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Прежде чем перейти к истолкованию этого термина, следует сказать 
несколько слов о византийском образовании. 

История образования в Византии изучена мало.9 Представление об 
империи, как о государстве, где церковь и императорская власть душили 
всякую мысль, где вся умственная и духовная жизнь народа была подчи
нена богословию и только богословию, есть представление широко рас
пространенное, но не вполне правильное. 

Византийская империя была единственным государством средневеко
вой Европы, где не прекращалась традиция светского образования, где 
не только не делалось попыток полной ликвидации светского образования, 
но, напротив того, это светское образование неизменно находило под
держку как у светской власти, так и у наиболее просвещенных представи
телей духовенства. В первые века существования империи (IV—VI вв.) 
еще сохранялись многие старые центры просвещения, возникшие и про
цветавшие в античной Греции и в эпоху эллинизма; эти старые языче
ские центры просвещения прекратили свое существование не столько по 
воле христианских императоров, сколько в силу некоторых объективных 
причин, изменившихся условий. Акт лишения преподавателей высшей 
школы в Афинах государственного обеспечения, изданный императором 
Юстинианом в 527 г. и обычно толкуемый как акт ликвидации этой 
школы, имел целью не только борьбу с язычеством, но и концентрацию 
умственных сил в столице империи, укрепление авторитета этой сто
лицы. Это было тем более необходимо, что на сто лет ранее, в 425 г., 
указом императора Феодосия в Константинополе был создан универ
ситет. 

Высшая юридическая школа в Бейруте существовала до 551 г., когда 
город был разрушен землетрясением.10 

В городах Сирии было несколько высших школ — в Амиде была ме
дицинская школа, в Нисибии — университет, древнейший сохранившийся 
статут которого относится к концу V в. Деятельность этих учебных заве
дений прекратилась в первой половине VII в., когда Сирия была отторг
нута от империи арабами. 

Александрия также продолжала оставаться одним из центров про
свещения в Византии вплоть до завоевания Египта арабами в 641 г. 
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