в экономике государства, 

так и в международной экономике в целом. Делаются выводы о видах 

деятельности Константинополя и их последствиях в последующий период 

времени. 
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The article discusses the officials present in Constantinople and their functions, 

gives a description of the defensive structures of the city, pays attention to urban 

life. The study pays special attention to the role of Constantinople in the economy 

of the state, and in the international economy as a whole. Conclusions are drawn 

about the activities of Constantinople and their consequences in the subsequent 

period. 
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Актуальность исследование заключается в том, что в современном 

мире, как и в мире средневекового периода, главный город государства, а 

если быть точнее, столица государства, имеет ряд особенностей, которые её 

выделяют как город особого статуса и значение. В данном исследовании 

дается характеристика Константинополя и его особенные отличительные 

черты, которые выделяли его на фоне остальных городов империи. Данное 

исследование будет полезно тем, кто занимается историей изучения 

Константинополя, а также тем, кто занимается изучением истории Византии 

в целом.  

С позиции исторического исследования важно проанализировать и 

рассмотреть, и дать характеристику непосредственно городу, рассмотреть 
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функции, состав, население и его роль в экономике Византийской империи в 

указанный период времени.  

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»; Б.В. Кричевский «Образ Константинополя в 

русских средневековых путевых текстах» [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

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, 

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. Б.В. Кричевский в своей 

работе на основе текстов, составленными путешественниками побывавшие в 

Константинополе с X по XVII автор работы анализирует изменение роли 



Постулат. 2022. №1                                                                      ISSN  2414-4487 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

города и делает определённые выводы, которые заключаются в абсолютно 

новом переосмыслении роли и значении города.  

Цель нашего исследования- – на основе анализа, материалов, научных 

трудов, рассмотреть развитие города, экономику города, чем она была 

представлена, дать характеристику города, рассмотреть административный 

аппарат города и его функции, а также выяснить, какие функции выполнял 

Константинополь как столица Византийской империи в IV-X вв. 

Одним из самых крупных и красивых городов Византийской империи 

становится город Константинополь. В V веке город из-за огромной 

численности населения начал развиваться. Так, в Константинополе было 

около 4500 каменных домов знати, 8 общественных и 153 частные бани, 120 

хлебопекарен, 14 церквей, гавани, также были рынки и, естественно, 

присутствовали театры [1]. Административное устройства города выглядело 

следующем образом, город, в свою очередь, делился на 14 районов и 322 

квартала-гитонии. Управлял городом, государственный чиновник – эпарх и 

его помощник никтэпарх. Эпарх, в свою очередь, выполнял обязанности 

градоначальника города. Эпарх отвечал за безопасность и порядок в столице, 

также в его обязанности входило контроль за подвозом продовольствия в 

город, ввёл контроль за деятельностью торговцев и ремесленников, 

реализовывавших свою продукцию и проводивших торговые операции в 

Константинополе. Эпарху как главе города были подчинены кураторы 

районов и квартальные, стража, обеспечивавшая безопасность города и 

пожарные столицы. Благодаря деятельности правителей Константинополь 

получал съестные припасы. Основная часть его жителей, придворные, 

чиновники, гвардия, владельцы домов и, естественно, что типично для 

любого города, беднота –получала хлеб бесплатно. Постоянным снабжением 

хлебом столицы Византийской империи занимался Египет, оттуда каждый 

год вывозилось 8 миллионов артаб зерна [1]. Для реализации выдачи хлеба в 

городе имелось 117 пунктов раздачи. Данное явление, в свою очередь, 

говорило о привилегированном положении Константинополя на фоне других 

городов империи. Численность население самого Константинополя, по 

оценкам разных экспертов, в V в. насчитывалось от 100 до 700 тысяч человек 

[1]. Теперь необходимо перейти к внутреннему устройству города. Так, 

центром политической жизни города являлся район, который, в свою 

очередь, окружал главную площадь города – Августеон. В данный район 

входил сам Большой императорский дворец, местоположение которого 

начиналось в первом районе города и который располагался на склоне, 

спускающегося к морю холма. Данное сооружение представляло собой 

целый комплекс построек. Внутри комплекса: личные покои императора и 

императрицы, тронные и приёмные залы для гостей, помещение для отдыха и 

пиршеств, церкви. На территории комплекса находился трибунал, казармы 

придворной гвардии, выполняющие функцию личной охраны императора и 

членов его семьи, дворцовые службы, функции которой заключались в 

обслуживании всего комплекса, и конюшни. Недалеко от дворца 

располагалось здание сената, вблизи находился преторий эпарха 
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Константинополя и ипподром. Сам императорский дворец был связана с 

ипподромом- огромным открытым цирком, длина и ширина которого 

составляли 370 и 180 метров соответственно. С одной стороны, примыкавшая 

к дворцу, находилась императорская трибуна ложи известных чиновников 

империи. Трибуна императора была соединена крытыми переходами с 

дворцом, благодаря такой конструкции можно было спастись бегством. Это 

специально сделано для безопасности императора и членов его семьи. 

Ипподром вмещал 40 тысяч жителей. Он являлся основным центром 

общественной жизни города в целом. На ипподроме проводились 

официальные государственные праздники, торжества, зрелища, театральные 

представления, привлекавшие обычно множество горожан. Непосредственно 

от самого ипподрома тянулась самая широкая и главная улица города- – 

Меса. Данная улица была вымощена каменными плитами, она пересекала, в 

свою очередь, крупнейшие площади – форумы Константина, Тавра и т. д. На 

данной улице были расположены уже выше упомянутые здание, а именно 

сенат, преторий эпарха, церкви и дворцы известных чиновников империи. 

Кроме этого, Меса как главная и сановная улица Константинополя, являлась 

торговым центрам столицы. На площадях данной улицы были расположены 

лавки богатых купцов, где те, в свою очередь, торговали дорогой 

парфюмерией, драгоценностями, шелковыми одеждами, то есть предметами 

роскоши. На данных площадях так же находились конторы трапезитов. 

Помимо этого, шла торговля продуктами. Кроме Месы, в Константинополе 

были и мелкие улицы шириной не больше 5 метров [1]. На данных улицах 

располагался жилой сектор, который представлял собой трёхэтажными, 

двухэтажными и одноэтажными домами, где жили знать и купцы. В данных 

домах были расположены лавки менее известных и состоятельных купцов. 

Кроме данного жилого массива, были также районы, где жили простые люди. 

Так, на грязных, узких, не мощеных улицах окраин города жил простой 

народ Константинополя, – несколько тысяч мелких ремесленников и 

торговцев, моряков и наемных работников. Основная масса население, 

которые представляла собой мелких ремесленников и торговцев, проживала 

в 9 этажных домах, где были не самые лучшие условия для жизни. В 

предместьях города находились пригородные хозяйства, императора и знати. 

Одной из самых сложных проблем в коммунальной сфере являлось 

водоснабжение города. Источником водоснабжение являлась вода, 

поступающая по водопроводам с гор. Вода накапливалась в объемных, 

открытых и закрытых цистернах и использовалась в довольно жаркие летние 

месяцы. Но постоянная нехватка воды в Константинополе являлось обычным 

явлением. Теперь необходимо рассмотреть оборонительные сооружения 

столицы Византийской империи. В V веке основными оборонительными 

сооружениями Константинополя являлись стены Феодосия. Функция данных 

стен являлось ограждать город от опасности с самой суши, кроме них, также 

были стены, ограждавшие город с моря. Стены Феодосия были выстроены и 

соединены со старыми стенами Константинополя. Благодаря этому они 

образовывали мощный по протяженности на 16 километров оборонительный 
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пояс стен в свою же очередь укрепленный 400 башнями, надежно 

защищавший Константинополь много столетий. Стены Феодосия 

представлял собой целый комплекс оборонительных сооружений, 

выстроенный по тем временам по особой технике. Так, данное сооружение 

состояло из стен, которые были расположены в три ряда и имели 96 башен. 

Уникальность технологий оборонительных сооружений Константинополя, 

помимо стен, которые выстраивались в три ряда, было ещё то, что доступ к 

самим стенам преграждал наполненный водой каменный ров, глубина 

которого составляла 10 метров, и ширина 20 метров. С внутренней стороны 

поднималась пятиметровая стена, –протейхизма. Подступы к стенам и 

башням были хорошо прикрыты, основания сооружений уходили под землю 

на глубину до 10 метров, следствием этого попытки подкопа были 

бесперспективными. Кроме всего этого было пять небольших военных ворот. 

Лёгкие по своей конструкции мосты, в случае нападение легко сжигались 

или убирались. В IV-V вв. В Константинополе жила большая часть крупных 

земельных собственников империи, известные и довольно богатые торговцы 

и ремесленники, военно-чиновная бюрократия, огромный императорский 

двор и плебс, который постоянно получал от государства и знати помощь в 

виде провизии. Уже в это время Константинополь превратился в город, 

живший эксплуатацией империи, существовавший и живший за счёт 

провинций Византии и являвшиеся колоссальным центром потребления. 

Египет снабжал Константинополь хлебом. Кроме хлеба из Египта 

вывозились льняные ткани, которыми снабжался весь императорский двор и 

армия. Сирия отправляла в Константинополь масло, льняные ткани, вино. 

Фракия –хлеб и скот [1]. Но при всём этом Константинополь являлся не 

только городом-потребителем. В Константинополе в ввиду своего 

географического положение, благодаря которому в городе скрещивались 

важнейшие внутренние и международные торговые пути. Он стал 

главнейшим во всей Византийской империи пунктом обмена, выполняя 

функцию самого большого торгового рынка Средиземноморья, где 

сосредотачивались изделия Востока и Запада, и самые лучшие товары, 

произведенные в Византии. В IV-V вв. Константинополь выполнял функцию 

центра византийского ремесла. В городе находилось множество 

императорских и государственных мастерских, работавших на нужды 

императорского двора, администрации города и армии. Кроме этого, так как 

Константинополь являлся главным ремесленным центром Византийской 

империи, то в него ввозились самое ценное сырьё и лучшие ремесленные 

изделия со всей империи. Следствием этого Константинополь становился 

крупнейшим центром производства изделий роскоши. В VII в. 

Константинополь стал крупнейшим центром морской торговли. Причиной 

этого было исключительно географическое положение города. Также в 

данный период времени город оставался главным ремесленным центром 

империи. Здесь работали шёлкоткацкие и ювелирные мастерские, 

производилась драгоценная утварь. В VII веке произошло прекращение 

подвоза хлеба из Египта. В следствие этого произошло расширение 
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товарного производство зерна в подгородных районах Константинополя. В 

ввиду расширение подгородного хозяйства город был окружён полями и 

виноградниками, садами. [2]. Рыболовство в данный период времени также 

получило своё развитие, на улицах города торговцы готовили рыбу, и тут же 

её продавали. Следствием данных процессов, связанных с развитием 

рыболовство и подгородного хозяйства, связанного с прекращением 

снабжение столицы хлеба из Египта, стало развитие сельского хозяйства в 

Константинополе и его окрестностях. XIII-IX вв. Константинополь оставался 

гордом-потребителем, а не производящим центром. Причина этого являлось 

то, что правительство стимулировало не вывоз местных товаров, а ввоз 

продовольствия как с провинций империи, так и иностранной продукции. 

Следствием этого благосостояние города составляло не столько развитом его 

производстве, столько как на городе, имеющего привилегированное 

положение по отношению к другим городам. Именно благодаря роли 

административного центра придавал стимул для развития ремесла и торговли 

в Константинополе. В X веке Константинополь оставался самым крупным 

городом Византийской империи. До сих пор благодаря своим 

оборонительным сооружениям, которые представляли собой высокие 

каменные стены, обнесённые мощными крепостными башнями, 

Константинополь ещё ни разу не был завоёван и многократно успешно 

оборонялся о врагов, оставаясь тем самым мощным и не приступным 

городом данного периода времени как во всём Средиземноморье, так и в 

Европе. Главные площади города были все вымощены, в городе имелся 

водопровод с цистернами для хранения воды [2]. Несмотря на развитие 

города, строительство храмов, школ, дворцов, домов, богачей- всё это 

развивалось по соседству с нищими кварталами города, где проживал 

простой народ. На сравнительно небольшой части города, разделенную на 

300 кварталов узкие, кривые улицы, пересекавшие данные кварталы и не 

имевшие даже в дневное время суток яркого света [2]. Причиной этого стало 

застроенные в значительной части дома. Нижние этажи домов были как 

раньше заняты под лавки и ремесленные мастерские. На остальных этажах 

проживали малообеспеченные жители города. Большинство улиц города, 

естественно, кроме центральных, были грязные. Слой бедняков – мелких 

ремесленников, наёмных работников, разнорабочих постоянно возрастал. 

Развитие процесса феодализма быстрыми темпами в Византии приводило к 

тому, что было многочисленное бегство крестьян из деревень, оказавшиеся 

пол угрозой закрепощение из-за неуплаты налогов. Все они, в свою очередь, 

направлялись в столицу, тем самым пополнявшие ряды городского 

беднейшего плебса. При всём при этом в X веке Константинополь оставался 

центром развитого товарного производства. Причиной этого было 

исключительное, выгодное географическое положение города. Благодаря 

этому Константинополь выполнял функцию связующего звена в 

международной торговле являлся городом сосредоточение международной 

торговой деятельности. В Константинополь съезжались иностранные купцы 

со многих стран Востока и Запада. В впоследствии, в самом городе и в его 
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окрестностях создавались целые торговые колонии иностранных купцов. В 

связи с этим Константинополь взимал таможенных пошлины, составляющие 

основную статью дохода города кроме различных налоговых повинностей, 

поступающих от ремесленников и купцов. Деятельность иностранных купцов 

подвергалась контролю. Надзор за иностранными купцами осуществлялся 

должностным лицом – легатарий, который назначался эпархом и 

утверждался исключительно императором. В целях ограничение 

конкуренции со стороны иностранных купцов, последним разрешалось 

останавливаться в специальных отведенных для этого помещениях в самом 

городе на срок не больше трёх месяцев. За это время они должны были 

продать весь свой товар и сделать для себя все необходимые закупки. В IX-X 

вв. В Константинополе, как в столице империи, находились государственные 

мастерские. Монетный двор, мастерские по изготовлению оружия, 

императорские мастерские, где изготавливались наиболее ценные сорта 

шелковых тканей. Изделия константинопольского ремесла, особенно из 

шелковых тканей, были известны на тот период времени за территорией 

империи. Ювелирные изделия, разнообразные предметы роскоши- всё это 

производилось в основном, а иногда и исключительно только в 

константинопольских ремесленных мастерских. Данные эргастерии – 

ремесленные мастерские располагались на главной улице города – Меса. 

Именно на ней располагались большинство эргастерий, в которых 

ремесленники занимались изготовлением и продажей своих товаров. 

Особенность эргастерии заключалась в том, что каждая эргастерия, 

занимавшаяся определенным видом производства, располагалась в 

отведенном для неё квартале или торговом ряду. В Константинополе имелся 

также располагался рынок рабов, который точно также расположен в 

специально отведенном для него месте. Благодаря такому разграничению 

жители города, а также купцы могли найти нужный им товар, достаточно 

зная, в каком районе находится нужная ему эргастерия. Большинство 

константинопольских ремесленников и торговцев состояли в корпорациях. 

Исключение было только для тех ремесленников, которые не имели 

собственных эргастерий. Также в корпорации не входили наемные рабочие 

нанимавшиеся на строительство сооружений, и, как правило, являвшиеся 

самой низкооплачиваемой категорией ремесленного городского населения. В 

IX-X вв. принадлежность к той или иной корпорации не была уже 

наследственной. Но теперь вступление в константинопольские корпорации 

стало труднодоступным [2]. Корпорации работали в первую очередь в 

интересах государства, чем в интересах, защищая их права. Они постоянно 

находились в тесной связи с администрацией города. Старшины корпораций 

являлись помощниками эпарха. Корпорации были обязаны участвовать в 

обороне города в случае на него нападение. Объединенные корпорации 

ремесленников и торговцев находились под защитой правительства, цель 

которого была регулирование доходов, ремесла и торговли с целью 

бесперебойной функционировании торгового и ремесленного население 

Константинополя [2]. Членам корпорации предоставлялись льготы, 
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монопольное право занятия той или иной отрасли, льготные условия при 

торговле с иностранными купцами. Однако центральная государственная 

власть ставила корпорации как в административном, так и в экономическом 

отношении под пристальный контроль эпарха [2]. Так все хозяйственные 

вопросы корпорации решались исключительно с эпархом. Каждый 

ремесленник обязан был заниматься исключительно только одной 

профессией, категорически запрещалось заниматься даже смежной 

профессией. В целях удобного контроля со стороны администрации города 

особо важные корпорации были ограничены исключительно определенным 

местом. Так, аргиопраты –ювелиры должны были находиться на улице Меса.  

Константинополь – столица Византийской империи, которая обладала 

самыми красивыми дворцами и сооружениями того времени, владела самой 

лучшей системой оборонительных сооружений, которые не раз доказывали 

свою прочность на деле была городом-потребителем. Несмотря на то что 

Константинополь на протяжении IV – X вв. выполнял две основные 

функции: являлся важнейшим центром и регулятором международной 

торговли, через который проходили товары Востока и Запада, и главным 

центром товарного производства Византийской империи, в котором 

сосредотачивались лучшие товары со всей империи. Всё же город являлся 

больше городом-потребителем, который, в свою очередь, жил благодаря 

провинциям, снабжавшие его постоянно провизией и товарами, и 

таможенным пошлинам собиравшиеся с иностранных купцов. Пользуясь 

исключительно своим привилегированным положением как столицы 

государства, Константинополь не хотел развиваться, как экономический 

центр, на то были и свои причины. Самая главная причина- это 

централизация государственной власти, которая проявлялась в первую 

очередь в экономической сфере. Контроль над корпорациями приводил к 

тому, что в городе существовала монополия на отрасли ремесленного 

производства. Кроме этого, осуществлялся надзор за деятельностью 

ремесленника, когда он мог работать исключительно только в одной отрасли, 

не имея права работать в смежных. Следствием этого становился застой как в 

совершенствовании ремесла, так как мастер не мог совершенствоваться в 

разных отраслях. Помимо льгот, предоставляемых корпорациям на введение 

монополии, уничтожалась сама конкуренция, что приводило к 

экономическому спаду города и к застою экономики города в целом. 

Централизация государственной власти была выгодна тем, что именно 

благодаря поступлению налогов в центр составило основу благосостояние 

знати и чиновников, а также плебса в целом. Несмотря на то, что 

Константинополь являлся богатым городом империи, проблема городского 

плебса оставалось напряженной. Из-за своего привилегированного 

положение в город постоянно сбегали со своих деревень обедневшие 

крестьяне и плебс с других городов империи, тем самым формируя базу 

обедневшего городского плебса. Следствием этого становится перенаселение 

города, что в последствии скажется как на экономике города, так и на его 

административном устройстве в целом. 
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