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Колонка главреда:

Читая комментарии к публикациям на Арза-
масе, я обнаружила следующий крик души: 
«Ну что же вы так пропихиваете Византию? 
Чем она вам сдалась?»
В самом деле, скороспелая популярность 
этой темы кому-то покажется необъяснимой. 
Не так она известна, как Римская империя 
до раздела, не так подробно ее проходят в 
школе, и не так часто всплывает в кухонных 
беседах, когда за аргументами обращаются 
к истории.

Но у всех, кто когда-либо учился на истфа-
ке МГУ, одно слово — Византия — вызыва-
ет массу воспоминаний. Второй курс, лекции 
Сергея Павловича, огромный список литера-
туры, паника перед экзаменом. Алексиада, 
Каждан, Успенский...Прокопий Кесарийский, 
Феодора и кто-то еще Болгаробойца...
Такая волна ассоциаций накрыла и меня, 
пока готовился к печати этот номер. Наде-
юсь, у вас он вызовет такие же теплые чув-
ства.

Ксения Веринчук,
верстальщик и статьи 
для публикации прини-
мальщик

Над номером работали:

Дарья Балдук
Николай Домрачев
Ирина Гребенченко

Артем Носов
Галина Плотникова
Александр Чернов

Дизайн обложки — Елизавета Адаева
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Круглый стол 
«Колониализм в Новое время: Судьбы и уроки»

Эксперты:
к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории Е.В.Романова
к.и.н., доцент кафедры истории России XIX - начала XX вв. Л.В.Жукова

Модераторы:
магистранты исторического факультета П.Князев и М.Алмазов

Мы очень любим круглые столы и в конце марта провели еще один! Как и 
в прошлый раз, его организовали Павел Князев и Михаил Алмазов, наши 
самые активные магистранты. Было здорово видеть в одной аудитории не 
только ребят с истфака МГУ, но и из ИСАА, из питерского филиала ВШЭ 
и МГЮА имени О.Е. Кутафина. Как всегда, мы долго думали над выбором 
экспертов и позвали к.и.н., доц. Е.В. Романову и к.и.н., доц. Л.В. Жукову.

Колониализм — замечательно интересная вещь, которую многие из на-
ших юных ученых готовы обсуждать часами (так и получилось). Некото-
рые докладчики показали на материале «своих» стран, что не Британской 
империей единой жива эта тема. Получилось богатое поле для сравни-
тельного анализа колониальных идеологий, например, а так же экспанси-
онистской политики империй.

Отдельный волнующий вопрос: существовал ли колониализм как явление 
в Российской империи? Участники круглого стола пришли к выводу, что 
об этом можно говорить только с большой долей условности и главным 
образом про империю конца XIX — начала XX вв.

Помимо «русского колониализма» участники круглого стола уделили 
внимание и «азиатскому», расширяя географический охват дискуссии. 
Многообразие «колониализмов» наводит на мысль, что о едином фено-
мене говорить не приходится. Стоит помнить о том, что любой «большой» 
термин (будь то колониализм, феодализм или еще что-нибудь) требует 
определенной абстракции и даже упрощения, ведь никакое, даже самое 
искусное обобщение не может охватить всего многообразия реальности.

СНО истфака МГУ от души благодарит докладчиков, экспертов и слуша-
телей круглого стола! Огромное вам спасибо и ждем вас снова!
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«Даровал Он тебе царство свое…»
Очерк истории византийской политической идеологии

В Константинополе были популярны 
празднования, которые строились вокруг 
процессии, возглавляемой императором. 
Они сопровождались большим стечением 
народа, который пел хвалебные песнопе-
ния. Одно из них зафиксировал посол Отто-
на Великого епископ Кремоны Лиутпранд: 
«Вот идет утренняя звезда, восходит Эос, 
взором отражающая лучи солнца, блед-
ная смерть сарацин, Никифор государь! 
Государю Никифору многая лета! Народы, 
поклоняйтесь ему, чтите его, склоняйте 
перед ним свои шеи!» [Liutp., Relat., X]. Ам-
бициозный посыл, заключенный в данных 
строках, заставляет углубиться в визан-
тийский мир идей, чтобы выяснить, какой 
смысл скрывается за понятием «варвар» и 
какую роль при этом играет ромейское го-
сударство.

В Византии, преемнице Римской Им-
перии власть императора понималась как 
универсальная, то есть распространяюща-
яся на большинство известных народов. 
Свое государство воспринималось ромея-
ми как правовая республика. На практике 
реальные властные полномочия делегиро-
вались императору через народ, войско 
и синклит (Сенат – Н.Д.). При этом пред-
полагалось, что за пределами правово-
го римского государства царит произвол 
случая и судьбы, в котором обитают все-
возможные формы власти от анархии до 
деспотии.Вслед за воспринятой византий-
скими историографами эллинистической 
традицией этот бескрайний мир рассма-
тривался как варварский. В данной статье 
мы рассмотрим ряд сюжетов, связанных с 

проблемой политической теории Визан-
тии по отношению к «варварским» наро-
дам на материале источников IX-X вв. Этот 
период во многом примечателен по той 
причине, что интересующие нас идеи начи-
нают получать широкую реализацию в ди-
пломатической практике. Основные источ-
ники - трактат императора Константина VII 
«Об управлении империей» (ок. 952-955 гг.) 
и «Отчет о посольстве в Константинополь» 
епископа Кремонского (Италия – Н.Д.) 
Лиутпранда (ок. 969 г.).

ВарВарстВо

В достаточно узком смысле под вар-
варством понимались «дикие» нравы, ко-
торые не соответствовали трем основным 
критериям: жить как римляне, одевать-
ся как римляне, питаться как римляне 
Но справедливо ли такое поверхностное 
восприятие варварства? Глубокий анализ 
этнографических элементов в византий-
ской историографии, предпринятый Эн-
тони Кальделлисом, показывает, что ино-
земные народы зачастую изображались 
«римоподобными» по ряду признаков. Бо-
лее того, образ жизни отдельных из них 
восхвалялся и даже противопоставлялся 
римскому. Однако это не меняло господ-
ствующего восприятия их как «варваров». 
Значит, коренным критерием является не 
банальное соответствие римскому образу, 
а более сложные мотивы, восходящие к 
византийскому миропониманию.

В знаменитом трактате «Об управлении 
империей» (далее - DAI) понятие «варвар» 

ИСТОЧНИК Византийская история Иоанна Скилицы. Манускрипт XII-XIII вв.

Арабские послы умоляют 
василевса

Крещение варвара

встречается на удивление редко. В част-
ности, оно употребляется применительно 
к восставшим славянам на Пелопоннесе. 
«Славяне фемы Пелопоннес, восстав, <...> 
стали самостоятельными, творя грабеж, 
порабощение, разбой и воровство» [DAI 
(1991), с. 221], - сообщает информатор 
Константина VII. Описывая осаду пелопо-
несского города во время этого восстания, 
трактат приводит легенду о заступниче-
стве апостола Андрея во время контрата-
ки изнеможённых горожан: «Воочию узре-
ли они [жители] первозванного апостола, 
<...> вскачь несущегося на варваров» [DAI 
(1991), сс. 216-17]. Из этих отрывков вид-
но содержание понятия «варвары» приме-
нительно к IX-X в. Это этническая группа, 
восставшая против законной власти, то 
есть отвергнувшая законы государства, 
творящая насилие и действующая исхо-
дя из собственных желаний и порывов. 
Однако тех же самых славян до и после 
восстания автор называет своим этни-
ческим именем. Тем самым он подчерки-
вает их место в системе цивилизованных 
подданных империи, то есть подданных, 
сообразующих свою жизнь с принятыми 
правилами и законами, в противополож-
ность беззаконным варварам, признаю-
щим только закон войны. Таким образом, 
мы вплотную приближаемся к широкому 
пониманию варварства. Варварство – это 
состояние народа, в котором индивид не 
застрахован от «произвола» законами, со-

стояние, в котором господствует случай 
и рок.

Император и народы

Таким образом, целью византийского 
универсалистского государства, персони-
фицированного в лице императора, явля-
ется распространение порядка и законов. 
Это касается всех народов, которые, по 
крайней мере, находятся в пределах рубе-
жей бывшей Римской империи, чтобы ус-
мирить «хищный и ненасытный нрав их и 
безумия» [DAI (1991), с. 33]. На этом фоне 
вырабатывается особая риторика, форму-
лирующая данную идеологию. Ключевым в 
ней является понятие мудрости. Мудрого 
василевса «благословят народы, и воссла-
вит сонм иноплеменников», мудрый васи-
левс осознает, как «вести с иными народа-
ми дела и приручать их, или как воевать и 
противостоять им» [DAI (1991), с. 35].

Вторым элементом этой идеологии 
являются понятие милосердия и состра-
дания. Обратимся к тексту: «Тогда, в силу 
обстоятельств, раусеи (жители Рагузы, 
осажденной тогда сицилийскими мусуль-
манами – Н.Д.) дали знать незабвенному 
василевсу Василию, говоря: «Смилуй-
ся над нами, не допусти нашей погибели 
от отвергающих Христа». Василевс, со-
страдая, послал патрикия Никиту <…> с 
сотней» кораблей [DAI (1991), с. 115]. Со-
страдание к оказавшимся в беде народам 

Автор статьи — Николай Домрачев, студент III курса исторического факультета МГУ.
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имело рациональный смысл: спасенные 
оказывались в долгу перед императором, 
попадая тем самым в своеобразную зави-
симость от него. Однако практика визан-
тийской внешней политики дает нам еще 
одну форму милосердия василевса Мест-
ные правители получали из Константино-
поля богатые дары, почетные должности, 
собственности на территории империи. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
милости императора были тяжким бреме-
нем для их обладателей, поэтому некото-
рые из «князей» принимали непростое ре-
шение отказаться от них.

Милосердие императора реализуется 
через благодеяние, которое в византий-
ских представлениях связано с рабской 
зависимостью от василевса. Описание 
пребывания сарацин в Италии и их изгна-
ние оттуда в трактате заканчивается сле-
дующими словами: «С тех пор и поныне 
жители Капуи и Беневента находятся под 
властью ромеев в полном подчинении и 
услужении, благодаря оказанному им ве-
ликому благодеянию» [DAI (1991),с. 123]. 
Спустя двадцать лет логофет дрома Лев 
Фока, брат императора, потребует через 
Лиутпранда, чтобы Оттон, на тот момент 
захвативший часть византийских владений 
в Италии, «вернул князей Капуи и Беневен-

та в прежнее рабство». [Liutp., Relat., XV].
Параллельную и не менее интересную 

иллюстрацию, связанную с взаимосвязью 
понятий «благодеяние» со стороны импе-
ратора и «рабство» со стороны иноземных 
народов, дает цикл сербских сюжетов. В 
силу своего географического положения 
правители сербских государственных об-
разований оказались впутаны в клубок 
болгарско-хорватско-византийских про-
тиворечий, став, фактически, размен-
ной монетой. Этим умело пользовались 
в Константинополе. «Благодаря богатым 
дарам василевса ромеев сплотив и засе-
лив страну, как было прежде, он [Часлав] 
по-рабски подчинился василевсу ромеев, 
соединив эту страну и укрепясь в ней в ка-
честве архонта с содействия василевса и в 
результате его больших благодеяний» [DAI 
(1991), с. 149]. Данный отрывок объединя-
ет в одну логическую цепочку деклариру-
емый византийской политической элитой 
механизм вовлечения народов (чаще их 
элит) в сферу своего влияния: милость – 
благодеяние – «порабощение».

Понятие «рабство» не стоит восприни-
мать буквально, как прямое порабощение 
народов по образу и подобию республи-
канского Рима. Здесь мы имеем дело с 
подражанием Царству Небесному, подра-

жанию взаимоотношениям между Богом 
и человеком. Как известно, христианин 
в своем общении с Господом позицио-
нирует себя как «раб Божий», тот же тип 
взаимоотношений император навязывает 
подвластным народам, чтобы подчеркнуть 
сакральный характер своей власти. Это 
подтверждает введение к DAI: «И Вседер-
житель укроет тебя своим щитом, и враз-
умит тебя твой создатель. Он <…> утвер-
дит тебя на пьедестале непоколебимом. 
Поскольку Он избрал тебя, <…> и даровал 
тебе царство свое, как лучшему из всех» 
[DAI (1991), с. 35].

Христианизация как инструмент 
«порабощения»

Аналогия между Царством ромеев и 
Царством Небесным помимо политической 
риторики получает в Византии и практиче-
ское преломление. Еще с VII в. фиксируется 
возрожденная практика христианизации 
варварских народов с целью обуздать их 
дикий нрав и сделать из них миролюбивых 
подданных империи. Это ярко изображе-
но в цикле сюжетов о Хорватии. «Хорваты 
после крещения заключили, собственно-
ручно подписав, договор и дали св. апо-
столу Петру нерушимые твердые клятвы, 
что никогда не отправятся в чужую стра-
ну и не будут воевать, а, напротив, будут 
хранить мир со всеми желающими» [DAI 
(1991), с. 137]. Христианизация рассматри-
валась как особый фактор, нормирующий 
и упорядочивающий жизнь варварских 
народов. Тем самым она выводит их из-
под власти случая и направляет на путь 
цивилизации. Однако христианизация не 
означала автоматического перехода из 
разряда варваров в разряд цивилизован-
ных «подзаконных» народов. Греки четко 
осознавали, что процесс это длительный и 
трудный. Поэтому они различают неофи-
тов и давно христианизированные народы 
(к таковым, фактически, они относят толь-
ко себя, римский народ). Логофет дрома 
Лев Фока, вступив в догматический спор 
с епископом Лиутпрадном, пренебрежи-
тельно бросил в адрес франков: «Ваша 
вера слишком молода и вы еще не смогли 
достигнуть нас» [Liutp., Relat., XXI]. Неофи-

тов уже не называли варварами, однако 
византийцы, особенно в пылу полемики, 
позволяли себе использовать образ вар-
вара по отношению к таким народам.

С XI в. политика христианизации при-
няла масштабный характер. Она шла на-
прямую из Константинополя, вступая в 
противоречия с папской курией. Вложив 
в руки франкского воина крест, Рим не 
меньше своего Младшего брата стремил-
ся вдохнуть истинную веру в варварские 
сердца. Однако, христианизация не при-
несла Византии ожидаемого успеха: вме-
сте со словом Божиим в высшие слои 
новообращенных обществ проникали соб-
ственно византийские политические идеи. 
Христианство требовало универсума с са-
кральным правителем во главе, но не все, 
признавая духовный авторитет василевса 
ромеев, желали подчиняться ему полити-
чески. Более того, набиравшие силу мо-
лодые государства стремились встать на-
равне с Римской империей.

Византия сталкивается сразу с не-
сколькими проблемами. Первая – идеоло-
гическая – как воевать с единоверцами? 
Византийская дипломатия нашла выход в 
лице не менее «жадных» северных народов 
– Руси, печенегов, венгров, которых под-
купом стали натравливать на непокорных 
христиан. Другая проблема – территори-
альные претензии новоявленных империй. 
Смирившись с потерями на востоке, ви-
зантийские политические деятели болез-
ненно реагировали на подобные акции со 
стороны европейских народов. Бурю него-
дования, переходящего в уничижительную 
риторику вызывают «неправомерные» за-
хваты Оттона Великого в Италии и, спустя 
чуть более ста лет, амбиции сицилийского 
правителя Роберта Гвискара.

Осада Эдессы

Отправление
посла морем
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Таким образом, мы рассмотрели ряд сюжетов, связанных с проблемой 
византийского взгляда на роль собственного государства по отношению к варварским 
народам. Мы проанализировали ее идеологический аспект и небольшой спектр 
практической реализации. Мы выяснили, что персонифицированное в личности 
императора подчиненное законам ромейское государство позиционировало себя по 
отношению к своим подданным, реальным и в особенности потенциальным, как земная 
модель Царства Небесного. Терминологически это проявляется в использовании 
понятий и категорий, нагруженных религиозными смыслами и понятных носителям 
христианского мировоззрения. Это неизбежно влечет за собой христианизацию 
варварских народов как главное средство распространения мировоззрения, 
необходимого для осознания и принятия византийских властных категорий. Более 
того, следуя в русле еще позднеантичной традиции, христианизация понималась как 
средство выведения этноса из состояния варварства, приобщения его к культурным 
ценностям и нормирование его жизни, тем самым устраняя дестабилизирующий 
фактор случая.
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История Европы на рубеже XII-XIII ве-
ков отмечена сложным и интересным исто-
рическим событием — Четвертым Кресто-
вым походом. Это был последний, самый 
грандиозный, в истории крестоносного 
движения поход. События начала XIII века 
установили тесное взаимодействие между 
Западной Европой и Византией. Именно в 
связи с главным историческим событием 
этого периода встретились крестоносец: 
воин, рыцарь, феодал, и византиец: ромей, 
грек, носитель античной традиции. 

Завязка сюжета

Четвертной крестовый поход (1202-
1204 гг.) начался с того, что папа рим-
ский, Иннокентий III, развернул кипучую 
деятельность по воссоединению запад-
ного и восточного христианских миров. 
Понтифик начал подготовку к очередно-
му крестовому походу и разослал призыв 
по всей Европе. На него отозвался весь 
цвет западного рыцарства, и IV Крестовый 
поход оказался сформирован из рыца-
рей-феодалов, испытывающих в этот пе-
риод определенные финансовые затруд-
нения. В результате этого похода столица 
Византийской империи, Константинополь, 

13 апреля 1204 года перешла в руки кре-
стоносцев и стала частью огромного госу-
дарственного конгломерата – Латинской 
Романии.

Как же так получилось, что христи-
анский город был завоеван и разграблен 
христианами? 

Изначально целью снаряженного кре-
стового похода был Египет, который стал 
бы плацдармом для продвижения в Па-
лестину. Но крестоносцы по пути решили 
дважды изменить свой маршрут. Сначала 
они, чтобы оплатить венецианские кораб-
ли до Египта, завоевали и разграбили го-
род Зара (он же Задр). 

Следующей целью стал Константи-
нополь. Еще до похода на политической 
арене Европы появился Алексей, сын быв-
шего императора Византии Исаака II Анге-
ла. Алексей накануне похода обращался 
к французскому королю Филиппу Шваб-
скому, своему свояку. Он просил помочь 
восстановить на византийском престоле 
своего отца, свергнутого нынешним импе-
ратором Алексеем III.

Крестоносцы согласились помочь 
Алексею, тем более что за помощь им по-
обещали неплохую плату. Игнорируя не-
годование папы, крестоносцы прибыли к 
стенам Царьграда, взяли город, а трон от-

Этические идеалы крестоносца и 
византийца на рубеже XII-XIII вв.

Автор статьи — Елена Матвеева, выпускница истфака МГУ 2015 г.
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дали Исааку. Однако новый император 
не торопился оплатить рыцарям услугу. 
Скоро, впрочем, в городе произошло вос-
стание, сын и отец вновь лишились трона, 
а обиженные крестоносцы преступили к 
масштабному грабежу. Царьград перешел 
в руки рыцарей. На карте Европы появи-
лось новое государство  — Латинская им-
перия. 

Источники

Именно в связи с этим историческим 
событием интересно сравнить мировоз-
зрение крестоносца и византийца, этиче-
ские идеалы представителей двух циви-
лизаций, воспринимавших друг друга как 
противоположные стороны света. Сделать 
это проще всего на основании трех самых 
ярких хроник. Первые две написали фран-
цузы-рыцари, Робер де Клари и Жоффруа 
де Виллардуэн, а автором последней явля-
ется византийца Никита Акоминат (он же 
Никита Хониат). Для цели исследования 
не представляет интереса историческая 
достоверность, мотивы и цели написания 
этих хроник. Напротив, чем больше субъ-
ективного и индивидуального от каждого 
из авторов отражено в этих хрониках, тем 
более полно и ярко получится восстано-
вить картину их мировоззрений.

Так ли сильно отличались от друг друга 
представители разных цивилизаций? На-
сколько по-разному грек и рыцарь видели 
мир? Какие качества в глазах византийца 
и крестоносца были уникальны только для 
одного из двух? 

Византиец

Византия осознавала себя преемницей 
Римской Империи и бережно хранила на-
следие античности в культуре, литерату-
ре, передавая его от старшего поколения 
младшему. Юный византиец получал обра-
зование, изучая философию и риторику по 
греческим и римским трактатам, историю 
— по Геродоту и Фукидиду, а литературу 
— по мифам Древней Греции.

Между тем, византийцы были искрен-
ними христианами. На фоне античных эле-
ментов, от которых византийцы абстра-
гироваться не могли, четко проступает 

христианская доктрина в виде летоис-
числения и церковных фразеологизмов, 
встречающихся у Акомината. Христиан-
ская концепция мировоззрения и устрой-
ства бытия крепко утвердилась в сознании 
византийца по соседству мифологически-
ми образами и отголосками языческих 
верований. Хронист при создании худо-
жественных образов неоднократно об-
ращался к мифологии Древней Греции и 
Рима. Например, описывая битву кресто-
носцев и константинопольцев, он исполь-
зует такую аллегорию: «…Марс страшно 
неистовствовал и, жаждая кровопролития, 
сильно подстрекал к битве тяжко воору-
женных воинов…». И именно так христиан-
ский Бог, подобно языческому божеству, 
был всесильным «нечто», довлеющим над 
человеком и играющим его судьбой по 
своей прихоти.

Акоминат воспевал героев антично-
сти и критиковал современность. Хронист 
убежден, что его время – время глубоко-
го кризиса, забвения истинных ценностей 
и заката человеческих благодетелей. При 
оценке своих современников, автор выде-
лял лишь немногих достойных, и все они 
были «мужи крови», византийцы благород-
ного происхождения. Знатность рода по 
умолчанию давала человеку такие каче-
ства, как великодушие и храброе сердце. 
Все это шло вкупе с прекрасными физи-
ческими данными и внешностью, которые 
подобно «прекрасному одеянию наряжали 
душу». Само собой, умственное развитие 
его должно было быть на высоком уровне 
— «благородный муж» был блестяще об-
разован и красноречив, мастерски владел 
мечом и конем.

Человек мог обладать всеми «благо-
родными» качествами будучи и незнатного 
происхождения, но лишь при условии сле-
дования благодетелям и при соблюдении 
добропорядочного образа жизни. Таких 
Акоминат находил и среди своих совре-
менников — приближенных императора .   

На первом месте были духовные ка-
чества человека и значение имели только 
его поступки — главное мерило его жизни. 
Действия идеального византийца должны 
были соответствовать христианским до-
бродетелям, которые предполагали чест-
ность, добропорядочность и доброту. Но 

при этом человек должен быть подобно 
героям мифов — доблестным и  находчи-
вым. Рыцари, пришедшие с мечом под сте-
ны Константинополя и устроившие грабеж 
и насилие, не могли отвечать требованиям 
Акомината. Никита называл их не иначе 
как варварами, необразованными «горде-
цами, алчущих наживы». Но Акоминат не 
во всем был прав, поскольку сами кресто-
носцы были не так далеки от византийцев. 

Рыцарь

Кем являлся рыцарь? Он был феодал, 
вассал, сюзерен, доблестный воин, ка-
толик. Это были светские люди и воины 
с практическим складом ума. Им не был 
свойственен фанатизм, тем более что ре-
лигиозный порыв периода последнего 
крестового похода поутих по сравнению с 
предыдущими из-за неудач крестоносного 
движения. Рыцари реалистично восприни-
мали окружающий мир, в их сознании чер-
ты религиозности и провиденциалистские 
воззрения являются привычным представ-

лением об обыденном и укоренившимся 
в рыцарской среде. 

Между тем, крестоносец не мог не яв-
ляться ярым католиком. В представлении 
рыцаря именно случай влиял на судьбу 
человека, но случаем управлял Бог, и Бог 
был всесилен. Никакого сомнения в реша-
ющем влиянии Создателя рыцари не до-
пускали, причем крестоносцы верили, что 
Бог помогал им как вершителям дела кре-
ста. Но эти убеждения суть результат вос-
питания и внушаемого будущим рыцарям с 
пеленок.

Крестоносцы, как люди действия и 
расчета, избрали практичный подход к 
тому, что предлагает им судьба, а потому 
определяющими являются посюсторонние 
факторы, и решающее значение имел че-
ловек, его реальные действия и поступки. 
И именно поэтому в рыцаре ценились ис-
ключительно человеческие, реальные ка-
чества.

Жизневосприятие крестоносца пол-
ностью определяла сословная этика. 
Значимость рыцаря выражалась в его 
финансовом достатке, который демон-

«Штурм
Константинополя 
крестоносцами»
Тинторетто, 1584
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стрировалась щедростью. И в этом 
смысле щедрость — чуть ли не главный 
критерий оценки человеческих досто-
инств. Богатство и достаток, имеющийся 
у феодала, должны были с помпой и раз-
махом выставляться напоказ в виде пиров 
и даров, потому что чем больше у рыцаря 
было средств, тем больше его свита и име-
ние, а это означало, что он состоялся как 
доблестный воин и разумный землевладе-
лец.

Похоже, что рыцари с уважением отно-
сились к византийцам. Они особенно под-
черкивали они щедрость, с которой импе-
ратор принимал их делегацию: «Император 
(Алексей, сын Исаака, в тот момент, прав-
да, еще императором не был – Е.М.) был … 
доблестным человеком и самым богатым 
… и самым щедрым» . 

Другие качества, высоко ценимые кре-
стоносцем-рыцарем, это храбрость, стой-
кость, решительность и хладнокровие. Все 
эти качества незаменимы на поле боя — то 
есть там, где рыцарь зарабатывал себе бо-
гатство и имя. Рыцарь без отваги немыс-
лим, но ему были свойственны естествен-
ные страхи. Разве мог рыцарь не дрогнуть 
при виде громад Константинополя? Разве 
мог воин не испугаться, будучи окружен-
ный полчищами врагов? Мог, но он был 
обязан превозмочь страх и не дать трусо-
сти одержать верх.

Есть и другие качества, не менее важ-
ные для благородного рыцаря: красноре-
чие, благоразумие и мудрость. Они шли 
вкупе с военным мастерством, ведь по-
средством ораторского искусства предво-
дитель увлекал за собой в бой свою свиту, 
а немудрый господин не смог бы управить-
ся с имением или с воинами в бою.

Однако идеалом являлся тот, кто бес-
прекословно хранил верность данному 
слову и своему господину. Предательство, 
особенно предательство сюзерена, кото-
рому была принесена клятва верности и 
который стал вторым отцом — страшный 
и непростительный грех, гораздо хуже, 
чем трусость или малодушие на поле боя. 
Наши хронисты, кстати, осуждали визан-
тийцев за предательство своего законного 
императора, царевича Алексея, и призна-
ли власть узурпатора .  

Все вышеперечисленные качества, це-

нимые рыцарем Средневековья, по фак-
ту применялись и реализовались на прак-
тике. Именно сочетание всех этих черт в 
человеке было условием достижения по-
беды, а значит и всех сопутствующих ей 
результатов — денежных наград, почестей 
и славы.

Истинным рыцарем был тот, кто неот-
ступно следовал за своим господином в 
бой ради достижения благородной цели. 
При этом и сюзерен, и вассал должны 
были в равной степени соответствовать 
идеалу — быть верным, отважным, благо-
разумным и великодушным. В этом смысле 
рыцари, грабя Константинополь, следова-
ли данному слову и наказывали клятвопре-
ступника — так по крайней мере они сами 
видели свою миссию.

Выводы

Разница мировоззрений рыцаря и ви-
зантийца была фактически не столь ве-
лика. И византиец, и рыцарь ценили в 
человеке то, что и мы ценим сегодня — 
благородство, отвага, честность. Однако 
оба мира не только воспринимали друг 
друга по-разному, но и считали себя про-
тивоположностью друг друга. Непонима-
ние строилось на далеко зашедших отли-
чиях повседневной жизни, нравственных 
воззрений и устоев и обычаев; особенно 
важными в этой связи были различные 
подходы к воспитанию. Акоминат воспри-
нимал крестоносцев так, как это было ха-
рактерно для образованного грека эпохи 
завоевания. Разорение Константинополя 
византийцами-современниками воспри-
нималась как национальная катастрофа. 
Церковная пропаганда крестового похода 
углубила пропасть между двумя мирами, 
так как делала византийцев в глазах рыца-
рей схизматиками и наоборот. Религиоз-
ная разобщенность и память о культурном 
наследии и были, по сути, фундаментом не-
преодолимых противоречий, усилившихся 
из-за варварского разорения Царьграда.   

«Вход крестоносцев в Константинополь», гравюра Густава Доре
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«Хроника» Иешу Стилита как источ-
ник по истории ранневизантийской Сирии

Время сохранило мало источников по 
истории ранней Византии. Найти в них 
информацию о том, как жили простые, 
незнатные ромеи, намного труднее, чем 
о военно-политических событиях. И на 
этом фоне бесценной является «Хрони-
ка» сирийского священника Иешу Стили-
та, который большую часть произведения 
описывает городскую повседневность ви-
зантийской Сирии.

Ближний Восток – уникальный регион. 
Смелое заявление, однако трудно найти 
место, в котором за всю историю встре-
чалось такое разнообразие культур. На 
эту землю ступали и древние египтяне, и 
предприимчивые греки, и могучие римля-
не, и воинствующие арабы. На Ближнем 
Востоке зародились три великие религии 
– иудаизм, христианство и ислам. Это бо-
гатейший с культурной точки зрения ре-
гион, и актуальность его изучения всегда 
будет высока.

В этой статье мы окунёмся в атмос-
феру византийского Ближнего Востока 
V-VI вв. Тогда это был один из богатейших 
регионов мира. Именно здесь крестьяне 
собирали обильные урожаи, а ремеслен-
ники выделывали блестящие ювелирные 
и прочие изделия. Сирийские купцы сво-
ей торговлей охватывали огромные про-
странства от Испании до Индии. Местные 
богословы не уставали спорить о природе 
Христа и призывать простой народ к пока-
янию перед Страшным Судом. Сирия – это 
место мощных торгово-ремесленных ме-
гаполисов, Антиохии и Пальмиры, Эдессы 

и Амиды. Обойти вниманием столь инте-
ресный регион, на мой взгляд, просто не-
возможно.

Но на фоне культурного и экономиче-
ского богатства Сирии были и страдания 
простых людей, которые в источниках 
почти не отображаются. Византийские 
историки, ослеплённые придворными ин-
тригами и блеском столицы, не придавали 
значения жизни плебса. Но нам очень по-
везло, что время сохранило для нас уни-
кальный источник того времени – «Хрони-
ку» сирийского священника Иешу Стилита. 
Именно ей и посвящена моя статья.

О самом авторе нет никаких сведений. 
Сам источник дошёл до нас как составная 
часть хроники Дионисия Телльмахрского, 
относимая к IX в. Поэтому некоторые ис-
следователи считают, что Иешу Стилита 
не существовало вообще. Доказать или 
опровергнуть это трудно, и этот вопрос 
так и не разрешён. Но бесспорным явля-
ется то, что «Хроника» написана в начале 
VI в. Информация из неё подтверждается 
другими источниками.

Конечно, я сделаю несколько предпо-
ложений о биографии Иешу Стилита. Ав-
тор описывает события, происходящие в 
494-506 гг. н.э. Скорее всего, он был непо-
средственным очевидцем происходящего, 
о чём говорит детальность картины про-
изведения. Но вряд ли Иешу писал свою 
«Хронику» в преклонном возрасте – собы-
тия до 494 года он описывает не так под-
робно. Можно предположить, что Стилит 
писал свою «Хронику», когда ему было 
примерно 40-50 лет, то есть, родился ав-
тор примерно в середине V века.

Его родным городом была Эдесса. 
Большая часть «Хроники» посвящена по-
ложению в этом городе. Сейчас на его 
месте стоит небольшой провинциальный 
город Шанлыурфа, располагающийся в 
юго-восточной Турции. Но в то время он 
был одним из крупнейших центров ранне-
го христианства. Сохранилась легенда о 
том, что осроэнский царь Авгар V состо-
ял в переписке с самим Иисусом Христом, 
а апостол Фома по царскому указу начал 
проповедовать здесь христианское уче-
ние. Также Эдесса, как и другие крупные 
города Сирии, была важным торгово-ре-
месленным центром.

Иешу Стилит был рядовым клириком, 
что сближало его с простыми людьми. 
Поэтому он много внимания уделяет им 
в «Хронике». Но несмотря на это, он был 
очень образованным, о чём говорит хоро-
ший язык его труда. Он знал сирийский и 
греческий языки, некоторые исследовате-
ли считают, что он владел ещё и персид-
ским. Это большая редкость для его поло-
жения. И это позволило ему написать свой 
труд.

Саму «Хронику» автор начал по просьбе 
некоего архимандрита Саргиса, который 

дал ему задачу написать «когда помра-
чилось солнце, когда были землетрясения, 
голод, чума и война ромеев с персами» (§ 
1 ). После краткого исторического экс-
курса он описывает события в Византии и 
Персии, предшествующие его «Хронике»: 
борьбу Пероза (персидский шах в 459-484 
гг.) с гуннами и правление преемников Ба-
лаша (484-488 гг.) и Кавада (488-496 гг.; 
499-531 гг.), а также положение византий-
ского императора Зенона (474/476-491 гг.) 
и его подавление мятежа Иллуса и Леон-
тия (§ 9-18). Поражает детальность, с ко-
торой Иешу передаёт историческую кар-
тину Византии и Ирана. Также подробно 
он описывает и переговоры между этими 
странами благодаря своей близости к ди-
пломатическим кругам. Из его «Хроники» 
мы узнаём, что после Зенона в Византии 
воцарился император Анастасий (491-518 
гг.), и шах Кавад потребовал золота для 
охраны кавказской границы от нашествия 
«гуннов». Однако василевс отказался пла-
тить, пока персы не вернут византийцам 
город Нисибин (по договору, который за-
ключил римский император Иовиан в 364 
г., он передавался персам на 120 лет, и к 
описываемому моменту он должен был 

«Хроника» Иешу Стилита как    
источник по истории 

ранневизантийской Сирии

Калат-Симан - раннехристианский монастырь, 
построенный на севере Сирии в V в. Здесь жил 
и умер Симеон Столпник.

Автор статьи — Антон Онищенко, студент IV курса истфака МГУ
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быть возвращён Византии). Кавад попы-
тался использовать исаврийский мятеж и 
начал угрожать войной, но восстание было 
подавлено, и «замысел его не удался» (см. 
§ 19-24). Этот пример наглядно показыва-
ет осведомлённость Иешу о византийско- 
иранских отношениях на рубеже V-VI вв.

Большая часть «Хроники» посвящена 
византийско-иранской войне 502-506 гг. 
Иешу Стилит подробно описал ход войны и 
дипломатические переговоры. Не останав-
ливаясь на подробном описании боевых 
действий, отмечу большую ценность пове-
ствований об осаде Амида и походе Кавада 
на Эдессу, о передвижениях византийских 
и персидских войск, о многочисленных 
стычках между отрядами и о переговорах 
между полководцами и дипломатически-
ми миссиями. Поражает осведомлённость 
автора, настолько тщательно он собирал 
данные, что смог полностью воссоздать 
картину происходившего. Эта информация 
крайне ценна для исследователей военной 
истории Византии и Ирана. 

Помимо военно-политической истории, 
в данной «Хронике» содержится огромный 
пласт информации по социально-эконо-
мическому аспекту ранневизантийского 
ближневосточного общества. Большой 
интерес представляет описание города 
Эдессы. Он пишет, что в 494-498 гг. всё 
было благополучно: урожаи были обиль-
ные, город процветал, а поставленный в 
496 г. эгемон Анастасий «очистил улицы 
города от навоза, убрал будки, которыми 
застроили свои ремесленники портики и 
улицы» (§ 29), а также поставил ящик, в 
который абсолютно каждый мог написать 
свою жалобу на местные власти. В 498 г. 

Анастасий отменил золотую подать, ко-
торую должны были выплачивать ремес-
ленники раз в 4 года (хрисаргир), «и [этому] 
радовался весь город» (§ 31). Данное опи-
сание родного города хрониста даёт нам 
интересную информацию о повседневной 
жизни сирийских горожан.

Как христианин, Иешу искренне огор-
чался, что жители города полностью по-
грязли во грехе. Особенно его возмущали 
языческие празднества, которые он опи-
сывает в ярких красках (§ 30). Автор ука-
зывает на страшные знамения, которые 
якобы являются знаками приближающих-
ся бедствий, а именно на землетрясения и 
солнечные затмения. Красочное описание 
этих событий делает «Хронику» также цен-
ной для историков климата.

Описывает Иешу и голодные годы, кото-
рые наступили весной 500 г., когда на поля 
налетела саранча. Её было так много, что 
«её количество заставило думать, что не 
только из яиц, которые были в земле, она 
вышла, но что самый воздух изрыгнул её 
на нас и что она также спустилась с неба» 
(§ 38). Огромные потери урожая привели 
к голоду, а впоследствии – и к страшной 
чуме, поразившей город и окрестности. 
Приведу цитаты из «Хроники», чтобы чита-
тель смог оценить масштаб бедствий: «…
нужда заставляла людей нищенствовать 
от голода. Они продавали своё имущество 
… за половину цены, потому что саранча 
съела всю растительность…» (§ 38); «Пла-
кали дети и младенцы на всех улицах; у од-
них умерли матери, другие их оставили и 
убежали, потому что они просили кушать, 
а им нечего было им дать. Трупы валялись 
на всех улицах распростёртыми, и горожа-

Так выглядят улицы города Шанлыурфа (бывшей Эдессы) сейчас

не не были в состоянии хоронить их, по-
тому что, пока они уносили тех, кто умер-
ли первыми, они, возвращаясь, находили 
других» (§ 42). Картина происходившего 
потрясает душу. Но к счастью, голод длил-
ся недолго. Уже в 501 году крестьяне смог-
ли собрать хороший урожай, и положение 
стало выправляться (§ 45). Описание стра-
даний простого народа представляет ис-
ключительную ценность, так как даёт нам 
подробные сведения о жизни низших сло-
ёв сирийского общества.

Автор также приводит цены на това-
ры в Эдессе. Например, до голодного 500 
года за динарий (византийская серебря-
ная монета) продавалось 30 модиев пше-
ницы и 50 модиев ячменя (§ 26), то есть, 
люди могли себе позволить хотя бы не 
жить впроголодь. Но в голодные годы за 
ту же монету можно было купить лишь 4 и 
6 модиев соответственно (§ 39). Что инте-
ресно, в следующий урожайный год цены 
остались такими же. Понятное дело, что 
землевладельцам не хотелось занижать 
цены, они стремились выжать побольше 
прибыли из сложившейся ситуации. Поми-
мо этого, автор указывает цены на горох, 
бобы, виноград (§ 39). Описывает он и си-
туацию вокруг других потребительских то-
варов, например, мяса и домашних вещей 
(§ 39). Такие подробные сведения о цено-
образовании на фоне малого количества 
источников это – очень важный материал 
по экономической истории Ромейского го-
сударства.

Из «Хроники» мы также узнаём о си-
стеме снабжения и постоя византийской 
армии. Они полностью ложилось на плечи 
сирийских горожан. Иешу оставил нам и 
красочное описание произвола, который 
творили готские наёмники: «Многих бед-
ных они сгоняли с кровати и сами спали на 
них … иных они жестоко били из-за любо-
го дела … на многих они нападали на рас-
путье … на глазах у всех … они насилова-
ли женщин» (§ 86). Также Иешу упоминает, 
что вследствие нехватки продовольствия 
для армии простые эдесситы вставали за 
печь и выпекали солдатский хлеб (§ 77). 
Система снабжения и постоя византий-
ской армии – довольно важная деталь для 
военной и экономической истории Визан-
тии.

Итак, мы познакомились с «Хроникой» 
Иешу Стилита, благодаря которой смогли 
окунуться в атмосферу простой сирий-
ской трудовой жизни. Это и выделяет этот 
источник из трудов византийских истори-
ков. Их пренебрежительное отношение к 
простому народу было абсолютно чуждо 
Иешу, его труд полон сочувствия к простым 
людям. Автор также отлично осведомлён о 
византийско-иранских отношениях и при-
водит интересные данные о колебаниях 
цен в Эдессе. Всё это делает «Хронику» 
Иешу Стилита бесценным источником по 
экономической, военной и политической 
истории Византии на рубеже V-VI вв.
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Мертвые города Сирии

В нескольких десятках километрах от 
Алеппо находятся древние деревни, на-
зываемые иногда «мертвыми городами» 
Сирии. Более 700 поселений существова-
ло здесь в течение семи веков, но к концу 
первого тысячелетия нашей эры они ока-
зались заброшенными.

Поселения являются богатым источником 
о сельской жизни на пересечении эпох, 
античности и средневековья. Здесь есть 
древние храмы, бани, жилища и водос-
борные цистерны. В 2011 году деревни 
включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Ромейская империя, которой Рим 
передал величие, инсигнии и умение вла-
ствовать над народами, что завещал по-
томкам волчицы еще Гораций, унаследо-
вала также и самую древнюю профессию. 
В годы расцвета Pax Romana она была 
востребована чувственными латинянами 
от Геракловых Столпов до Сирии. 

Казалось бы, христианство, востор-
жествовавшее в империи, должно было 
уничтожить вместе с языческими храма-
ми языческие зрелища и распущенность. 
Однако человеческую природу трудно 
переделать. Конные ристания на констан-
тинопольском ипподроме продолжали бу-
доражить православных византийцев не 
меньше, чем кровожадных и чувственных 
язычников-римлян. И, несмотря на леген-
ду о Марии Александрийской, ставшей из 
«трехоболовой девушки» святой, блудницы 
в Ромейской державе не думали исчезать. 
Да, византийские женщины были заперты 
в геникеях, как в тюрьме. Но, тем не менее, 
именно в византийской истории мы часто 
встречаем властных и предприимчивых 
представительниц женского пола, в том 
числе незнатного и даже низкого проис-
хождения. Примеры рядом: две порфиро-
носные женщины. Обе пришли в Палатий 
с той неприглядной стороны ромейской 
жизни, о которой старались упоминать как 
можно реже. И, тем не менее, обе из них в 
юности продавали свою любовь за деньги, 
и обе стали василиссами с разницей в пол-
тысячи лет.

Византийцы унаследовали от римлян, 
хотя и в усеченном виде, арсенал развле-
чений, бывший в Римской империи времен 
расцвета. Несмотря на законы Константи-

на Великого о морали,  статьи в Кодек-
се Феодосия или Правило 86 Трулльского 
Вселенского Собора 692 года ( «86. Тех, 
кто набирает и содержит блудниц к со-
блазну душ, если они клирики, повелеваем 
отлучать и извергать, а если миряне, отлу-
чать»), публичные дома и индивидуальный 
промысел не могли перебить ни запрети-
тельные меры, ни проклятия церковни-
ков. Как раз-таки эти меры, в том числе, 
встречающиеся и в Кодексе Юстиниана, 
говорят об обратном (Дигесты упоминают 
об обилии распутных продажных женщин, 
а Новелла XIV отмечает, что притоны есть 
даже рядом с церквями).

О живучести явления свидетельствует 
то, что те василевсы, что на время огра-
ничивали его, упоминаются нечасто и как 
добившиеся чего-то неординарного. Так, 
императоры Феофил (IX век) и Лев Мудрый 
(начало X века) c трудом убрали так назы-
ваемый Кифи – константинопольский при-
тон. Тот же император Лев упоминает об 
еще одном очаге разврата – в гавани Со-
фиана, близ церкви Св. Фомы, что сгорел 
«вследствие своих грехов». Бороться с 
«основным инстинктом» было трудно, поч-
ти невозможно, в особенности казенными 
мерами. 

Константинополь был практически до 
конца своей истории как византийской 
столицы главным перевалочным пунктом 
в Восточном Средиземноморье. Как во 
всех огромных восточных городах, в нем 
была масса деклассированных элементов, 
занимавшихся старинной профессией. 
Благо в клиентах недостатка не было — 
это и торговцы, и солдаты, и чиновники, и 
моряки — все те, кто находится далеко от 

Ф е о д о р а  и  Ф е о ф а н о
 Две femmes fatales византийской истории
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родного очага или попросту не имел се-
мьи в связи с профессией. Над уличными, 
портовыми и обитающими в специальных 
заведениях блудницами часто надзирал 
так называемый «порновоск» — «блудо-
пастух», собиравший с них определенную 
часть заработка.

Женщины легкого поведения, как уже 
упоминалось, назывались «порни», по ана-
логии с «порнаями» древних греков и «лу-
пами» римлян. Сами римские лупанарии 
— публичные дома — тоже не исчезли. 
Они сменили названия на так назывемые 
«пандохеи», «катагоги», «мимарионы» и 
«порнокапилионы». Отличить византий-
скую обольстительницу можно было по 
непокрытой голове, короткой тунике с ру-
кавами и глубоким вырезом на груди. Не-
смотря на все запрещения, к подобному 
ремеслу привлекались уже с детства, так 
как продажа детей семьями, стоящими на 
грани голода, была распространена и в 
Античности.

Ипподром упомянут не зря, так как из-
рядную часть истории ромейской столицы 
он был центром жизни города, вторым по 
значению местом после Большого Двор-
ца, с которым он был связан специальным 
переходом в императорскую ложу. Кроме 
места политической борьбы «фанатских» 
партий и части императорского церемо-
ниала, ристалище служило своей прямой 
задаче – развлекало. А около любого об-
щественного места собирались жрицы из-
гнанной из храмов, но не из людских умов 
Венеры. И вот, на подмостках Ипподрома, 
из самой, что ни на есть, грязи произрос-
ла, согласно Прокопию Кесарийскому, 
знаменитейшая женщина своей эпохи. 

Феодора

Будущая жена Юстиниана Великого 
родилась в семье ипподромного смотри-
теля Акакия. У Акакия было три дочери: 
Комито, Анастасия и Феодора. О юности 
последней в самых неприглядных подроб-
ностях нам рассказывает Прокопий Кеса-
рийский в своей «Тайной истории», источ-
нике, достоверность которого, и даже 
авторство, долгое время были спорными. 
Тем не менее, только в нем упоминаются 
подробности ранней жизни Феодоры. Так, 

житие Юстиниана в изложении Д. Ростов-
ского лишь скупо сообщает то, что она 
«была сначала грешницей, но потом раска-
ялась и провела остаток жизни в чистоте 
и благочестии». Так или иначе, согласно 
византийскому историку, все три дочери 
Акакия стали с раннего возраста жрицами 
любви. Прокопий обобщенно называет их 
гетерами (в древности - блудницы высшего 
класса, но с легкой руки римского писате-
ля Лукиана (II в.) так стали называть всех 
проституток). 

Чуть повзрослев Феодора, которая не 
занималась до этого постыдным промыс-
лом своих сестер в полной мере в силу 
малолетства, присоединилась к ним. Она 
встала в ряды так называемой «пехоты» 
(анахронизм Прокопия, как, впрочем, и 
эпитет «трехоболовая),  так как не была ни 
арфисткой, ни флейтисткой и даже не уме-
ла плясать, лишь продавая свою юность 
и красоту с максимальным проворством. 
Участвовала она и в мимических представ-
лениях, а также раздевалась на публике в 

театре – все эти развлечения, еще не иско-
рененные на исходе Поздней Античности 
и начала Средневековья, были в высокой 
мере свойственны римлянам. 

Феодора вскоре перешла на следую-
щую ступень в своей карьере — она стала 
любовницей некоего Гекебола, наместни-
ка одной византийской провинции. Впро-
чем, она недолго пробыла на столь доход-
ном месте. Нуждаясь в деньгах, Феодора 
прибыла в третий по значению город Вос-
точной Римской империи — Александрию 
Египетскую — где, возможно, познакоми-
лась с монофизитством, учением, которо-
му она тайно покровительствовала, уже 
будучи императрицей. Затем, переходя по 
эллинизированным городам Востока, бу-
дущая василисса возвратилась в Констан-
тинополь. 

Примерно к этому моменту биография 
Феодоры становится менее спорной. В 
Константинополе ее заприметил будущий 
император Юстиниан. Подробности их зна-
комства малопонятны, тем не менее, они, 
как и пример Гекебола, свидетельствуют 
как о распущенных нравах ранневизан-
тийского чиновничества, так и о высокой 
социальной мобильности — Юстиниан, 
согласно Прокопию, все же сделал Фео-
дору женой против воли приемного отца 
и матери, совершив венчание за три дня 
до Пасхи, что также было возмутитель-
ным делом. Путь Феодоры от Ипподрома, 
в сотне метров от связанного с ним пупо-
виной императорской галереи Большого 
дворца, окончился, наконец, в его палатах. 
Ей пришлось идти к цели несколько лет, 
кружным путем в несколько тысяч миль.

Феодора, характер которой должны 
были закалить все вышеперечисленные 

неурядицы (если даже хотя бы часть из 
них была правдой), оказалась властной 
и невозмутимой в самых экстремальных 
ситуациях. Это именно ей принадлежат 
слова, убедившие Юстиниана не поки-
дать восставший в 532 году Константи-
нополь: «Порфира – лучший саван». Есть 
предположения, что эта цитата не более 
чем перефразированный эпизод антич-
ного рассказа о тиране Дионисии. Тем не 
менее, общепризнано, что императрица 
смогла вернуть Юстиниану расположение 
духа. Удержав своего мужа от бегства, она 
спасла его трон и, возможно, его и свою 
жизнь. Восстание было потоплено в кро-
ви, а Феодора продолжила участвовать в 
управлении империей. Дипломатия, рели-
гиозные вопросы, назначения чиновников 
— ничто не укрывались от ока императри-
цы. Никто не мог вставать у нее на пути: 
быстро обучившись придворным интри-
гам, она способствовала падению одного 
из влиятельнейших сановников — Иоанна 
Каппадокийца, заведовавшего налогами и 
возглавлявшего одну из придворных пар-
тий, и заместила его, хотя и ненадолго, 
своим ставленником.

Деятельность императрицы Феодоры 
распространилась также и на поприще 
благотворительности. Так, она выкупила 
обитательниц притонов, приобретенных в 
детстве у доведенных до нужды родите-
лей за 5 номисм (золотые монеты). Осво-
бодив девушек, она подарила каждой по 
номисме и снабдила новой одеждой. Ва-
силисса также устроила монастырь на бе-
регу Босфора для раскаявшихся блудниц, 
отличавшийся суровым распорядком. Кро-
ме того, она тайно покровительствовала 
монофизитам, с учением которых позна-
комилась, вероятно, во время пребывания 
на Востоке.

Стоит сказать в заключение, что се-
мейная жизнь Феодоры с автократором 
ромеев не вызывала нареканий даже у 
Прокопия, который постарался использо-
вать все клише, касавшиеся позднеантич-
ных гетер в рассказе о ее юности. Так, он 
же упоминает, что при подозрении о связи 
Феодоры с неким рабом Ареовиндом (судя 
по имени, германцем) последний был бит 
по ее приказу плетьми и сослан. Юстини-
ан, щедро дававший свое имя различным 

Феодора до знакомства с Юстинианом в представ-
лении французского художника XIX века

Императрица
Феодора

Деталь мозаики
в базилике Сан-Ви-
тале,
Равенна
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топонимам, не поскупился в этом плане и 
для своей верной жены: так, в ее честь был 
переименован город Аназарб в Киликии, 
а также основана новая провинция в Си-
рии — Феодориада, включавшая окрест-
ности города Лаодикея и сохранившаяся 
вплоть до арабского завоевания. После 
смерти Феодоры в 548 году Юстиниан не 
женился вторично. Прошло больше полу-
тора тысяч лет, и нет уже ни провинций, 
названных в честь Феодоры, ни городов. 
Нет и Ромейской державы. Зато образ 
властной и строгой красоты Феодоры на-
всегда остался связан с Юстинианом. Они 
неразлучны и после смерти, на мозаиках, 
что украшают стены равеннской базилики 
Сан-Витале.

Феофано

Другим примером столь головокру-
жительного взлета, но менее счастливой 
судьбы является другая обитательни-
ца Священного Дворца с не менее звуч-
ным именем. Если Феодора была «даром 
божьим», то Феофано – «богом явленная». 
Как утверждает византийский историк и 
современник событий Лев Диакон, рас-
сыпающийся в комплиментах по поводу 
внешности Феофано (в отличие от Феодо-
ры, нам неизвестно ни одного ее досто-
верного изображения, кроме схематичных 
миниатюр в книгах), она происходила из 
Лаконии — родины суровых спартанцев. 
Сложно сказать, правда ли это, или лишь 
остроумная отсылка к образу Елены Пре-
красной — также уроженке Пелопоннеса. 
Феофано, стоит сказать, в этом деле не 
отставала от легендарной красавицы.

О ранних годах Феофано известно го-
раздо меньше, чем о юности Феодоры. У 
этой императрицы, жившей во второй по-
ловине Х века, не было такого же дотош-
ного злопыхателя, как Прокопий. Из раз-
розненных сведений о Феофано известно 
следующее. Якобы ее отец имел трактир, 
в котором его молоденькая дочь, тогда 
еще звавшаяся Анастасо, помогала ему 
по хозяйству и, скорее всего, предавалась 
древнейшей профессии, что, как уже выше 
отмечалось, было неудивительно для при-
слуги. Трактир этот находился в трущобах 
Константинополя, но каким-то невероят-

ным образом 18-летняя Анастасо пере-
секлась с молодым императором Романом 
– сыном знаменитого своей литературной 
деятельностью василевса Константина 
Багрянородного.

Несмотря на неприглядное происхож-
дение, старый василевс Константин решил 
согласиться с выбором своего распущен-
ного повесы-сына, и дочь трактирщика 
стала женой наследника престола Второго 
Рима. Красавица Анастасо сменила имя на 
Феофано — в честь святой императрицы, 
жены Льва Мудрого, борца с блудницами. 
Красавица Феофано получила выдуман-
ную родословную, достойную василиссы. 

Хотя тот же Лев Диакон упоминает, что 
она была незнатного рода, но стала им-
ператрицей, так как «превосходила всех 
женщин… красотой и соразмерностью те-
лосложения». Ей было восемнадцать лет, 
когда она стала супругой императора, а 
тому — двадцать один год.

За недолгий брак она родила двух сы-
новей — Василия, будущего Болгаробой-
цу, и Константина, названного в честь деда 
мужа и унаследовавшего беззаботный 
нрав отца и тягу к развлечениям. За два 
дня до смерти Романа императрица роди-
ла Анну — будущую жену князя Владими-
ра, крестителя Руси. Оказавшись у власти, 
Феофано немедленно показала свой ха-
рактер, удалив в монастырь сестер Рома-
на, несмотря на протесты матери василев-
са. Роман (по прозвищу Молодой) после 
недолгого царствования скончался, по од-
ной версии от яда, по другой – от истоще-
ния вследствие своей распущенности (обе 
версии называют и Скилица и Диакон). Его 

прекрасная  молодая жена вместе с  ма-
лолетними сыновьями оказалась в центре 
придворных интриг. 

Еще в то время, пока Роман предавал-
ся развлечениям, красавица Феофано ра-
довала его наследниками, а евнух Иосиф 
держал в руках все нити государственного 
управления, ромейские войска в войнах с 
развалившимся на эмираты арабским ха-
лифатом вернули себе инициативу. Визан-
тийцы сдвинули, наконец, границу с Тавр-
ских гор, что была неизменной практически 
с конца VII века, отвоевывали у арабских 
пиратов Крит, Киликию и Северную Си-
рию под командованием стратига Никифо-
ра. Этот военачальник, происходивший из 
возвысившегося в войнах с мусульманами 
рода Фок, отличался физической силой, 
воинским умением и, как ни странно, аске-
тизмом. Никифор принципиально не имел 
отношений с женщинами и не ел мяса. 
Этот аскет-воин водил также дружбу с ос-
нователями Афонского монастыря и носил 
монашескую власяницу под доспехами. 
Но вслед за смертью Романа Никифор си-
лой взял императорскую власть, объявил 
себя опекуном детей покойного Романа 
и, удалив было прекрасную Феофано из 
Священного Дворца, недолго боролся со 
своим целомудрием и сочетался браком 
с «чистокровной лакедемонянкой», как ее 
называет Диакон.

Здесь на сцене появляется одствен-
ник и подчиненный нового императора 
Иоанн Цимисхий, который способствовал 
восхождению Никифора на престол. Но с 
течением времени Никифор сделался по-
дозрителен и отослал своего сообщника. 
Феофано же наоборот, находила молодо-
го военачальника привлекательным. Даже 
более привлекательным, чем ее новый 
муж. Она уговорила Никифора, вразрез с 
логикой, вернуть обиженного ссылкой Ио-
анна в Константинополь. 

В результате заговора ставший к 
тому моменту непопулярным из-за разо-
рительных восточных войн Никифор был 
зверски убит возглавленными Иоанном 
заговорщиками. Но, вместо того, чтобы 
жениться на красавице Феофано, влю-
бленной в него, Иоанн, послушав возму-
щенного патриарха, отправил ее в келью 
на пустынном острове напротив Констан-
тинополя, а когда она бежала и укрылась в 
Св. Софии, он силой выманил ее оттуда и 
отправил в отдаленный монастырь на ар-
мянской границе. С тех пор упоминания о 
судьбе этой блистательной женщины, про-
шедшей от служанки и, возможно, блудни-
цы до императрицы и от императрицы до 
монахини становятся отрывочны. Разби-
тая выпавшими на ее долю несчастьями, 
она возвращается после смерти Иоанна, в 
Константинополь, но не участвует в двор-
цовой жизни и умирает.

Так закончилась головокружительная 
карьера обычной лакедемонской девушки, 
в отличие от Феодоры, успевшей и возне-
стись и упасть. Судьбу Феофано можно 
сравнить разве что с последней предста-
вительницей Македонской династии Зоей, 
внучкой Феофано и дочерью ее сына Кон-
стантина. Последняя сменила трех мужей 
и оставалась, несмотря ни на что, у власти. 
Но Зоя, хотя и стала василиссой во многом 
благодаря своей красоте и хитрости, все 
же изначально находилась на вершине ви-
зантийского Олимпа. Феодора и Феофано, 
напротив, проникли в Священный Дворец, 
недосягаемый для большинства смертных, 
с подмостков Ипподрома и из полумрака 
константинопольских таверн. Из тех мест, 
от которых стыдливо отворачивались ви-
зантийские хронисты, но которые состав-
ляли неотъемлемую часть жизни столицы 
христианской империи — и государства 
ромеев в целом.

Феофано

Мозаика в 
базилике 

Пантелеймона
 в Кельне
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История византийской цивилизации 
– это история борьбы за выживание. Им-
перия ромеев, будучи полиэтничным об-
разованием, находилась на перекрестке 
цивилизаций и на протяжении всей своей 
истории стояла перед необходимостью 
выработки особой политики по отноше-
нию к различным народам. Восточными 
соседями Византии с сер. XI в. становятся 
тюрки. Постепенно втягиваясь  в орбиту 
византийского влияния и интересов, эти 
кочевники, двигавшиеся из центральной 
Азии в Анатолию, встречали на своем пути 
сходные обычаи, в особенности военные, 
не совсем чуждый язык и близкие рели-
гиозные воззрения. Все это располагало 
к тому, чтобы во вновь занятых областях 
через некоторый период наступило сбли-
жение между победителями и побежден-
ными. Новые исторические обстоятель-
ства рубежа XI – XII вв. – появление общего 
врага в лице крестоносцев, рост значения 
малоазийских территорий для Византии 
– положили начало активному привлече-
нию тюркских наемников на император-
скую службу, обусловили вхождение лиц 
тюркского происхождения в состав правя-
щей элиты Константинополя. Механизмы 
этнического взаимодействия населявших 
империю народов и тюрок в начальный пе-
риод покорения кочевниками Малой Азии 
прослеживаются по такому памятнику, как 
«Алексиада». Это историографический 
очерк византийской принцессы Анны Ком-
нины (1083 – ок.1155 гг.), дочери императо-

ра Алексея I Комнина, основателя новой 
династии, с именем которого связан рост 
международного влияния Византии на ру-
беже XI – XII вв. и начало реформ в систе-
ме управления. 

Необходимо отметить, что проникнове-
ние тюрок в Анатолию началось задолго 
до XI в. Об этом свидетельствуют письмен-
ные источники – римские, византийские, 
сирийские, арабские, и другие. В целом, 
число тюркских переселенцев в Малую 
Азию в этот период было сравнительно не-
велико.  Перелом обозначился после бит-
вы при Манцикерте 1071 г., когда войско 
императора Романа IV Диогена потерпело 
поражение от войск султана Алп-Арслана. 
Отметим, что одной из причин поражения 
византийцев при Манцикерте стала измена 
тюркских наемников, перешедших на сто-
рону сельджуков.

Парадоксально, но уже в период прав-
ления Алексея I Комнина (1081—1118) 
многие тюрки становятся выдающимися 
военачальниками и занимают высокое ме-
сто в системе имперской администрации. 
Насколько можно судить по «Алексиаде», 
они сыграли значительную роль во многих 
битвах императора.

Применительно к комниновскому пе-
риоду можно говорить об образовании 
особой прослойки тюрок, перешедших на 
службу к императору и принявших хри-
стианство, которые настолько сблизились 
с византийцами, что Анна Комнина назы-
вает их уже не только полуварварами, а 

ромеями, т. е. византийцами. Например, 
в одной из битв, пишет она, «пали многие 
ромеи, в том числе Кара (имя, судя по все-
му, тюркское), с детства приближенный к 
самодержцу и вошедший в число близких 
ему людей, и турок Скалиарий – один из 
наиболее славных восточных правителей, 
перешедший на сторону императора и при-
нявший святое крещение». Анна признает, 
что среди ромеев были «некоторые полу-
варвары, говорившие по-гречески».

Тюрки на службе империи

Важно, что именно в период царствова-
ния первых Комнинов отдельные государ-
ственные и военные деятели, будучи тюрка-
ми по происхождению, становятся опорой 
трона самодержца. В этом отношении 
наиболее характерный пример – безрод-
ный сын несвободных родителей Татикий, 
ставший великим прикимерием – главным 
управляющим дворцовыми службам и од-
ним из наиболее близких к императору 
людей. Это едва ли не самый деятельный 
и преданный императору полководец, на 
чьем счету не один десяток побед. Роль 
наемных войск, набранных из числа вы-
ходцев с востока, также возрастает при 
первых Комнинах. Причем «скифы» (под 
которыми Анна чаще всего подразумева-
ет тюрок) становятся как бы неотъемле-
мым атрибутом власти византийского са-
модержца. Обратившись к апостольскому 
престолу, Боэмунд Тарентский использует 
захваченных им в плен «скифов» как дока-
зательство того, что Алексей I враждебно 

относится к христианам и выставляет 
против них «неверных варваров», прово-
цируя папу благословить крестовый поход 
против Византии. С другой стороны, тюр-
ки могли служить целям репрезентации 
власти императора. «Когда послы из Пер-
сии прибыли, император с грозным видом 
воссел на троне, а командиры выстроили 
в ряд воинов, собранных из разноязыких 
стран, и варваров-секироносцев и подве-
ли послов к императорскому трону». 

Военные столкновения ромеев с 
тюркскими племенами в Малой Азии про-
ходят красной нитью через всю историю 
Византии XI – XV вв. Однако всегда ли 
отношения с тюрками выстраивались на 
почве конфронтации? «Сельджукские То-
грул-беки, Сулейманы и Арсланы, монголь-
ские Чингиз-ханы и Тамерланы, наконец, 
турецкие Баязиды и Магометы – завоева-
тели Константинополя, представляют мно-
го сходства и выражают одну общую им 
черту – завоевательный характер». С этим 
мнением видного историка-византиниста 
Ф.И. Успенского можно согласиться, но 
лишь отчасти. Действительно, во внешнем 
образе восточных завоевателей мы можем 
найти много общего. Их продвижение в Пе-
реднюю Азию сопровождалось кровопро-
литными сражениями, разорением многих 
земель и покорением местного населения. 
Вместе с тем, по мере того, как завоевате-
ли вступали в контакт с населявшими Ма-
лую Азию народами, кочевники начинали 
воспринимать опыт и усваивать те идеи, 
на которых основывалась политическая 
система империи ромеев.

Свои или чужие?
Восточные иноплеменники в византийском

 обществе по сведениям Анны Комнин

Автор статьи — Иван Пузырев, студент III курса исторического факультета МГУ
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Два пути

Так среди правителей тюркского про-
исхождения в Малой Азии XI в. встречаем 
две любопытные фигуры. Анна Комнина 
упоминает Абуль-Касима, архисатрапа 
Никеи, чьим желанием было «овладение 
скипетром Ромейского государства или, 
во всяком случае, получение власти над 
всеми приморскими областями и сами-
ми островами». Несмотря на явную угро-
зу власти в лице этого человека Алексей 
I первым предлагает заключить мирный 
договор и даже приглашает Абуль-Касима 

в царственный город, где архисатрап по-
лучает деньги и пользуется благоволени-
ем императора. Мне представляется, что 
в случае с Абуль-Касимом мы видим дей-
ствия не грозного восточного завоевателя, 
а скорее мятежника, оказавшегося в поле 
византийского влияния. Он воспринимает 
методы борьбы за власть, принятые у ро-
меев и пытается найти свою нишу в слож-
ном балансе сил на стыке сельджукских и 
византийских владений.  

Другой пример встраивания турок в си-
стему византийских представлений о вла-
сти находим на страницах той же «Алек-
сиады». Речь идет о турке Чакане (Чахе), 
правителе Смирны. Захваченный в плен 
византийскими войсками, Чакан был воз-
веден в сан протоновелиссима,  стал рим-
ским подданным и обещал верно служить 
императору Никифору Вотаниату. Однако 
с восшествием на престол Алексея Комни-
на, Чакан отказался признавать над собой 
его власть и предъявил императору свои 
условия мира. При этом Чакан не просто 

соорудил большой флот для опустоше-
ния прибрежных областей, но стал угро-
жать жизненно важным торговым маги-
стралям империи. Так, по словам Анны, ок. 
1091-92 гг. он через послов посоветовал 
печенегам совершить поход на Херсонес. 
Более того, Чакан стремился лишить им-
ператора основной боевой силы – наем-
ного войска. Препятствуя наемникам с 
востока поступать на службу к Алексею I, 
ловкий турок даже присвоил себе знаки 
императорского отличия и именовал себя 
императором. 

На мой взгляд, в истории с Чаканом и 

Абуль-Касимом важно подчеркнуть сле-
дующее. Несмотря на разные сценарии 
власти – один из них стал подданным им-
ператора Вотаниата и не признал государ-
ственного переворота, осуществленного 
Комнинами, а другой находился в положе-
нии союзника империи, они оба действу-
ют именно по пути восстания против Кон-
стантинополя, четко осознавая свое место 
в имперской системе координат и права, 
которые они готовы отстаивать силой ору-
жия. 

Механизмы этнического сближения

Подведем итоги и обозначим способы 
включения тюрок в состав византийского 
общества, выделив основные факторы эт-
нического взаимодействия. 

Во-первых, христиан и мусульман сбли-
жали часто заключавшиеся между ними 
браки, особенно в среде правящей вер-
хушки. Матери и жены многих султанов 
Рума были христианками. Характерный 

для представителей правящих династий 
обычай жениться на иноплеменницах был 
свойственен также широкому кругу иму-
щих и знатных людей. Эти браки вели к 
культурному и языковому сближению тю-
рок и населявших Византию народов. В то 
же время, византийские императоры, неу-
коснительно следуя заветам Константина 
Багрянородного, вовсе не стремились от-
давать своих дочерей в жены восточным 
правителям. «Если когда-либо народ ка-
кой-либо из этих неверных и нечестивых 
племен попросит о родстве через брак с 
василевсом ромеев, должно отклонить эту 
их неразумную просьбу. Никогда василевс 
ромеев да не породнится через брак с на-
родом, приверженным к особым и чуждым 
обычаям по сравнению с ромейским устро-
ением, особенно же с иноверным и некре-
щеным, разве что с одними франками».  
Тем не менее, смешанных браков между 
греками и тюрками было много, и это был, 
пожалуй, основной способ межэтническо-
го взаимодействия. 

Во-вторых, стоит отметить еще один 
фактор этнического сближения, а имен-
но – пограничное соседство империи с 
тюркскими и арабскими общностями. В 
этих зонах между Византией и Арабским 
халифатом, позже – государством Сельд-
жукидов, на стыке христианской и ислам-
ской цивилизаций, возникали специфич-
ные по этническому составу группировки 
– поселения племен и наемников, выпол-
нявших функции пограничников и аван-
гарда военных сил государств. То были 
византийские акриты, халифские гази и 
сельджукские акынджи. Общность быта 
сближала их поселения, разведенные по 
обе стороны границы, способствовала по-
явлению смешанных браков и совершенно 
особой среды, где действовали отличные 
от основной части государства нормы и 
правила поведения. Наиболее ярко ука-
занные тенденции прослеживаются на 
примере византийского эпоса о Дигенисе 
Акрите.  

В-третьих, стоит отметить взаимодей-
ствие на низшем уровне, включающее 
в себя перемещение крупных народных 
масс во время военных действий в тюр-
ко-византийском пограничье. Так в ходе 
кампании Алексея против Мелик-Шаха II в 

1116 г., насколько можно доверять све-
дениям Анны, ромеи захватывали пленных 
с женами и детьми. Эта людская масса, 
приведенная в Константинополь, получила 
попечение императора который, по словам 
Анны, заботился о пленных и чужеземцах. 
«Детей, лишившихся родителей, испыты-
вающих горечь сиротской доли, он отдал 
своим родственникам (вспомним судьбу 
Татикия – прим.) и другим людям, извест-
ным ему своей благочестивой жизнью, а 
также игуменам святых монастырей. Он 
приказал им воспитывать этих детей не как 
рабов, а как свободных, обучая их всем на-
укам и знакомя со Священным Писанием. 
Алексеем I также была выстроена грам-
матическая школа для сирот из разных 
стран, «где можно увидеть обучающегося 
латинянина, говорящего по-гречески ски-
фа, ромея, изучающего греческие книги, и 
неграмотного грека, правильно говоряще-
го по-гречески». В данном случае, как мне 
кажется, можно говорить о целенаправ-
ленной политике Алексея I по подготовке 
кадров для военного и государственно ап-
парата, причем именно из детей смешан-
ного происхождения. 

В этой связи интересно сопоставить 
другое свидетельство писательницы, где 
Анна упоминает «300 подготовленных ко-
мандиров», использованных Алексеем во 
время войны с Боэмундом Тарентским 
в 1107-09 гг. «Алексей выделил из всего 
войска новобранцев и назначил команди-
рами тех, кого он сам воспитал и обучил 
военному искусству. Было их всего триста 
человек — все молодые и рослые, силь-
ные телом, с первым пухом на щеках, все 
как один искусные стрелки из лука и не-
превзойденные метатели копий. Сыновья 
разных народов, они составляли отборный 
отряд всего ромейского войска и подчиня-
лись стратигу-императору, ибо он был для 
них одновременно и императором, и стра-
тигом, и учителем». 

Выводы

Таким образом, участие выходцев с 
востока и, прежде всего, тюрок в обще-
ственно-политических процессах Визан-
тии XI-XII вв. обозначило новый вектор 
взаимоотношений империи с кочевыми 
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сообществами Малой Азии. Начавшееся 
со времен массового переселения кочев-
ников на Балканы и в Анатолию активное 
взаимодействие византийцев с тюрками 
поставило на повестку дня целый ряд во-
просов о способах существования госу-
дарства ромеев в новом, зачастую враж-
дебном окружении. Византия пыталась 
решать проблему снятия внешней угрозы с 
востока разными способами, включая ис-
пользование одних тюрок против других, 
выстраивание качественно новых отноше-
ний с тюркскими сообществами. 

Вместе с тем, военное сотрудничество 
византийцев с тюрками, привлечение их 
на императорскую службу, задействова-
ние в качестве союзников империи, выя-
вило возможность интеграции отдельных 
тюркских представителей в состав правя-
щего класса Византии. В ходе этого этапа 
выстраивания отношений оказалась воз-

можной ситуация, при которой тюрки 
могли стать полноценной частью полиэт-
ничного византийского социума, в котором 
принятие православного вероисповедания 
и признание вселенской власти ромейско-
го императора означали переход в иное 
качество – ромеев. 

Тем не менее, последовавшая в XIII-XV 
вв. сплошная тюркизация Анатолии была 
подготовлена в том числе предшество-
вавшим ей мирным внедрением сельд-
жукско-тюркских элементов в византий-
ское общество, греческий язык и римскую 
универсалистскую ментальность. Этот 
растянутый во времени процесс, охарак-
теризованный Р.М. Шукуровым  как «ла-
тентная тюркизация» означал, в конечном 
счете, исторический проигрыш Византии. 
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