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ОТ РЕДАКЦИИ 

В этой книге публикуются сочинения двух византийских 
-историков первой половины Х в. Одно из них, опубликованное 
в подлиннике под названием «Житие Евфимия» (Vita Euthy
тП), написано неизвестным монахом Псамафийского мона
'стыря в Константинополе и потому издается под условным на
званием «Псамафийской хроники». Автор другого историче
ского труда - клирик и кувуклисий Иоанн Камениата. Его 
сочинение «Взятие Фессалоники» рассказывает о нападении 
арабов на Фесеалонику - 'один из крупнейших городов Визан
тийской империи. Произведение Иоанна Камениаты содержит 
ценнейшие сведения о внутренней жизни города, о занятиях 
населения, о торговле фессалоникийцев с окрестными СЛавя
нами. 

Оба памятника интересны не только как исторические 
источники, содержащие нередко уникальные 'сведения о внут

ренней и внешней политике Византийского 'государства, но и 
как произведения средневековой литературы, отражающие 
идеологию далекого прошлого и знакомящие с жизнью, бытом 
и воззрениями давних поколениЙ. 

Ни то, ни другое произведение до сих пор не издавалось в 
переводе на русский 'язык. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1888 г. немецкий филолог К:арл де Боор опубликовал со
вершенно неизвестное ранее сочинение, посвященное истории 

Византии ,конца IX - начала Х в. Оно было издано по един
ственной греческой рукописи, обнару)Кенной незадолго до того 
проф. Г. Гиршфельдом среди остатков монастырс'кой библио
теки на одном из островков озера Эгердир (в ю)Кной части 
Малой Азии, к западу от ,города К:онья) и купленной им для 
Берлинской библиотеки (Berol. gr. NQ 55). Рукопись была силь
но повр е)КДен а , ,не 'имела ни начала, ни конца, изобиловала 
описками, кое-где отсутствовали листы; названия не было, и 
де Боор издал ее под условным наименованием «Житие Евфи
мия» 1. В настоящее время, на,сколько нам известно, эта ру
копись утеряна. 

Изданное де Боором сочинение излагает историю Византии 
с момента смерти императора Василия 1 (867-886) до первых 
лет правления малолетнего Константина УН (913-959); ины
ми словами, оно повествует о правлении Льва VI (886-912), 
затрагивая так)Ке некоторые события кратковременного цар
ствования его брата Александра (912-913). По содер)Канию 
эта рукопись значительно отличается от обычного )Кития. 
Х. М. Лопарев совершенно правильно оценил этот памятник, 
видя в нем не )Китие святого, а историческое повествование о 

событиях, в которых константинопольскому патриарху Евфи-

1 VE. Издание де Боора было положено в основу нашего перевода . 
См. также конъектуры Н. Веиса вПра~:tL1<.а 1:~~ 'A1<.a8Y,I-'-(ас;: 'A~'Ij'I",'I. 1:. 19, 
1944, О"ЕЛ. 105-136. Когда н,аша рукоп.ись уже находилась в издатель
стве, вышло в свет новое издание, подготовленное П. Карлин-Хейтер и 
снабженное английс;ким переводом. В меру сил мы постарались использо
вать и это издание. Помимо литературы, указанной Д. Моравчиком (ау. 
Moravcsik, Byzantinoturcica, Вегliп, 1958, Bd. 1, S. 563), см.: Н. Г. Попов, 
К византийской истории Х века, Летопись Ист.-филол.об-ва при НОВОРОСС. 
ун-те, т. IV, ч. 2, 1894. 
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мию (907-912) отведена доводьно большая роль 2. Поэтому 
мы будем называть ее далее не «Житием Евфимия», а ЮЮНИМ
ной хроникой; это название - также, конечно, условное -
все-таки ближе к характеру рукописи, нежели предложенное 

де Боором. 
Рубеж IX-X веков был переломным периодом в социаль

ной и политической истории Византийской империи. 
Византийская империя была в это время аграрной стра

ной; старые римокие муниципии пришли в упадок, товарное 

производство сократилось, чеканка монеты значительно умень
шилась. Лишь несколько городов (прежде всего Константино
поль и в значительно меньшей степени Фес·салоника, Эфес и 
Аморий) продолжали оставаться крупными по тем временам 
экономическими центрами, значение их определялось по преи

муществу посреднической торговлей с арабскими, болгарскими 
и итальянскими купцами. 

Основной ячейкой византийского общества была сельская 
община, члены которой совместно владели землей, хотя каж
дая семья обособленно возделывала собственные участки и 
имела право на их продажу (по преимуществу в пределах 
самой общины). Крестьяне-общинники платили большие 
государственные налоги, несли разнообразные повинности 
и поставляли СОЛ;J,aт-стратиотов в армию византийских 
императоров. 

Прочность общинных связей замедляла процесс выделения 
вотчинников и превращения свободного крестьянства в фео
дально-зависимое; слой феодальных ВОТЧИННИКов - светских 
и духовных - был в это время еще незначительным. 

В VIII-IX вв. господствующее положение в стране зани
мала феодальная, по преимуществу столичная, знать. Она по
лучала в виде жалованья и всевозмо~ных подачек львиную до

лю прибавочного продукта византийских крестьян, поступав
шего в казну в виде прямых налогов, имела доходы от кон

стантинопольской торговли и шелкоткацкого производства, 
владела землями, на которых эк::плуатировала труд рабов, 
наемных работников, арендаторов. Эта столичная знать не 
замкнулась в узкий круг связанных родством аристократов, 
передававших по наследству свои титулы, но порой охотно 
принимала в свои ряды и наиболее энергичных выходцев из 
п:ростолюдинов. даже среди императоров IX В.было немало 
людей, происходивших из крестьян или городской бедноты. 

2 Х. м: Лопарев, Греческие жития святых Vlll и lX вв. Опыт клас
сификации, Пг., 1914, стр. 203. - Следует учитывать также, что патриарх 
Евфимий Нiикогда ,не считался святым пра.вославноЙ церкви. 
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Иначе говоря, знатность определял ась в это время не только 
родовитостью, но и способностями к военному делу. 

В этих условиях процесс феодализации принял своеобраз
ный характер: императоры в интересах столичной знати стре
м:ились отнять у крестьян свободу 'Перехода и возложить на 
них обязанность уплачивать налоги за пустующие зеМли сосе
дей. Централизованный натиск на креСтьянство привел к обо
стрению классовой борьбы, которая достигла наивысшего 
подъема в IX в. (восстание под руководством Фомы Славяни
на, восстание павликиан) . Однако крестьянское движение по
терпело неудачу, и реакционная политика императора Васи
лия 1 (867--886) закрепила победу знати. 

Разгром крестьянских движений ослабил византийскую 
общину и содействовал росту феодальной вотчины. С конца 
IX в. все большее влияние в стране приобретают феодальные 
магнаты, владевшие значительными земельными угодьями в 

провинциях; именно с этого времени на страницах византий
ских хроник начинают упоминаться имена таких крупных фео
дальных фамилий, как Аргиры, Дуки, Фоки, Куркуасы. Фео
далы, крупные и мелкие, стремятся расширить свои владения, 

захватывая земли крестьян и стратиотов, превращая их самих 

в лично зависимых людей, в собс'Гвенных лариков. Разгр,ом 
крестьянских движений IX в. положил начало массовому ра
зорению и закабалению византийских земледельцев. 

В то же время (с конца IX в.) начинается заметное ожив
ление ремесла и торговли; возрождаются старые и появляют

ся новые византийские города, открываются местные ярмарки, 
увеличивается товарность производства, денежное обращение 
становится -более интенсивны,М. Это привело к ослаблению эко
номичеокой монополии Константинополя -- с Х в. шелкоткац
кое .производство постепенно переходит в города Пелопоннеса 
и Беотии, а торговля с окрестными странами сосредоточивает
ся в Херсоне, Фессалонике, Трапезунде, Арце и других цен
трах. Жители ПРОВИНIlиальных городов стремятся добиться не
которой политической автономии, нередко поднимая восстания 
против императорской власти. 

Экономические и социальные перемены, ectecTBeHHo, отра
зились на структуре господствующего класса Византийской 

империи. Позиции столичной знати пошатнулись; это объяс
няется тем, что разорение и закабаление крестьянства умень
шало число налогоплательщиков и как следствие этого -- до

ходы государства; потеря Константинополем монопольного 
положения также содействовала ослаблению столичной зна
ти. Наоборот, слой феодальных вотчинников все более 
крепнет. 
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с конца IX и особенно в Х в. в самом ,господствующем 
классе происходит ожесточенная борьба между столичной чи
новной знатью и провинциальной аристократией; -столичная 
знать берет под свою «защиту» сельскую общину и, увеличи
вая подати и повинности, налагаемые на крестьян, стремится 

запретить переда'Чу общинных угодий вотчинникам. В то же 
время провинциальные феодалы начинают активно бороться 
за власть, причем некоторые претендуют даже на император

ский престол. 
Политическая борьба находит отражение в борьбе церков

ной. Представители церковной знати, тесно связанные С' про
винциальной аристократией, - такие,как Фотий и его учени<к 
Николай Мистик, - разрабатывают основы нового идеологи
чес~О'го учения в соответствии ·с интере<;ами феодальной знати. 
Б учении Фотия, крупнейшего политического деятеля, богосло
ва и ученого второй половины IX в., мы можем выделить две 
основные стороны: ·стра.стную полемику, направленную против 

демократического мировоззрения павликиан, и осуждение по

датной системы, своекорыстия чиновничества и даже самодер
жавия византийских императоров. Такая точка зрения выра
жала интересы растущей и крепнущей феодальной знати про
винциЙ. 

Фотиане встретили сопротивление со стороны части духо
венства и особенно монашества, отстаивавшего интересы сто
личной знати. Нся вторая половина IX в. была заПОЛНена ост
рой борьбой церкви, во время которой Фотий был дважды 
возведен и дважды низведен с патриаршегО' престола. Эта 
борьба осложнял ась вмешательством римских пап, стремив
шихся использовать ее для укрепления собственной власти, и 
политикой императоров, искавших поддержки папства в борь
бе с арабами. 

Ослабление экономической мощи столичной знати, укреп
ление позиций провинциальных феодалов и усиление эксплуа
тации крестьян сопровождались ухудшением внешнеполитиче

ского положения империи: Василий 1 был последним импера
тором, которому удавалось вести успешные войны с помощью 
старого ополчения стратиотов. Разорение крестьянства крайне 
затрудняло набор ополчения: у стратиотов не было средств, 
чтобы приобрести коня и вооружение, нередко несколько хо
зяйств складывались и выставляли одного воина. Да и сами 
стратиоты неохотно шли на войну и подчас откупались от по
хода. Не удивитеJJЬНО, что со второй половины праВJJения Ва
силия 1 Византия терпит одно поражение за другим, а к 902 г. 
окончательно теряет свои владения в СИЦИJJИИ. I3 904 г. араб
ский флот под командованием Льва ТРИПОJJИЙСКОГО после не-
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долгой осады захватил второй город империи - Фесеалонику; 
В 907 г. КОНi;тантинополь капитулировал перед русским фло-
1.'9м; В начале 912 г. возле Хиоса византийский адмираJI Име
рий был наголову разбит арабами; в 913 г. началось наступле
ние 'болгар, завершившееся их гран,ц.ИозноЙ по'бедой у Ахелоя. 
в 917 г. Все это показала непригодность стратиотскоro опол
чения в сложившихся условиях. К середине Х в. постепенно 
создается иной тип войска - феодальная дружина тяжело 
вооруженных всадников-катафрактов, обеопечившая военные 
успехи Никифора II Фок» (963-969) и Иоанна 1 Цимисхия 
(969-976). 

Таким образом, рубеж IX-X столетий был переломиым 
периодом в развитии византийского феодализма и ознамено
вался упорной политической и идеологической борьбой. 

Источники для изучения политической и идеологической 
борьбы в Византии на рубеже IX-X вв. ,крайне скудны. Един
ственным известным до 1888 'г. нарратив'ным памятником, осве
щающим события этого времени, была хроника Симеона Ло
гофета, сохранившаяся в нескольких изводах (один из них на
зывается хроникой псевдо-Симоона), однако эти изводы лишь 
l:Iезначительно отличаются один от другого. Рассказ ХРОНИ1КИ 
Симеона Логофета о событиях конца IX и начала Х в. донель
~я краток и ни в коей мере не дает оснований для восстанов
лениякартины сложной политической борьбы той эпохи. Не
которым дополнением к хронике Симеона Логофета могли бы 
СЛУ)j<ИТЬ сохранившиеся речи и письма политических деятелей 
этого времени (Арефы Кесарийского, Льва Хиросфакта, Нико
лая ,Мистика и др.). но в них освещены лишь отдельные эпизо
ды. Только случайные, спорадические сведения можно почерп
нуть из агиографической литературы, например из «Жития 
Василия Нового». 

В отличие от нсех этих разнообразных, но все Же неполных 
памятников анонимная хроника ,содержит чрезвычайно под
робное и довольно последовательное повествование о событиях 
конца IX и начала Х в. 

Сведения, которые ,сообщают,ся нашей хроникой, приобре
тают тем большее значение, что автор ее был современником 
описанных им событий и 'стоял довольно близко к г лавномуге
рою рассказа - патриарху Евфимию. 

Живость описания событий и знание деталей, имен второ
степенных действующих лиц свидетельствуют о том, что он 
имел возможность многое лично наблюдать, а о многом слы
шать от очевидцев. В то же время в хронике имеется и непо
средственное свидетельство, позволяющее определить некото

рые даты жизни анонимного автора; в главе IX он прямо го-
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ворит О своей принадлежности к братии Псамафийского мона
стыря во времена, когда его игуменом был Евфимий (стр. 
3025) 3; события, о которых идет речь в главе IX, относятся при
мерно к 900 г. Это свидетельство позволяет определить время 
составления хроники. Если автор ее в 900 г. был уже монахом, 
он вряд ли мог написать хронику позднее 950 г. Очевидно, 
хроника была составлена в первой половине Х в. и могла быть 
завершена только после смеJ1tи патриарха Евфимия (917), 
ибо смерть Евфимия описана в этом памятнике; кроме того, 
в хронике упоминается о примирении сторонников Евфимия 
и Николая Мистика, состоявшемся в июле 920 г. Таким обра
зом, это сочинение времен Льва УI можно датировать пример
но 920-950 ГГ; 

ЭТО анонимное повествование, написанное псамафийским 
монахом и ,ставившие в центре политических событий в Кон
стантинополе фигуру псамафИЙСIЮГО игумена Евфимия, позд
нее избранного патриархом, с известным основанием может 
быть названо «Хроникой анонимного монаха Псамафийского 
монастыря в Константинополе», или, короче, «Псамафийской 
хроникой». 

О себе автор не сообщает никаких сведений, кроме того, 
что он был монахом Псамафийского монастыря. 

Однако «Псамафийокая хроника» -содержит некоторые 
данные, позволяющие судить о мировоззрении анонимного 

хрониста и вместе с тем ВЫЯСНИТЬ -социальные и политические 

воззрения 'I'ой среды, с которой он был связан. 
По своему мировоззрению и политическим убеждениям 

анонимный историк принадлежал к господствующему клас
су и враждебно относился к народу. С сочувствием он рас
сказывает об опасениях Евфимия, который боялся, как бы 
его враги не напали на него вместе с «бродягами» (!1€-Ca. 
ci,Uр'tЮ'l лаю'l, стр. 6124); он повествует о том, что после низ
ложения Евфимия «простой народ и бродяги» (о"tJ[1ЮОЕ~ xlll 
ci,uр'tЮОЕ~, стр. 6612) поддерживали его врага- Николая 
Мистика, изображает сторонников патриарха Мистика «тор
гашами и поваришками» (стр. 6818). 

Господствующий класс Византийской империи состоял из 
двух основных групп: первая отстаивала интересы византий
ской знати, сплотившейся вокруг императорского престола (на
зовем ее условно чиновничеством); :вторая выражала требова
ния провинциальной феодальной знати и близкой к ней церков
ной аристократии; к последней принадлежали такие политиче-

з ссылlки В преДИ-С.10ВИИ даются на греческий ори.гинал по iIIзданию. 
К. 'де Боора. 
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ские Деятели конца IX и начала Х в., как упоминаемые в хро
нике Фотий, Николай Мистик, Лев Хиросфакт. 

Попытаемся выяснить, к КО10рОЙ ИЗ этих двух групп при
мыкал анонимный историк. 

В начале своего сочинения он назвал те социальНые слои. 
для которых Евфимий был защитником и утешителем. -к «от
цу», рассказывает он, стекались толпы обиженных Львом VI 
и особенно его фаворитом Заутцей спальников (китонитов) • 
членов ,синклита и слуг императора (стр. 422). 

Но если Евфимий и его историк сочувственно относят<:я к 
столичной знати, то их отношение к ПРО13И!'Iuиальной феодаль
ной аристократии более сдержанное. 

Представителя провинциальных феодалов Андроника Ду
ку Евфимий прямо называет изменником: «Он с каменным 
сердцем отверг благие призывы и предался ассириянам, оста
вив по себе у христиан недобрую славу» (стр. 36 12). о его 
сыне Константине он отзывается не так резко, но все же без 
всякого сочувствия, хотя Константин был прямым противни
ком злейшего врага Евфимия - Николая Мистика. 

Автор хроники rrроявляет верноподданнические чувства к 
императорской власти, что особенно ясно видно из слов Ев
фимия, обращенных к ,императору Льву: «Мне ничего не хо
чется, кроме того, чтобы ты управлял подданными в духе 
справедливости иблFtгочестия» ('стр. 326). Притом из ,контек
ста ясно, что справедливость императора должна распростра

няться не на бедноту и «бродяг», а лишь на членов синклита 
и вельмож, оскорбленных и обиженных временщиком За
утцеЙ. 

Несмотря на многочисленные столкновения между Евфи
мием и императором Львом, Евфимий и его ,сторонники отно
сились К императору вполне 'лояльно. Это особенно отчетливо 
проявилось в спорах о четвертом браке, когда Евфимий в от
личие от патриарха Николая открыто выступил в защиту 
Льва VI. 

«Псамафийская хроника» в основном благожелательно 
рассказывает о Льве, подробно повествуя, например, о строи
тельстве Псамафийского монастыря по указанию императора, 
о ночном посещении императором Евфимия в этом монастыре 
и т. Д. Анонимный автор подчеркивает СКРОМНОсть и простоту 
Льва, .его уважение к Евфимию. Если Лев и совершал греш
ные поступки, то, по мнеНию автора хроники, виновниками 

этого были его дурные советчики, подобные Стилиану Заутце; 
когда же Лев внимал ,советам Евфимия, он творил одно лишь 
добро. В отличие от автора «Псамафийской хроники» и Нико
лай Мистик и его учитель Фотий - эти идеологи феодальной 
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знати и высшего духовенства - очень сдержанtlо относились 

к императорской власти и стремились ограничить ее в пользу 

церкви 4. 

Автор хроники ос несомненной симпатией относится к пат
риарху Игнатию (стр. 7230), тогда как Фотий не пользуется 
сочувствием анонимного историка. Правда, прямых 'выпадов 
против Фотия в хронике нет. Он был низложен по воле вра,га 
Евфимия - С1'илиана Заутцы, и это обстоятельство в какой
то мере примиряло ос ним анонимного историка, тем более 'Что 
время фотианских споров было уже далеко 'в прошлом. Зато 
к ученику Фотия патри.арху Николаю М'Истику автор хроники 
отноои'ГСя с нескрываемой враждебностью. 

В тоне автора чувствуетоя презрение не только к бедноте, 
но и к торгово-ремесленным кругам Конста.нтинополя. Он, как 
и его герой, выступает на ,с'Гороне высшего константинополь

ского чиновничества, защищая интересы членов синклита. Его 
отношение к провинциальной знат.и настороженное, если не 
оказать враждебное. Хотя резко выраженной антипатии к Фо
тию в хронике нет, автор гораздо ближе к Игнатию, чем 'к его 
просвеЩенному противнику. Эти политические взгляды от
ражаются и на мировоззрении анонимного автора, остающе

гося на почве традиционного церковно-богословского мыш
ления. 

Идеологи пр'овинциа.льноЙ феодальной знати, опирая,сь на 
языческие античные традиции, подвергали сомнению некото

рые ПРИНIIiИПЫ церковно-богословского учения, которые были 
необходимы прежде всего для идейного оправдания импера
торского деспотизма. Фотий и его сторонники ставили, хотя и 
робко, вопрос о свободе разума и критике авторитета 5. В от
.'IИчие от них автор «Псамафийской хроники» утверждает, что 
авторитет выше разума и что тот, кто опирается на ,сооствен
ный разум, близорук и слеп. 

4 Николай Мистик Уl1верждал, что епископы выше царей. «Еписко
пы, - писал он в послании болгарскому царю Симеону, - хотя и греш
ны, все же не имеют в ,вашем лице судей, [но са'ми являются вашими 
судьями, коль скоро вы принадлежите к хр,иСТQВОЙ па,стве» {Migne, ра, 
t. CXI. соl. 81 А). По словам Николая, император должен был подчи
няться законам; следовало повиноваться только тем приказаниям импе

ратора, которые справедливы (например, бороться с врагом, заботиться 
о безопасности своего народа и т. д.). «НО если император, - продол
жает Николай МИСТИlк,- по .наущению диавола прикажет что-лwоо про
ти:вное ~aKOHY господнему, ему не сле,дует .повиноваться (Ibid., соl. 200 sq.; 
В. Сокольский, О характере и значении Эnанагоги (88, т. 1, 1894), 
СТр .. 36; М. Mitard, Le pouvoir imperial аи temps de Leon Vl (<<Melanges 
Ch, Dieh\», vol. 1, Paris, 1930), р. 218]. 

5 Ом. ,об этом подробно: А. П, I(аждан, Социальные и nолитичеlЖие 
взгляды Фотия (<<Ежегодник Музея истории религии и атеизма», вып. П, 
1958), Сl'Р. 107 ел. 
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Естественно, что церковно-богословское мировоззрение ав
тора «Псамафийской хроники» заставляло его рассматривать 
исторический процесс как проявление воли божьей: падение 
нечестивцев вроде Стилиана Заутцы или императора Алек
сандра представлялось ему наказанием за грехи. Такое 'пони
мание исторической закономерности, обычное в раннем средне
вековье, не было, однако, общепринятым в византийской ли
тературе Х в. В этом случае наш хронист отличается от идео
логов провинциальной аристократии, каким был, например, 
автор первых четырех книг хроники продолжателя Феофана, 
прославлявший полководцев и с презрением относившийся к 
столичной знати и торговцам. Продолжатель Феофана видел 
свою задачу в том, чтобы раскрыть причину исторических яв
Jiений: « ... Не знаю, - ПИIl'~т он, - принеслобы .кому-нибудь 
пользу историческое сочинение, не открывающее причин со

бытий» 6; «Историческая плоть, - говорит он в другом месте,
бессодержательна и пуста, еСЛИ она лишена причиНности со
бытий» 7. Особенно интересно предложенное им истолкование 
причин арабской экспансии: если обычно византийские хрони
сты и агиографы видели в арабах бич божий, карающий ви
зантийцев за грехи 8, то продолжатель Феофана объясняет 
нападение испанских арабов на Крит бедностью страны, в 
которой они жили, и ростом населения; по его словам, их 
стесняла численность насе.,ения и побуждала нехватка про
дуктов 9. 

Отношение анонимного автора к смерти также соответству
ет традиционному церковно-богословскому мировоззрению. 
По его представлениям, смерть - это переход от рабства к 
свободе (стр. 786)' Герой «Псама:фийской хроники» с радост
ной душой идет навстречу смерти и горюет лишь оттого, что 
ему еще неведома его загробная судьба. В отличие от этого в 
эпосе о Дигенисе Акрите, отражавшем настроения феодальной 
знати (преимущественно восточных областей империи), сопер
шенно по-иному описывается смерть героя: 

6 Theoph. Cont., Р. 21 22. 

7 Ibid., р. 16718. 
8 Э. Г фон Муральт, Хронограф j-еоргuя Амартола, СПб.. 1859, 

стр. 69917.-Очень резко эта точка з'рения проводится в известном про
должателю Феофана «Житии сорока двух аморийских мучеников» (иад. 
В, Васильввский и П. НИКИl1И'Н, «Записки имп. Акад. на'УК», серия VIII. 
т. VII. вып. 2, 1905. СТр. 6432; ер. также сужде,ние Иоанн,а I(амениаты.
Theoph. Cont., р. 50317). 

9 Theoph. Сопt., р. 746.- Близкие к этому мысли развивал и Нико
лай Мистик, который подч~ркивал, что не состояние цеРК\JИ (наличие в 
ней един,ства или раскола и т. п.) определяет ход исторического ПРОllесса, 
а поступки и ошибки людей (Мigпе, PG. t. CXI, col. 276 D-277 В). 

2 Две византиllские хроники /7 



Врачи со ВЗДОХОМ мQлвили Вас.илию Акрите: 

«О Дигенис, любимый наш, вот смерть твоя приходит, 

И ,никогда оружия ты не поднимешь больше. 

Где сила беспредельная, ,где все твое боrатство? 

Куда девалось мужесl'ВО и дерзкая от.вага? 

Ни'кто, ничто теперь тебе помочь уже не может: 

Бессильны руки. ,некогда сверши.вшие так мно'го, 

И ногн, чro дорогамн далекими ходили. 

И близок час - душа твоя уйдет, оставит тело

Тогда тебя, могучего, в себе замкнет могила» 10. 

Здесь автор печалится лишь -о радостях земной жизни, с 
которой расстается его герой. Смерть - это конец жизни, за 
нею следует мрак могилы. 

Итак, мировоззрение автора «Псамафийской хроники» от
ражает ту ограниченную церковно-богословскую концепцию. 
которая была характерна для высшего чиновничества и сто
личной знати в конце IX и начале Х в. 

Его политические убеждения - идейное оправдаНие импе
раторского деспотизма, враждебное отношение к народным 
массам и критическое суждение о виднейших представителях 
феодальной знати - ПОЗВОЛЯЮт нам с некоторым основанием 
высказать гипотезу о том, что автор «Псамафийской хроники» 
вышел из среды высшего константинопольского чИновничества. 

В пользу этой гипотезы можно высказать и еще одно сообра
жение: «Псамафийская хроника» отличается редкой точностью 
в употреблении терминологии, относящеися к деталям адми
нистрации, права, финансов и т. п. Автор всегда при водит 
соответствующие титулы и термины, не прибегая к описатель
ным выражениям. Наименования византийских должностеii: 
протовестиарий, китонит, паракимомен и пр.- постоянно 
встречаются в хронике; если авторы IX-X вв. для обозна
чения командующего флотом пользуются описательным тер
мином (; 'tou ~а.ОLЛИtОU o'tOJ.ou ороuпаРLЩ 11, то В нашей хронике 
мы встретим официальное наименование ороuпаРLО<; 'tou r.Лwl\10U; 
нет в ней и таких неопределе.нных выражений, как «началь
ник дрома» 12 и т. п. Автор употребляет глагол <1. ... а.IРсхсрвТ .... 

10 «Траnезундская версия», стк. 3151-3160 (С. Sathas et Е. Legrand,. 
Les exp[oits de Digenis Acritas, Paris, 1875); ер. также стихи арието 
кратического поэта Христофора МИТИ.~енt'кого (первая половина ХI I!o,) 
осмеивавшего выскочек из простонаРОДhЯ; он также видел в СМftрти 

ПОJlное прекращение бытия [Д. Ше(таков, Три поэта византийского 
Ренессанса (<<Ученые записки Казанск. ун-та», т. LXXlll, кн. 7 - 8. 
906). ст!). '")() - 301 

\1 Мigпе, PG, t. CV, col. 516 С. 
12 AASS, Novembris, t. IV, р. 225 Е. 
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имеющий узкоспециальное значение: разыскивать непла~ 
тельщиков налогов (комментарий к гл. 18, прим. 15). Очень 
точен он и в обозначении имущественных отношений: он ПОль~ 
зуется специальными терминами 1tроаси:еLОV И OLX01tpOao-.:еLоv, УПОТ
ребляет восходящие ]{ терминологии купчих грамот' выра
жения XlIp'tijia. O&XlItUJfJд'ta. И Ц otxe[lI~ a"[Op~~ 't~v ХtJрtОПj'tа. еХе\ У. 

ЭТИ особенности языка «Псамафийской хроники» получат 
правильное, на наш взгляд, объяснение, если предположить, 
что ее автор, прежде чем стать монахом, принадлежал к мно

гочисленному византийскому чиновничеству. 
Следует 'Отметить сходство языка и стиля нашей ХрОНИКИ 

с языком и стилем «)Кития патриарха Игнатия», написанноХ:о 
Никитой-Давидом Пафлагонским в конце IX в. Отдельные ЭJГе
менты сходства указаны в комментарии; не входя сейчас в де
тали, отметим, что к «Житию Игнатия» в'осходят такие вы
ражения нашей хроники, как «поставить ВО главе светильника» 
(в значении -- «сделать патриархом») или заимствован~е 
из писания сравнение патриарха, пренебрегающего интереса
ми церкви, с мистием (наемным ПаСТУХОМ), который не печет
ся 'Об овцах. Само по 'себе сходство двух византийских; лите
ратурных памятников нельзя считать необычным явлением, 
однако в данном случае примечательно, что Никита Пафла
гонский, как мы узнаем 'из самой хроники, после 908 г. нахо
дился под покровительством патриарха Евфимия и в течениf' 
He~OTOpoгo времени жил в поместье Псамафийского мо'-!а
стыря 13. 

Таким образом, мы можем предположить, что анонимный 
автор вышел из среды визан'Гийского чиновничества и, нахо
дясь в Псамафийском монастыре, завершил свое обрпзованис 
под руководством Никиты Пафлагонского. 

Возникает вопрос, в какой мере эта историческая ч'nника 
является достоверным источником, насколько близкс дей
ствительности изложены в ней события, какими материалами 
пользовался автор и т. д. 

Вопрос этот иоследовали .многие ученые (К де Воор, 
В. Грюмель, Р Дженкинз и др.); полученные им!! результа
ты могут быть сведены к следующему. 

Если большую часть С'йбытий автор хроники 'Описывал ~Ne
видно, по памяти (что приводит кое-где к нарушению ,rJHO

логической последовательноС'ш), то в ряде ,случаев он, види
мо, использовал письменные ИСТОЧНИКИ. МЫ можем отметить 

lЗ В отличие от этого мы не могли бы отметить сущеcr,вен.ных эле
ментов CxoдcТlBa между Н!ашей хроникой и, скажем, по;,валой патр,иарху 
Евфимию, написанной Арефой Кесарийским 'В 917 г. и повествующей Q 

тех же событиях. 
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~eды ИСТОЧUИ:R:ОВ двух типов: докумевтов (по преимушеству 
<lIЩ:Е'М) и ..1lпературuых памятuиков того времеuи. 

В «Псамафийской хроuике» довольuо часто цитируются 
письма участников события: Евфимия, Стилиаuа Заутцы, Ни
колая Мистика. Возuикает вопрос, являются ли эти письма 
подлинными или это лишь своеобразный литературuый прие:'t, 
который встречается в памятuиках IX-X вв. 14. У цае есть 
возможuость по крайuей мере в одвом случае определить, на
сколько близко к подлинному тексту документа переданы .эти 

письма анонимны1t1 автором. В хроuике приводит-ся текст Ьт
речеuия патриарха Николая Мистика, которое известuо по дру
'гим 'Источникам (коммент., гл. 14, прим. 3): по мюuхенской гре
ческой рукописи N!! 277 И по послаuию Николая, uапиеаuuому, 
видимо, около 920 ,Г. ИЗ сопоставлеuия этих источuиков ясно, 
что автор uашей хроuики очеuь точuо передал текст отречеuия 
Николая, опустив лишь коцец 15. Другого типа источuик был 
}iспользоваu в рассказе о смерти императора Василия I: это 
утеряuuый с тех .пор антифотианский памфлет, фрагменты ко
торого сохранились такЖе в хроuике псевдо-Симеоuа. 

В uей мвого вставок, отсутствуюших во всех других изво
дах Симеона Логофета. Зuачительuая часть их содержит рез
кие uападки ца патриарха Фотия. Одцако антифотианская на
правленность этих вставок uаходится в резком uесоответствии 

с благожелательuым в. целом отношением к Фотию в перво
uачаol)ЬНОМ тексте, почти без измеuения сохраценном в хронике 
псевдо-Симеона. Хроника при водит (как и в других изводах 
Симеоuа Логофета) рассказ о мужественном поведении Фотия, 
который якобы не допустил в церковь императора Василия I, 
объявив ero грабителем и убийцей, недостойным общеuия с 
богом 16. Далее хроники рассказывают о клевете, возведенuой 
на Льва, сына Василия I, еПИСJ<ОПОМ Сантаварином, добавляя. 
-ЧТ'О Лев бьiл бы ослеплен, если бы не заступничество Фотия 17. 

l' С",., например: сЖитие Афанасия Афонскоzо» (<<AnaIeeta BolIan
qiana:., vol. ХХУ, 1906, р. 2520-27), где привеДt>Но письмо НИКИфора Фо
'j{и Lолунскому ,,,;удье»; см, также: «Житие Ми,хаи'ла Синкелла» 
[Ф. Шмит, КаХРti.э-::'_,,;с;.IЩ (<<Известия Русского археол. ин-та в Кон
стантинополе», т. XI. 1906),' етр. 22717], 

. 15 П. Маас считает, что письмо Арефы Кесарийского, которое а'ноним
flЫЙ автор при,води}, ,в гл, 20 нашей хроники, также является ПОДЛ.инным 
посланием: О<Н приходит к этому ,выводу ,на основании ~т.илистическоro 

анализа текста послания Арефы (комменг., гл. 20, прим. 2). 
16 Л-~1't~V М\ 'РоуЕ.ос HE~E'; М\ a'ia;lOV 't~; &a,oc~ 'X.OLY(I)V'OC' (Theoph. Cont., 

р. 68823; ер.: Э. Г. фон Муралы, ХРОНtJграф Георгия AMapTo,la, 
стр. 754,~). 

17 Theoph. Cnnt., р. 69719; ер. Э. Г. фон Муралы, Хронограф Георгия 
Амартола. erp. 763 -17.- Эту версию передает и Константин Багряно-
ро.lНЫЙ (Theoph. Cont., р. 350 13). 
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Хроника псевдо-Симеона 'сохраняет эти рассказы, несмот
ря на их недостоверность. Известны источники, которые от· 
нюдь не приписывают спасение Льва Фотию: в «Жи"ии цари
цы Феофано», супруги Льва, спасителем Льва оказывается 
видный придворный Стилиан Заутца 18. Эта версия, очевидно, 
более заслуживает доверия, так как Стилиан действительно 
играл большую роль в первые годы правления Льва VI. Фотий 
же в самом начале его царствования был отправлен в из'г
наиие. 

Весьма вероятно, что первоначальный текст хроники Си
МЕ>она Логофета, сохраненный во всех изводах, не имел антифо
тианс,кой тенденции; более того, хроника освешала соБЫТIIЯ в 
весьма выгодном для Фотия свете. Поэтому B~e замечания о 
«тирании» Фотия и т. п. следует рассматривать как поздней
шие вставки. 

К тому же и чисто формальные соображения позволяют 
считать эти антифотианские рассуждения вставками: в них· 
встречается иное освешение тех факторов и событий, о кото
рых уже шла речь в первоначальном тексте. Так, говоря '0 

Сантаварине, автор хроники псевдо-Симеона отмечает: «Его 
Фотий во время своей второй тирании сделал епископом Евха
итов» 19; автор вставляет эту фразу, имевшую антифотианс~ую 
направленность, не замечая, что в первоначальном тексте уже 

было сказано: «Его Фотий после того сделал архиепископом 
Евхаито~ 20. 

В отдельных случаях начало некоторых '«антифотиаНСЮJХ» 
отрывков позволяет сделать заключение, что это позднейшие 
вставки. Так, подробный рассказ о происхождении и карьере 
Фотия вводится словами: «Следует кое-что поведать и .о Фо
тии» 21. 

Все изложенное позволяет предполагать, что эти вставКИ 
были заимствованы автором хроники псевдо-Симеона из ка
кого-то антифотианского памфлета, послужившего в то же вре
мя источником (в большей или меньшей степени) и «Житию 
патриарха Игнатия», написанному Никитой-Давидом Пафла
гонским, враждебно относившнмся к Фотию_ Как предполагал 
де Боор, этот памфлет был использован и aEjTopoM «Псама
фийской хроники». Действительно, рассказ хроники псевдо
Симеона о кончине императора Василия У, который якобы 
проклял перед смертью «нечестивого Фотия» и Сантаварина, 

18 Ed_ Kurtz, Zwei griechische Texte ЙЬе .. die Ы. Theophano (<<Записки 
иомп. Акал, "ау'к», серия VIII, Т. 11, вы.п. 2, 1898), СТр. 11 " ел. 

19 Theoph. Cont. р. 693 11, 

20 Ibid., р_ 69221. 
21 Ibid., р. 66815' 
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текстуально близок соответствующему повествованию «Псама
фийокой хроники»: 

'rhe()ph Cont., 
р. 699,o 

i~ ~E 'l:OU <l1totpct"'(f.l.ou 
"tou EAa'i'01J vоcr1",ЛЕ IJБЕ [~ 
'0 ~аcrtЛЕи, ВаJlЛЕtо<; 
''tEAotu't~, 'f'af.l.Evo<; 'С<!> 
UttP au'tou 'X.al БLClо6хtf' 
AEOV'tt ~a; ~'tIJЛtа'l(j> 
'С<!> Ещчо1t~ "ыу ~otcrt-
ЛЕш, IJ'IOY, 0'1:1 ФW'l:IО, 
О CtVlE рос %а' <llJf.l.f.l.UJ-
"r.' aV1:OU ~"l,,'tot:1"l? ~,,~<; 
'Сои !lEOtJ f.l.E iи%рu',а"'tЕ~, 
%а; CtАА6чtОУ "~<; ot'X.aia, 
1'1WО'ЕШ<; 1tDt~cra'l'tE<;, Ei. 
'C~'" ta1"j'l fLE't' au'tIOY 
%ОЛ20't'l Е 1tEO' Itacrav'to, 
7..Cl! 'tCl~'t1Z EtltWV eeEo/U;E'I, 
~Д"t"lЛtlt"'V Аiо'l'И %otl 
l'l:E'favo'l ~a; 'АЛЕ;а.,а~о<; 

УЕ., р. 225 

I"tIJЛtауоу 88... E1ti"t?o1tov 
'хд"tаЛ tfL1tav Е 1 'C~... "tbl'l 
ОЛШУ 1tРЧf.l.а'l:Ш'l oloi1t'fiO'lv 
БТХ.EtрiCiа<; ,';''1 "Е €1t1tЛ"fj
(Hacr'l:t~';''1 %а; 1tОЛt'tt1t';'v, 
EcrXa"tov 1tp6, аи1:О.., 1:Е ~a; 
'Сои, lJ'OiI,1tPOO'EI1tWY а; 
al, 6 E1totOtOlal, ~a\ f.l.a"'(
"'(a'lElat, 'tEpa't01tOto<; 
~ot""ta~a?Yj'lo<; 'СОи &Еои 
fLE f.l.a1tpUvl1<; '~a; Ct1ta"t1]-
1.01<; 1tal 'f'EIJOEO't A6,ol<; 
EEct1ta1:~J<1, .~a; itН6чtо'l 
'C~<; OI~<1la<; pWf.l.1]' 1tOt~-
=<1;, Е1 f.I.~ 1tU?to<; E~O~-
&1]а, f.l.Dt, 1t<1pCt f.I. 1Ц 0'1 
Е [<; 'C~" (О"'1'" au"tou 1t<1"ta
'V.ptO't'l Е1tЕО'1tаО'а1:Ц. 

Хронограф Георгия 
Монаха, ИЗД. Э. Г. 
Муральта, СПб., 1859, 

стр. 765'9 

€~ ОЕ 'l:OU O'1tapa"'(f.l.ou 
VОО'1]ЛЕ IJ&E k Ваа lЛЕ 10, 

'l:ЕЛЕIJ"tii ~<1'totЛI1tw'i 
АЕОVИ' ~a\ 'АЛЕеаvороу 

Текстуальное совпадение обеих хроник подтверждает, что 
рассказ этот восходит к общему источнику; при этом надо по
лагать, что псевдо-Симf'ОН, автор вообще несамостоятельный, 
рабски следует за своим источником, тогда как в анонимной 
хронике псамафийского монаха имеется уже переработанное 
повествование, несколько отличающееся от антифотианского 
памфлета. 

MeJ.>a достоверности исторического источника определяется 
не только осведомленностью автора, но и тенденциозностью в 

описании событий и характеристиках л:ействующих лии. «Пса
мафийская хроника» - о;тнюдь не беспристрастный памятник; 
симпатии и антипатии ее автора определены его политически

ми воззрениями и принадлежностью к окружению Епфимия. 
Враги Евфимия, разумеется, - враги и ааонимного автора. 

Особенно острую ненависть он испытывает к Стилиану Заутце, 
временщику первых лет правления Льва VI, и к патриарху 
Николаю Мистику. По словам Евфимия, Заутца убива.l, ослеп
лял, разорял и ссылал людей, опустоша.l церкви и изгоня.Т/ 
священников (стр. 732); Евфимий обвиняет Заутцу в тайных 
кознях, в СТРСМJl~НI!И захватить преПОJl (стр.72n ). С нена
вистью говорит автор хроники о Николае: «В числе первых 
своих б.lагих дел он благословил союз все более впад.авшего 
в безумие императора с девкой, тогда как законную жену его 
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патриарх, послав своего сакеллария, насильно постриг вместе 

-с ее матерью в женский Месокапильский монастырь, несмотря 
на то что она долго ~(аловалась и оплакивала эту несправед

ливость. Кто изобразит все ужасы, которые произошли за это 
время? Отлучение епископов и изгнание иерархов, перемеще
ние священников и игуменов, осквернение трупов. Да 'будет 
это предано бесславию - мы ведь не слыхали, чтобы так по
ступали даже иноверцы» (стр. 6825). 

Анонимный автор, давая такую характеристику Николаю 
},'1истику, находился в весьма затруднительном положении, 
ибо по вопросу о четвертом браке императора Льва VI патри
арх Николай с точки зрения церковно-канонической занимал 
более обоснованную позицию, нежели Евфимий, признавший 
30IQ Карбонопсиду законной женой императора. Известно, что 
Николая украшал «мученический венец» - он был несправе:д
ливо низложен и заточен в монастырь. Поэтому автор анони:vr· 
ной хроники очень осторожно касается эпизода низложения 
Николая, отмечая лишь, что патриарха «с должными поче
стями» посадили в челн и ОтвезЛИ в монастырь Галакрины 
(стр. 4630). Деликатного вопроса об отношении Евфимия к 
четвертому браку императора Льва он почти не затрагивает, 
но зато подчеркивает, что Евфимий - посЛе низложения Ни
колая - принял кормило церкви «по божьему решению и с со
г ласия собора» (стр. 54 20) . 

Автору хроники, враждебно настроснномук Николаю, было 
неловко ра.ссказывать о том, что 3аутца - враг Евфимия -
расправился ос родней Фотия, в том числе с Николаем, кото
рому пришлось поспешно принять постриг в одном из про

винциальных монастырей (стр. 61); вместе с тем ОН старался 
высмеять этот поступок Николая, говоря, Ч'Ю патриарх изобра
жалсвое бегство как не,кий подвиг. 

Такое пристрастное отношение к политическим деятелям 
своего времени иной раз заставляет анонимного автора иска
жать последовательность событий и устанавливать ложные 
связи между отдельными фактами. Так, неточен рассказ о 
смерти Феодора Гуцуниата, мужа Зои Заутцы, которая была 
J!юбовницей императора Льва VI и которую псамафийскнй мо
нах хочет представить виновницей смерти ее СО.бственного суп
руга 22. Неточно, видимо, изложена и последовательность со
бытий, связанных с мятежом Андроника Дуки 23. 

Однако, несмотря lta односторонность, тенденци()зность 
«Псамафийской хроники», она содержит очень мпого свrдений, 

22 Коммент., ГЛ. 7, прим. 13. 
23 Ком мент., ГЛ. 11, прим. 7 И гл. 12, прим. 2. 



которые подтверждаются другими источниками и, следователь

но, оказываются вполне достоверными: таковы рассказы о за

говоре Александра (стр. 294), о покушении в храме св. Мокия 
(стр. 35 и сл.), об изгнании Николая Мистика (стр. 46 и сл.), 
О низложении Евфимия (стр. 61 и ел.), о восстании Констан
тина Дуки (стр. 69 и сл.) и други~. Это позволяет нам с изве
стным доверием отнестись к тем событиям, которые сообща
ются только в «Псамафийской хронике» и не отражены в дру
,гих памятниках. К ним относятся важные подробности о дея
тельности Стилиана 3аутцы, о восстании Андроника Дуки и 
его связях с патриархом Николаем Мистиком, о «ересиархе:. 
Никите Пафлагонском, о положении на болгаро-византийской 
границе и He~OTopыe другие факты. Эти сведения, записанные 
анонимным историком, позволяют нам полнее и точнее пред

ставить себе историю политической борьбы в Византии на ру
беже IX и Х вв. Конечно, ПРИВОДИl'ylые им данные должны тща
тельно проверяться на основании всех доступных нам мате

риалов. 

Являясь важным историческим источником, «Псамафийская 
хроника» представляет собой и интересный литературный па
мятник, несколько отличающийся от других современных ему 
произведений византийской .1IИтературы. Разумеется. мы могли 
бы указать на некоторые черты, роднящие анонимную хрони
ку 'с житиями святых IX-X вв. Это заметно прежде всего в 
трактовке образа главного героя - Евфимия, которого автор 
наделяет типическими чертами агиографического подвижника: 
он незлобивый пастырь, лишенный всякой хитрости и лукав
ства (пр. 6l' 10; ер. стр. 628 и др.). Подобно другим «снятым 
мужам», Евфимий отличается смирением: ради мира в церкви 
он готов принять мученическую смерть. «Пусть я буду избит 
каменьями, сожжен, изгнан, - говорит в хронике Евфимий, 
обращаясь к митрополитам, - вы только оставайтесь в мире 
и спокойствии» (стр. 6116). После своего низложения он сми
ренно переносит побои и в конце концов по своей незлобивости 
прощает Николая Мистика, виновника всех его несчастий. Ев
фимий стремится к уединению, много месяцев проводпт в 
келье, смиряя свою и без того немощную плоть суровым по
стом и молитвой (СТР. 179). Тем самым автор хроники придер
живается основного принципа агиографической литературы -
спасение достигается только через смирение и терпение: муче

ник, сносящий побои и хулу, голод и лишения, приобретает 
вечную славу. 

Некоторые изобразительные приемы «Псамафийской хро
ники> сходны с обычными приемами агиографии: например, 

'Трафаретное сопоставление «святого» С адамантом (СТР. 6728). 
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постоянно повторяющееся в житийных памятниках IX-X вв. 24 ; 
игра слов, построенная на смысловом значении имени собствен
ного (e~3v!1ia н Евфимий, Феофилакт и Афилакт - стр. 431 

И стр. 3921). 
Однако, несмотря на все эти черты агиографического шаб

лона, оказавшие влияние и на нашу хронику, она в целом зна

чительно отличается от обычного жития. Руководствуясь здра
вым смыслом, автор свел до минимума элемент сверхъесте

ственного, который характерен для всякого жития: хотя автор 
«Псамафийской хроники» И наделяет своего героя традицион
ным свойством - ,спuсобностью творить чудеса, он ограничи
вает ее искусством предвещания, снижая до обычной прозор
ливости. 

Автору удалось нарисовать немало образов, быть может, 
далеких от исторической правды, но тем не менее ярких и от
нюдь не трафаретных. Нерешительный и сентиментальный, но 
вместе с тем вспыльчивый и увлекающийся император Лев, 
Феофано, страдающая и отвергнутая, дерзкий СТИJIИШ1 Заут
ца и некоторые другие действующие лица обрисованы насrоль
ко живо, что отчетливо видны их индивидуальные качества; в 

то же время агиографическая литература ограничивалась. как 
правило, шаблонным описанием «святого мужа», а авторы исто
рических сочинений Х в. вообще не ставили себе задачей вос
создание индивидуального образа. 

Автор «Псамафийской хроники» не стремился к героизи
рованному изображению действующих лиц, характерному ДJIЯ 
его младших современников - писателей из окружения импе
ратора Константина УII Багрянородного: его герои действуют 
в самой обыденной среде, преслеДУЮi самые обыкновенные 
цели; даже монарх и вельможа оказываются под его пером 

прежде всего л юд ь м и с присущими им слабостями. 
Итак, в «Псамафийской хронике» описаны события, про

исходившие в Константинополе на рубеже IX и Х вв.; В ОСНОВе 
хроники лежат личные наблюдения и рассказы очевидцев, а 
также некоторые документы и литературные памятники. Не
смотря на явную тенденциозность, приводящую к искажению 

некоторых фактов, «Псамафшiская хроника» является пер ВО
степенным историческим источником. Анонимный автор, поми
мо своего желания, рисует произвол и беззаконие, царившие в 
византийской столице, и вводит нас в душную атмосферу по
литической борьбы того времени, когда конфискации, ссылки 
и ослепление были наилучшими средствами доказательства 
правоты. Он показывает также, к каким необоснованны\{ и 

24 Коммент., ГЛ. 20, nplfM. 2. 
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-сомнительным аргументам прибегали политические деятели на
чала Х в. для защиты своих позиций и сколь легко они меняли 
убеждения. Ценность «Псамафийской хроники» ,как историче
ского источника и состоит в том, что она дает почувствовать 

реальность давно ушедшего времени. 
Анонимная хроника Псамафийского монастыря представ

ляет важный источник для изучения истории политической 
борьбы в критическую пору византийского государства и яв
ляется памятником, отражающим идеологию столичной знати 

первой половины Х в. До сего времени это сочинение еще ни 
разу не переводил ось на. русский язык. Перевод этого памят
ника и составление комментария представляли немалые труд

ности (не все из них, может быть, удалось преодолеть), и мы 
считаем долгом отметить, что товарищеская помощь коллег

Е. ч. Скржинской, С. В. Поляковой, э. л. Казакевич, 
А. я. Сыркина, - а также советы проф. Р. Дженкинза (Кинге
КОЛ.1едж, Лондон) во ,многом облегчили наш труд. 



ХРОНИКА АНОНИМНОГО МОНАХА 

ПСАМАФИйСКОГО МОНАСТЫРЯ 

в КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

[О КОЦЧИНЕ ИМПЕРАТОРА ВАСИЛИЯ 1] 1 

... Стоял месяц август, когда сам царь Василий 2 отправился 
на охоту во Фракийские области, в окрестности Апамеи и Ме
Лl-lТиады 3. Здесь он обнаружил стадо оленей и вместе с чле
нами синклита 4 и ловчими устремился на них. Охотники рас
сеялись в разные стороны, а император стал преследовать во

жака стада, огромного и жирного. Он один гнал этого оленя, 
ибо свита его устала. И вот олень, почувствовав, что пресле
дователь одинок, прекратил бег и устремился на него, пытаясь 
поразить охотника. Император метнул копье, 1!С напрасно: за
держанное рогами оленя, оно упало на землю. Оставшись без
оружным, император обратился в бегство; олень стал пресле
довать его и ударил рогами. Тут-то и оказался пойманным 
император, ибо олень, поддев его рогами за пояс, сорвал с 
коня и понес. 

Обо всем этом никто ничего не знал, покуда не увидели 
лошадь без седока. Тогда Стилиан по прозвищу Заутца 5 и 
протовестиарий Прокопий б оповестили всех о случившемся. 
Люди устремились в разные стороны и с трудом обнаРУЖIl.пи 
о:;с:ня, который нес того, кого они искали. Хотя охотники пре
следовали зверя, стремясь во весь опор, все было тщетным: 
олень, уходя от них далеко, останавливался, чтобы перевести 

дух; когда же они пытались приблизиться, он 'мчался вновь, 
пока расстояние между ними не увеличивалось. Бессильные 
догнать его, некоторые из так называемой этерии 7 незаметно 
отрезали оленю дорогу и, рассыпавшись цепью в JKpeCTHbIx 

горах, снова криком погнали зверя. В это время один ИЗft:Х, 
кого называют фарганами 8, поровнявшись с оленем, обнажи.1 
меч и перерубил зацепленный рогами пояс, - император без 
чувств рухнул на землю. 
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Придя в себя, он приказал арестовать своего освободители 
и расследовать подоплеку этого дерзкого постуn:<а. Импера
тор сказал: «Не для того он поднял меч, чтобы спасти меня, 
а для того, чтобы убить». Он приказал измерить расстояние 
до того места, откуда олень понес его, и было установлено, 
что оттуда до Катасиртов 9, где он упал, считая отклонения в· 
разные стороны, 16 миль. После этого, не только не поймав 
оленя, но даже и не сумев его ранить, они возвратились во дво

рец, неся израненного императора. У него мучительно болели 
внутренности, затем началось кровотечение из облзсти желуд
ка, и через девять дней его постигла общая всем людям участь. 
Он процарствовал 19 лет и передал скипетр своему сыну Льву 
и Александру ., его брату, хотя и II~ настроенному по-братски 10. 

Их младший брат, Стефан, имел уже духовный сан диакона 
и был облечен достоинством синкелла 11. Царь оставил опеку
ном Стилиана, армянское имя которого было 3аутца (он был 
армянином, родившимся в Македонии, подобно самому импе
ратору 12), поручив ему управление всеми церковными и свет
скими делами. Перед смертью Василий сказал, обращаясь к 
Стилиану и сыновьям: «Увы, если бы только господь не спас 
меня, маг и волшебник Сантаварин, отдалив меня от бога, об
манув фальшивыми и лживыми речами и отвратив от правед
ной веры, обрек бы на осуждение, которое сам он заслужил» 13. 

• Так в подлиниике. 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫй 

Глава 2 

О ПРАВЛЕНИИ ИМПЕРАТОРА ЛЬВА 

Император Лев, взяв в руки бразды правления 1, тотча,с 
же дал Стилиану Заутце титул протомагистра, а немного спу
стя и василеопатора 2 (было известно, что этот Стилиан на
блюдал за управлением государством 3 и заботился обо всем). 
Вскоре царь, считая недостойным призвать 'во дворец отца 
Евфимия, раньше чем он сам его не увидит и не оправдается 4, 
отправился в храм богоматери в Пиги 5 И пришел к тому, о 
ком тосковал. Увидев Евфимия и 'склонив голову к его ногам, 
Лев коснулся его паллия 6 и, целуя его, пролил на свое пор
фирное одеяние 7 ,слезы радости. Поблагодарив Евфимия за 
силу его святой молитвы, за утешение 'в тяжелую минуту от
чаяния и за ясные предсказания его судьбы, император зая
вил: «Ты внушал страх видящим и внеМЛЮЩIlМ» 8. 

Отец ,сказал несколько слов ради спасения его души и, бла
гословив, отпустил его. Император хотел и впредь встречаться 
с ним и беседовать и понуждал его прийти во дворец. Когда 
же Евфимий не согласился и обещал явиться лишь после че
тыредесятницы всечтимого и святого праздника 9, император 
заговорил о нуждах и устройстве монастыря и просил Евфи
мия сказать, чего бы ему хотелось. Тот ответил: «Мне ничего 
не хочеТСЯ,кроме того, чтобы ты упр'авлял подданными в духе 
справедливости и благочестия, милостиво и с сочувствием, и 
постоянно помнил о том, ОТ скольких несчастий избавила тебя 
десница царя царей. Ведь он еще более станет охранять тебя, 
если только ты окажешься послушным его заповедям и бу
дешь не только на словах, но и на деле проявлять заботу о 
божественном благе». Так Евфимий простилея С императором 
и, напутствуя его многими молитвами, с благословением от
пустил. 

Миролюбивый отец наш Евфимий, испытывая затем мно
жество тягот из-за тех, кто приходил к нему, задумал вместе 

со 'своей братией тайно бежать на гору 10. Тогда-то к нему 
явился почтеннейший муж, игумен святейшего Студийского 
монастыря Анатолий 11, умоляя воспрепятсгвовать отправке к 
ним в монастырь Сантаварина: ведь был дан приказ заклю
чить его здесь, привезя из Евхач1'QВ 12. Тот охотно согласился 
н, тотчас же написав письмо императору, воспрепятствовал 
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водворению Сзнтаварина в Студийском монастыре; место его 
заключения было перенесено из Далматской тюрьмы 13 в Афи
ны, где он по приказу Заутцы был сразу же ослеплен. 

Отец Евфимий, удержав почтеннейшего мужа Анатолия у 
себя на три дня, открыл €My свое намерение бежать. А тот, 
видя стекавшуюся сюда толпу обиженных на нового импера
тора спальников Ва,силия 14, оскорбленных членов синклита и 
даже слуг самого императора (проще сказать, все стремились, 
как в недоступную волнам гавань, к блаженному Евфимию), 
возрадовался душой, славя бога, ко времени посылающего 
исполнителей своих заповедей. Ведь Евфимий, состраД<lЯ лю
дям, собственноручным письмом успешно прим.ирял их с им

ператором; приходивших к нему он умел - согласно ,своему 

имени - от отчаяния привести к радости 15. Ведь, по слову апо
стола, для всех он был всем 16: для 0-1иженных еще более оби
женным или обиженным вместе с ними, для огорченных -
огорченным вместе с ними и вместе СТРRдаЮЩИ!'.I; иногда же 

он обливался слезами, убеждая с благодарностью переносить 
все тяготы. Он был совершенным утешением и отдохновением, 
ибо для всех он r.делался всем. Император же, получая его 
письма, все исполнял, послушный отцу, как благораЗУМ;1ЫИ 
сын. Видя ЭТО, сказал ему великий среди отцов Анатолий: «Ес
ли ты сохранишь с божьей помощью это ,сочувствие ко всем, 
то сможешь, оставаясь здесь, удостоиться доли святых 'наших 

отцов 17 Если только и дальше будет достаточно сильной и 
сохранится чистой и от сердца идущей готовность всем ()казы
вать помощь (ведь она выше горы и обширней пустыни), гос
подь примет милость, оказанную тобою людям». Этими и ины
ми словами укрепи'в Евфимия в его оострадании к людям, 
Анатолий удалился, простившись с ним. 

А Стилиан 3аутца распалялся гневом и злобой из-за того, 
что видел царя постоянно кротким и склонным к добру; поэ
тому он стал ,враждебно относиться к Евфимию и старался 
помешать и противодействовать ею просьбам. Конфисковав. 
у многих лиц имущество, он некоторых постриг в монахи и 

осудил на изгнание; среди них был и бывший друнгарий Лев 
Катакилl8, приходившийся родственником тогдашнему патриар
ху Фотию 19. ТО же ,самое он совершил и в отношении других 
.nиц, о которых я хотел ,бы умолчать. Самото Фотия он сразу 
же сверг 'с престола и, отправив ею в позорную ссылку, при

нуждал к отречению 2(}; достигнув этого при помощи насилия, 
он выслал его за пределы столицы в так называемые Иерии 21, 

приказавсодержать в строгом одиночестве. Заутца подверг 
заключению не только его одного, но поступил так же со все

ми его родственниками: лишил их имушества и постриг в МО-
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нахи. Поэтому Николай, домочадец 22 Фотия, боясь подобной 
участи, бежал в монастырь св. Трифона 23, раСПОЛоженный 
вблизи от Халкидонской митрополии. Там он в большом стра
хе поспешил принять пострижение и священную монашескую 

схиму. Впоследствии император Лев приблизил его, так как 
они были сотоварищами по учению и названными братьями 24, 
и, сочтя его пострижение великим подвигом, удостоил долж

ности мистика 25. 

Глава 3 

О СТОЛКНОВЕНИИ ОТЦА С 3АУТЦЕй 

Такое и подобное и еще худшее совершал каждый день 
Заутца, и отец, слыша об этом, вознегодовал душой и собствен
норучно написал императору, доводя обо всем до его сведе
ния. А тот, получив письмо, вручил его Заутце и приказа.'I 
прочитать. Заутца стал защищаться и клятвенно утверждал, 
что он не совершает ничего дурного или противозаконного. 

«Если ты действительно поступаешь во всем справедливо и 
благочестиво, - сказал император, - то пойди и оправдайся 
перед моим духовным отцом». Заутца согласился и через не
сколько дней отправился к отцу; увидев его, он сказал: «Не 
пристало тебе,_ святой отец, заботиться о врагах императора и 
защищать их. Ведь твоя святость неопытна и совершенно не
сведуща в таких делах; тебе кажется, что ты правильно гово
ришь, однако ты не разузнал как следует об их кознях; испол
нись твои пр ось бы - и ты вызывешь несогласие в государстве 
и необычайную смуту в городе. Тебе' не подобает просить им
ператора о подобных вещах и помогать его врагам». На это 
отвечал ему отец: «А ты, великий господин, имеющий, как ты 
говоришь, и опыт, и знания, разве хорошо поступаешь, когда 

обрекаешь на несчастия и мучения таких же, как ты, людей, 
добиваясь при этом только удовлетворения своей злобы J{ 

гнева?» Заутца возразил: «Да, Я поступаю весьма и весьма 
хорошо». 

А отец сказал ему: «Согласно каким же. установлениям 
твое желание, или лучше сказать страсть, становится, по

твоему, столь правильной и благой? Согласно велению закона 
или учению Евангелия? Или следуя толкованиям апостолов и 
увещаниям отцов? Ибо всякий, кто намеревается совершать 
что-либо без них, слеп, незряч и нуждается в поводыре. Таков 
и ты, великий господин, коли ты опираешься на собственныii 
разум и свой суд». Рассерженный ЭТIfМИ словами, Заутца от
вечал: «Вы, монахи, бездеЛЬ'ЮIКИ и не 'занимаетесь не чем дру-
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гим, как только поносите нас и клевещете на нас. Поэтому и 
воображаете вы, что умнее нас, хотя всякий раз, как только 
приходил час испытания, мы оказывались и благороднее, и 
выше разумом, нежели вы. Так ·коли ты монах, и даже святой, 
как величает тебя император, пребывай в келье и занимайся 
своими делами, не вмешивая·сь в мирские. Удовлетворись же 
наблюдением за исходом тех событий, ,которые ты прежде пред
сказал императору, - нет теперь нужды в том, чтобы ты пред
сказывал и предвещал, даже если это тебе и захочется». 

«Уж не чувствуешь ли ты ,страха, - отвечал отец, - в 
своем полном ненависти сердце, что я выставлю у позорного 

столба тайное твое властолюбие, и поэтому прикрываешься 
такими речами? Смотри, предсказываю тебе, что никогда ты 
не осуществишь своих тайных замыслов, и умрешь прежде 
императора Льва 1. Ибо ,сi3ЯТОЙ господь, который защищает 
императора, низвергнет и уничтожит и тебя, и весь твой род, 
как это было открыто мне, недостоЙному». 

Отец уже собирался кончить, когда Заутца встал, восклик
нув: «О, несчастен тот день, когда я задумал идти сюда! 
Итак, отец напутствовал нас своими молитвами, и .мы уходим». 
Евфимий же сказал ему кротким голосом: «Раскайся, челове
че, в том, что ты убивал, ослеплял, разорял, ,ссылал; прекрати 
опустошение церквей и изгнание священников, откажись от 
этой своей дерзости. Неужели ты презираешь неизмеримую 
доброту, долготерпение и великодушие бога? Не обманись -
бог не даст над собой насмехаться, он отмстит». ВОСК.'lикнул 
Заутца: «Старче! Тот, кто мог бы тебе иначе ответить, уподо
бился бы тебе». И с этими словами он тотчас же удалился. 

Вернувшись к пославшему его, Заутца сказал: «Гдс, гос
подин, отыскал ,В'се это твой ,самоуверенный и хвастливый 
монах? 

Если внять его велеречивым рассуждениям, пожалуй, и 
заключенных в темнице сарацин 2 отошлешь на родину, оде
лив дарами, а покушающихся на твою жизнь и врагов твоей 
царственности одаришь блестящими титулами 3 и высшимr. 
наградами. Никогда не видывал я такого монаха, о если бы 
мне его и вовсе не встречать! Не имея в этих делах и малого 
опыта, он убеждеч , что хорошо осведомлен во всем и все по
нимает. Да БУ.~О::I ведомо твоей царственности, он никогда не 
приобретет смирения - хотя бы в речах - покуда ты не ста
нешь пренебрегать им и не лишишь своего великого располо
жения. Ибо покуда он защищен твоей любовью, он сохраняет 
высокомерную гордость». 

Император ·сказал: «Я думаю, что он не таков, как ты го
воришь; напротив, он неизменно благочестив и полон смире-
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ния, выступая всегда п.оборником истины и справедливости. 
Коли ты не знаешь о его делах, послушай, что я расскажу. 
Евфимий справедливый и святой .отец, который изнурил 
свое тело многими испытаниями и великим подвижничеством 

и освободил дух от плоти; он всегда говорил мне о грядущем, 

словно о настоящем, - и безошибочными оказывались сказан
ные им слова. Поэтому мне и думается, что я не одну только 
царскую 'власть имею 'по его молитвам, но и самую жизнь. 

Несправедливым ,кажется мне в ,счастье оттолкнуть и отверг

,нуть того, кто дал мне утешение в пещи огненной моих неизме
римых мучений 4, особенно потому, что его молитвы и пред
сказания, как видишь, вои,стину осуществились для меня. По
-этому-то я в точности разузнаю обо всем, когда сам увижу 
его». 

Когда наступил праздник преполовения пятидесятницы 5, 

император посетил храм великомученика Мокия 6. Призванный 
им отец заявил, что он не может войти в город из-за множе
ства творимых там беззаконий: «Лучше мне оставаться в из
любленном мною покое, чем говорить имеющим уши, но не 
слышащим». Император, услышав эти ,слова, промолчал. Ког
да же наступило ,святое вознесение 7, весь синклит да и все мо
лодые 8 явились вместе 'с царем и новым первосвященником 
Стефаном 9 в храм богородицы в Пиги, и не только импера
тор ,стал призывать отца Евфимия, но и 'патриарх, упрекая, 
посылал за ним, - ведь и он ве,сьма любил его. Евфимий, 
хотя и против желания, все-таки вышел на'встречу им. Узнав 
о его приходе, царь нэправился к нему и со слезами стал оп

равдываться, клятвенно утверждая, что все произошло без его 
ведома и вопреки его воле. Испросив прощения, император 
пригласил Евфимия явиться в город, во дворец. Тот не согла
шалея, и царь едва убедил его 'разделить с ним трапезу. Когда 
же во время еды он вновь стал упрашивать Евфимия прийти 
в город, тот снова отказался, ·сказав: «Если меня смущает и 
огорчает то, что я слышу издали о творящейся там несправед
ливости, то многим больше буду страдать, своими глазами 
увидев оскорбленных». после этого он проБЫ.l (' ними еще 
немного времени и, простившись, удалился к святому Фео
дору 10. 

Когда император вернулся во дворец, Стилиан Заутца был 
обеспокоен, не повторил ли отец .императору все, что он пред
сказал Стилиа'ну; поэтому на следующий день, войдя К царю, 
он сказал: «Я знаю, господин, что этот твой 60ЛТЛИ'ВЫЙ монах, 
исполненный ,самомнения и издавна привыкший лживо пред
,сказывать, ,сообщил твоей царственности, оговаривая меня, 
будто я намереваюсь захватить в свои руки управление цар-
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ством .и с этой целью наделяю· своих близких родственников 
высшими титулами и наградами 11. Такие речи он ,говорил и 
мне, когда я посетил его. Но не прими это за правду, - мне 
кажется, его дерзость породила 'эти мысли и облекласловами». 
Император ответил ему: «Мне он не говорил ничего подобного 
и ни на что не намекал. ОДНaJЮ да будет тебе ведомо, что, 
если он что-нибудь пред:сказал, это непременно свершится, ибо 
он - муж 'святой и ясновидящий 12. И если ты хочешь угодить 
мне, изволь принять участие в его обращении 'к богу». Поэто
му через несК!олько дней Заутца явился на поклон к отцу и; 
поцеловав его в уста, говорил о мире, просил прощения и обе
щал все исправить. Простившись 'с отцом И получив напуТ{;т
венное благословение, Заутца вернулся в город и стал много 
говорить об отце царю. 

Глава 4 

О ПРИБЫТИИ ОТЦА В ГОРОД ПО ПРОСЬБАМ АВГУСТЫ ! 

В 'это время 'благочестивая и христолюбивая императрица 
Феофано 2, нокинув дворец, пребывала во Влахернском храме 
богородицы 3, предаваясь посту и молитвам; оттуда она отпра
вилась на моление в С'вятой храм в Пиги. Увидев отца Евфи
мия, она стала просить его явиться в город и умоляла прийти 
во дворец, отчего, сказала она, ПРОИЗОЙiдут две прекраснейшие 
вещи: душевное выздоровление императора и помощь неспра

ведливо обиженным. Когда она ,говорила,слезы потекли у нее 
из глаз, и этим она убедила величайшего ,сострадальца явить
ся во дворец после двух с половиной лет отсут·ствия 4. Импера
тор вышел за врата, называемые Серебряными 5, .и радостно 
его встретил. Радушно принятый царем и ВсеМ священным 
синклитом и самим почтенным патриархом Стефаном, он оста
вался там в течение трех дней. Тогда ,сказал ему первосвящен
ник Стефан: «Почтенный отче! Так как мне еще по отцов
окому дару принадлежит должностьсинкелла 6, я желаю, что
бы ты занял ее вместо меня, ибо ты раб божий и наш духов
ный отец. Не отвергни, подчинись нашему решению - ведь 
ты не примешь от Э'I1OГО никакого 'беОПОКОЙС11Ва или неприятно
стей. Пра'Во, вто благое, незатруднительное и справедливое 
дело». Когда первосвященник кончил, император, повторив его 
слова и одобрив его просьбу, заклинал отца ,согласиться. Убеж
денный ими, незлобивый Евфимий принял должность синкел
ла и, пробыв вместе 'с патриархом в великом храме премудро
стибожьей 7 еще три дня, простилсяс ним И оставил храм. 

Прошло некоторое время, а отец все не появлялся в горо-
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де и, хотя его приглашали часто, откладывал свой приход: 

тогда царь, постоянно жаждавший его видеть, рассердился и' 
поручил Заутце выяснить, в чем дело. Заутца объявил об этом 
отцу, а когда тот не внял ему, написал следующее: ,«К:ажется __ 
отче, твоя святость забыла, что ты принял от царя ДОЛЖНОСТI 
и, подобно нам, ~OTopыe вместе с тобою причислены к свя
щенному ,синклиту, не должен уклоняться от участия в обыч
ных 1'оржеС1'венных приемах 8. Неужели 1'Ы, чрезмерно долгО' 
пребывая в уединении, глумишься над царской властью, ПР'='
зирая самих императоров? Достаточно, если ты будешь пребы
вать в уединении в 1'ечение одного только веЛикогО' и святого 

поста. Разве ты не знаешь слов: "Отдавайте кесарево кесарю, 
а божье богу"? 9. Пр~о, лучше тебе ежедневно являться пе
ред царями, вдохновляя их на благие дела, нежели, упор
ствуя, побуждать к греху. Прощай, почтенный отче. - Настав-, 
ляющий тебя в этой твоей ошибке». 

Прочитав 'это, отец огорчился и на следующий день явилен 
в город. Тут он обратился к импера1'ОРУ 'с упреком: «Нечего 
сказать, ·хорошо вы 'со мной поступаете, когда во вред ·бого
служению и святой схиме причисляете меня к синклиту и }{ 
тому Же 1'ребуете от меня участия в торжественных прием ах. 
Это ли есть л~г.кое и с·праведливое дело, как вы утверждали? 
Знай же, что теперь я ухожу, оставив все. Мне никогда Ht' 

было нужды в этом, да и не будет». 
Добрейший царь, смя·гчая его любезными ,словами, сказал: 

«Отче, если бы мы не ·сделали так, то не могли бы лицезреп) 
твой честной лик». После царской 1'рапезы Евфимий простился 
с августой; он обещал являться каждый месяц и с этим у.да·· 
лился в свой монастырь великомученика Феодора. 

Случилось так, что импера1'ОР занемог, и отца стали чаще 
вызывать, чтобы он пребывал вместе с царем; и вновь, после 
того как он удалялся, за ним поспешно посылали, а иной ра& 
не 'Вовремя, даже в полночь,С факелами ·И светильниками от· 
правлялись посланцы, неся ключ от городских ворот. Так Ю:l1\ 
император тяготился 'Рlа'сстоянием и считал, 'Что нехорошо отцу 

жить вне города, 1'0 сказал Евфимию: «Отче, если твоей свято
сти будет угодно, я передам 1'ебе монастырь св. Сергия 10, что
бы 1'ы, -став нашим близким соседом, был -с нами неразлучен»_ 

Услышав это, оте-ц воспротивился: «Не пристал(} мне на· 
поить чужие плоды 11. Но если уж угодно твоей божествеННой 
царственности позаботи1'ЬСЯ о моем 'смирении, то повели зано
во построить монастырь и подарить его мне. Ведь мне не го
дится вступать в созданное до меня чужими трудами и стара

ниями и все это разрушать или изменять согласно своим уста

вам и правилам, - как не захотел бы Я, чтобы ·kto-лиБО' так 

3* 35 



поступил 'со мной. А если есть на то воля твоей царственностИ, 
позаботься о сорружении монастыря там, где я живу: ведь в 
городе невозмоЖНО найти место достаточно уединенное» 12. 

Император 'сказал: «Не пристало жить вне города тебе, кого я 
столь часто призываю; мне хочется, чтобы в городе был мона
стырь твой, основание ,которого мы с божьей помощью заду
мали; пусть он будет недалеко от моря, чтобы мы часто пре
бывали вме,сте с тобой и твоей братией. Итак, если бог по 
твоим честным молитвам дарует нам успех и даст силы 13, мы 
выполним твое желание и волю». Так договорившись с отцом, 
или, лучше сказать, достигнув полного согласия, Лев, лучше 
себя ЧУВСТВQвавший, отпустил Евфимия из дворца. 

Когда" покаявшись в своих прегрешениях, по советам и 
молитве отца император освободился dT болезни, он испове
дался во Влахернском храме богородицы, возгласив во все
услышание: 

«Как пред Сl'рашным судом твоим, господи, 
СтоиТ' осужденья достойный» 14,_ 

И пролил горячие СJIезы, чем вернул себе духовные и те.лесные 
силы. Когда он морем возвращался во дворец и обращал свой 
взор вокруг, задавая вопрос за вопросом и раздумывая, где 

БЬi в городе найти подходящее для монастыря место, удален
ное от шума и спокойное, Ваан, первый актер, даже не ожидая 
конца [его?] речей, сказал ему: «Если, господин, ты хочешь 
построить монастырь, нет другого места, более пригодного для 
этого, нежели владение 15 Катакила, близкое 16 Студийскому 
монастырю, весьма уютное и спокойное». 

Глава 5 

ОБ УСТРОЙСТВЕ НОВОГО МОНАСТЫРЯ В ПСАМАфИИ 1 

Император немедленно поспешна туда и явился 2 В указан
Еое место. Восхищенный его красотой и тишисной, он тотчас 
же послал за отцом. Увидев Евфимия и подойдя к обычному 
Ьлагословению 3, он сказал: «Вот, святой I)тче, ·с богом и ме
сто твоего отдохновения». А тот ответил ему обычным 'своим 
выражением: «Да будет воля божья», и прежде всего прошел 
в церковь для молитвы. В апсиде он нащr..Jl такую надпись: 
«И будет последняя слава дома этого больше первой 4, - го
<ворит господь-вседержитель». Весьма обрадованный этим об
стоятельством, он вышел к императору, говоря: «Благо, гос
подин, подчиниться твоим приказаниям и принять ТВОе реше

ние, словно божественное попечение и волю. Ибо сердце царево 
!3 руце божьей б. А ты прежде часто предпочитял, чтобы наше 
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ничтожество обдумало и установило название церкви, разме
ры и план, поэтому-то я и 'о'Смеливаюсь просить тебя, чтобы 
исполнилось пророчество, древле начертанное в этом храме, 

и ты украсил его б.lеском 'мраморных колонн и мозаиками, 
увеличил и убрал этот храм, носящий имя святых чудотворцев 
Бессребреников Косьмы и Дамиана, равно как и стоящие по 
обеим сторонам часовни 6, носящие имена Предтечи и архан
гела» 7. 

Император ,спросил: «А ,как же тогда быть 'С твоим прежним 
желанием строить храм во имя богоматери и великомученика 
Климента?» А он отвечал: «Да, я высказал некогда такое же
лание, но мне любезнее то, что бог, правящий вместе с тобой, 
вложил тебе в сердце». Так он сказа.l и весьма обрадованный 
выбором места многократно благословил императора; затем он 
отправился в монастырь св. Феодора. 
А император, вернувшись во дворец и назначив надзирате

лей работ 8, тотчас же послал их, приказав начать строитель
ство 'в соответствии с его распоряжением. ОН часто приходил 
туда и сам руководил строительными работами. Тогда явились 
к отцу родственники Катакила, рассказали о его ссылке и кон
фискации имущества Заутцей и о том, как Ката кил против 
воли был пострижен в монахи. «Да И монастырь, который те
перь император приготовляет тебе, вместе со всем остальным 
враги отняли у 'него, хотя он приобрел право собственности на 
него путем покупки 9; так же они поступили и в отношении его 
проастия 10 на Стене 11, называемого Агафов 12. Так что, 'Свя
той отче, если у тебя есть возмож'ность, 'примири его 'с импера
тора:,;, и тогда будет принадлежать тебе и его дыхание, и его 
жизнь. Если только можешь, помоги ему». 

Выслушав это, Евфимий собственноручно написал импера
тору: «Льву, бла'Гочестивому императору и самодержцу, от 
ничтожнейшего Евфимия. Ты в полной мере оказывал мне иду
щее от души и сердца расположение твоей справедливой цар
ственности - не только на словах, но и на деле, как ра'ньше, 

так и особенно теперь, при строительстве нового Псамафий
ского монастыря. Поэтому мы должны непрерывно молиться 
за твою царственность, и когда мы приходим туда, и когда 

остаемся здесь. Но знаю я, что небезызвестно твоей мудрей
шей царственности 'Свидетельство Иоанна Златоуста 13, 'Общего 
'Отца нашего, о том, что подобен проливающему кровь люби
мого сына тот, кто приносит богу дары награбленные, и чтО' 
отвергнет и презрит господь подобное приношение. Поэтому, 
если вообще у твоей царственности есть желание порадеть о 
моем ,смирении, пусть будет возвращен из ссылки владелец 
того участка,где ты мне возводишь монастырь, пусть, прими-
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рившисьс твоей царственностью, он получит за этот участок 
справедливую плату и передаст грамоты и документы на 

него 14. Иначе 'Нам будет невозможно уйти отсюда и пересе
литься во вновь отстроенный монастырь. Пр<?щай, богохрани
мый господин!» Император, получив послание и познакомив
шись с ,содержанием написанного, оказал в присутствии мо

наха, принесшего письмо: «И эту 'просыбу, о. 'святой отче, 
твой сын исполнит». И тотча·с же :приказал вернуть Льва Ка
такила из 'с-сылки 15. 

А Стилиан Заутца тя'готился этим И В глубине души гне
в3.лся :на -святого отца. Однажды, встретив его во дворце, Сти
диан сказал: «Не так уж, отче, заботься о врагах императора, 
не стремись примирить его с ними; это ведь не к лицу тебе, 
его духовному отцу, пекущемуся о его ·спасении» 16. Но Евфи
мий громко упрекнул Стилиана, что он нарушает христианские 
Jаповеди, ,превращая святую ,схиму в наказующий меч и да
вая возможность дурным людям так поступать. «Святой гос
подь, человеколюбец, терпит твою дерзость, но ,когда-нибудь 
воздаст». Так 'сказав, он оставил его и ушел. 

Когда все было вьmолнено по желанию отца, а лучше ска
зать совершилось по воле божьей, когда УСТРОЙ'ство храма 
было завершено и окончились ,строитель'Ные работы, импера
тор, благорасположенный к отцу, настоятельно заявил ему, что 
нужно совершить торжественный вход 'ВО храм. А тот ответил 
еМУ: «Да будет извест,но твоей царственности, что праздник об
новления 17 по обычаю справляется в этом храме 6 мая, как 
мы узнали от местных людей. Поэтому, как только придет 
.,)тот день, мы будем праздновать обновление, двинемся отсю
да слитанией 18 и пойдем к церкви. К:онечно, и твоя могуще
ственная царственность, и почтенный патриарх будут присут
ствовать и участвовать в перенесении божьего престола -
в меру своих сил». Добрейший царь, согласившись все сде· 
лать по его желанию, отправился к новому ПсамафИЙСКО:\IУ 
монастырю, чтобы все узнать и осмотреть. Одобрив труды и 
исправив упущения, он вернулся во дворец. 

На,ступил месяц май, и отец собственноручным посланием 
уведомил императора о празднике обновления. С вечера при
зва'В 'всех близко живущих монахов из богородичного мона
стыря Пиги и из Аврамиева монастыря 19, он провел ночь без 
сна во всенощных молитвах и славословиях, не прекращая 

'песнопений !до рассвета; с ,неудержимо льющимися слезами 
призывая посредником мученика Феодора, молил он всемило
стивого бога 'устроить и сохранить невредимым от врагов вновь 
учрежденный мона-стырь. К:огда появились императорские 
факельщи,ки, все с литанией дви'нулись в путь; впереди несли 
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крест 20, и святое Евангелие указывало им прямые пути; с пе
ни ем гимнов нсе пришли во вновь устроенный Псамафийский 
монастырь и вступили в святой храм Беосребреников. Можно 
было видеть ,самодержца 21, вышедшего им :навстречу И роняю
щего на землю слезы радости, ибо он, бодрствуя, ожи.~ал 
их прихода, призвав избранных студийских монахов и славя 
бога; был вместе с ним и Стефан, святейший патриарх, хотя 
и юный возра·стом, но совершенный разумом, богобоязненный 
и добродетельный. 

Глава 6 

о ПРАЗДНИКЕ ОБНОВЛЕНИЯ МОНАСТЫРЯ 

И ЦАРСКИХ ПОДАРКАХ ДЛЯ НЕГО 

Когда таким образом закончилось освящение божьего хра
ма и все священнодействия, отец не пожелал выйти из храма 
и разделить трапезу 'с императором и 'сказал, что он не поки

нет храм до истечения сорокадневного срока. Так он и посту
пил. А император, всем чрезвычайно довольный, удалился во 
дворец, получив напутственное благословение отца. Почтен
ный патриарх Стефан участвовал в празднествах три дня в 
храме вместе с Евфимием и затем 1, простившись с ним, уда
лился. О тех испытаниях, которые блаженнейший отец наш 
Евфимий перенес в эти дни, никому не под силу ни рассказать, 
ни написать 2. Не употребляя не только вина или масла, но 
даже фруктов и овощей, довольствовался он едва ли не одни
ми только антидорами 3, которые ежедневно посылал ему ие
рей, и водою дважды в неделю. На бок он даже и не ло
жился 4. 

Когда Же настал сороковой день и окончилась заутреня, 
он, ПРlжде чем завершить обычную молитву, начал плакать и 
во все, слышание говорить, и слова, шедшие из глубины души, 
выдав ли великое умиление: «Благодарю тебя, милосердный 
господи, щедрый податель благих даров, состраждущий и 
сострадающий! Кто я такой, недостойный и НИЧТОЖНейший сре
ди всех людей, что так обильно изливаешь ты на мое ·смирение 
и недостойность твое безмерное милосердие? Умерь поток 
твоих неисчислимых даяний, удержи безмерные дары! Пусть 
остановится и не преступит меры щедрое обилие твоего мило
сердия. Оставь долю благодеяний и для будущей моей жизни. 
от прегрешений, которые тебе ведомы, спаси меня - не по де
лам моим, но по милосердию твоему. Эту вновь отстроенную 
ограду духовных овец твоих укрепи, сохрани неколебимой, 

сбереги прочноЙ. Пусть не проникнет алчущий ,Крови зверь 

39 



к этому малому стаду твоему, но буде, отражен могучей дес
ницей твоей, дабы оно ~охранялось невредимым И, следуя за
ветам моего ничтожества, имело опору в твоей всеМогущей 
помощи ... » 

[Отсутствует лист] 

... .император -счел их невинными и так сказал о 'них: «Неко,
торые заботятся - они, пожалуй, знают, с ка,ким умыслом
о нашей жизни и ей устанавливают предел, как будто они вла
деют нашим дыханием, а не находится оно в руках создателя~ 

не знаю, откуда взяли они срок в тридцать три года. Впрочем, 
"ищите и обрящете" 5 и так далее, и вы удивитесь его прони
цательности». После этого Заутца досадовал и негодовал и 
клялся, что не 'Перенесет дерзких речей отца. 

Так вот во вновь устроенном Псамафийском монастыре все 
процветало и царил образцовый порядок и спокойствие, одна
IЮ -не мог врат блага, диавол, перенести это великое распро
странение и торжествО' добра и поторопился напасть [на оби
тель?] и погубить ее своей клеветой. И BMe~тo радости он пО'
верг вс-ех в печаль, и вместо спокой~твия посеял смятение и 
раздор. Вот каково было уготовленное им искушение. ПО'чтен
нейшая императрица Феофана, 'Призвав отца во дворец, рас
сказала ему а гонениях, которым она подверглась. Она ,сказа
ла, что хО'чет уйти из дворца и что открыла это императору. 
«После того ,как я лишилась мО'его любимого ребенка 6, мне 
нет никакой нужды О'ставаться здесь и терзать себе -сердце. 
И я не прошу ни а чем другом, как о позвалении пребывать 
мне во Влахернском храме 'св. ковчега 7. Им на радость я дам 
книгу пущения 8 - только бы исполнилось мое желание». Отец 
ответил ей: «Не смей, чадо мое, даже и -говорить так. Не го
дится тебе О'ставить ,супруга и стать винО'вницей его блуда. 
Разве ты не знаешь с.тroв апостола: "муж не властен над своим 
телом, но жена его, как и жена не властна над. своим телом, но 

муж" 9. И если отпустивший свою жену винавен, то и отпустив
шая ~Boeгo мужа такому же подлежит наказанию. Неуж,_':IИ ты 
хочешь сделаться причиной блудодеяний того, кто с юнО'ше
ских лет был твоим мужем? Не делай этого, чадо мое, убеж
даю тебя. Если только ты стремишься к вечному благу, по
старайся достойно перенести огорчения и не становись винов
ницей мужнина греха. Ты ведь понесешь наказание за него 
перед страшным су,цилищем господним». Ее убедили уговоры 
отца, и, получив его благословение 11 прощение, она никО'гда 
больше ничего подобного не ГО'ВОРИ<1а. 
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Глава 7 

О СМЕЛОМ РАЗГОВОРЕ ОТЦА ЕВФИМИЯ С ИМПЕРАТОРом 

Когда отец вошел к ИМПератору, тот, встретив его, cKa3~ .. 1: 
«Знаешь ли ты, отче, что а'вгуста намерена покинуть нас и 
vдалиться отсюда?» А он ответил: «Что же тому причиной?> 
И сказал император: «После смерти ее ребенка она это ре
шила». Тут отец возразил: «Не говори - ее ребенка, но ска
жи - нашего ребенка. Ведь я вижу, что хара·ктер речей твоих 
выдает недовольство и отвращение к ней. Однако не допускай 
и мысли, чтобы она оставила тебя когда-либо. Ведь ради испы
тания [твоего?], говорила она мне, что собирается пригрозить. 
тебе этим. И разве не знает твоя царственность, что ежели 
произойдет недолжное, ты будешь виновен в грехе прелюбо
деяния?» Император ответил: «Не я ведь по своему желанию 
отталкиваю ее. Кроме того, законы и каноны разрешают мне 
взять другую». Отец возразил ему: «Как ей невозможно, по
куда ты жив, соединиться ·с другим мужчиной, так и тебе нель
зя Сойтиtьс другой женщиной». 

На это и,мператор отвечал, несколько помедлив: «По-ви;щ
мому, не знает твоя святость, сколько ,страшного я из-за нее' 

пережил 1. Придя к блаженному моему отцу 2, она 'возвела на 
меня клевету, будто я общался ·с Зоей, дочерью Заутцы. А ка
ким мой отец себя [показал, послушай. Не внимая оправда
ниям] 3, ни простым просьбам, тотчас же он выдрал меня за 
волосы и, бросив на землю, избивал и топтал ногами, покуда 
я не 'стал обливаться кровью; Зою же,. ни в чем не виновную, 
против воли приказал выдать замуж 4. Я ее никогда 'не забуду, 
но ,настанет день 5, когда я смогу выказать ей сострадание». 

При этих словах Евфимий изменился в лице и сказал ему: 
«И впрямь ты питаешь в душе своей это нечестие? Разве ты 
не знаешь этих слов: «Пей воду из твоих сосудов и ИЗ колод
цев твоего источника. Пусть ,будет собственным твоим источ
ник твоей воды и радуйся вместе с женой, данной тебе от 
юности» 6. А им'ператор ответил: «Все это я хорошо знаю, как 
известно и твоей святости». Тот сказал ему: «Сего ради боль
шее примешь осуждение» 7. Император отвечал: «Всем членам 
,синклита известно, что женился я на ней не по своей воле, но 
из страха перед отцом и испытывая большое огорчение» 8. На 
это возразил Евфимий, рассерженный и разгневанный: «Я, ча
до мое, забочусь о душевном твоем спасении и боюсь, что бог 
от тебя отвернется, да и люди тебя осудят, и из-за этого я сер
жусь и уговариваю, имея благие надежды отвлечь тебя от по
добного греха. Если же ты Нi1стаиваешь на своем, если помыс
лы твои таковы, да будет тебе известно, что я не явлюсь сюда 

41 



больше и от меня ты ничего не услышишь, покуда не осудишь 

себя и не раскаешься». 
Так оказал он .н, не nростившись, ушел от царя. Зайдя к 

императрице Феофано, .он объявил ей: «Хочу, чтобы ты знала, 
чадо мое, что близок день твоего ухода к богу, и нужно тебе 
пройти трудные испытания, однако сколько ты испытаешь, 

столько тебе и воздастся. Наступил для тебя час подвига и 
испытания, и, если ты хочешь сподобиться вечной жизни, ра
достно и достойно перенеси выпавшее тебе на долю, не будь 
,слабой, не падай духом - и святой господь будет тебе опо
рой. Итак, чадо мое, будь здорова: здесь ты 'никогда уже меня 
не увидишь». А Феофано, заплакав при этих словах, сказала: 
«Разве ты опять хочешь затвориться в келье и стать недоступ
ным?» У 'склонного к уединению отца был такой обычай: он 
на три или четыре месяца, а иногда и на целый год затворял
ся в келье, и хотя дверь оставаласьоткрытой, он никогда не 
выходил, пребывая там, пока не истекал установленный 'срок. 
Боясь этого, она и просила, чтобы он так не делал. «Ты ведь 
знаешь, отче, - сказала она, - что нет у меня никого, кроме 

твоей 'святости, на кого бы я могла обратить свои взоры, кому 
бы я раскрыла печаль сердца и от кого получила бы утеше
ние». 

Сказав обычные свои слова, Евфимий удалился из дворца. 
А император, ожесточенный ,смелыми речами отца, не послал 
ему обычных подарков, какие отправлял постоЯ'нно; постепен
но из-за клеветы Заутuы он переменил отношеНие к Евфимию 
и лишил его своего расположения. 

Немного спустя скончался блаженнейший патриарх Сте
фан, бывший первосвященником в течение семи лет 9. Тогда
то Заутца 'с неслыханным рвением принялся хлопотать, чтобы 
был избран патриархом близкий ему человек. Ведь он боялся, 
как бы император не поставил во главе церкви любезного се
бе Евфимия. Заутца пылал против Евфимия таким гневом, что 
даже актеров, по обычаю выходивших к императорской тра
пезе, побуждал говорить против него. Первый актер, по име
ни Титлнвакий, не поддался дурному совету, хотя Заутца и 
посулил ему многое. Другой же, негодяй, звавшийся Ламцу
дием, сказал: «Я такое устрою, что даже имя его всем людям 
покажется ненавистным и противным». Тогда Заутца ответил 
ему: «Посмотрю, Лампудий, как ты послужишь мне». 

Когда подали на 'стол, Лампудий стал изрыгать по злобе 
своего сердца такие подлые поношения на безупречного отца 
нашего, что ,сидевшие вместе с императором покраснели, сам 

же царь в 'гневе вытолкал Лампудия и прогнал. после окон
чания трапезы явился Лампудий просиrь обещанную награду, 
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3аутца же дал ему, как второму Иуд~, 30 сребреников, а с 
ними он нашел подобие иудиной петли - позорную ,смерть. 
Выходя со 'своими друзьями из дворца через Слоновые 'ворота, 
тде основана часовня св. мученика Афиногена l(), внезапно он 
в судорогах упал на землю и тут же у дворца отдал душу, 

умерев жалкой и ужасной ,смертью - от кровавого поноса. 
Всем ,стало ясно, что вздорная клевета, ВQзведенная на отца, 
была причиной гибели Лампудия. 

Наступил ноябрь, и почтеннейшая императрица Феофано 
заболела во Влахернском монастыре богоматери; призвав ту
да отца Евфимия, она рассказала ему все о себе, так что зап
лакал этот исполненный сочувствия старец и ответил ей: «О 
почтенная госпожа и владычица моя Феофано, это последние 
J1рощальные слова: ,никогда больше в 'Этой жизни ты не уви
дишь моего ничтожества. Но если, 'ка'к я надеюсь, твой голос 
будет услышан в небесах, вспомни и обо мне» 11. Почтенная 
императрица вынула из ,своего ларц~ и передала ему ,священ

ные сосуды, сделанные из яшмы, и покровы К ним, на КСТО

рых она золотом вышила имя отца. Вместе с этим передала 
она как приношение покрывало, которым в церкви облекала 
голову и 'плечи. Впоследствии император 'потребовал эти свя
Щенные сосуды и, дивно украсив их, вновь отослал отцу. 

1 О ноября; почтенная императрица, покинув земной мир, 
ушла в небесный, к господу 12. Немного ,спустя скончался и Фео
дор Гуцуниат, муж Зои, дочери Заутцы 13; был слух, что имен
но она виновна в смерти августы и своего супруга. 

Глава 8 

о ЗОЕ, ДОЧЕРИ ЗАУТЦЫ, И О T~" ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ИЗ-ЗА НЕЕ 

С ОТЦОМ ЕВФИМИЕМ 

и вот отец Зои СНfЛиан, немедленно приведя ее во дворец, 
старался женить на ней императора. Став необычайно дерзким, 
он убеждал царя призвать во дворец отца Евфимия, - чтобы 
все это произошло 'с его благословения и одобрения. А Евфи
мий, весьма ,гневаясь и негодуя на императора, только закри
чал на посланцев и отправил их назад, не дав 'никакого отве

та. Ва,силеопатор встретил посланцев и, подучив говорить в 
своих собственных интересах, 'возбудил в царе гнев. И импе
ратор тотчас же приказал 'посадить Евфимия 'в челн и против 
его ВОЛи и желания везти во дворец. Когда все это произошло, 
Евфимий без обычных почестей, даже никем не встреченный, 
вошел в ,спальню императора и сказал ему: «Я никогда не пе
рестану говорить истину о том, из-за чего ты на меня разгне-
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вался, не перестану называть это нечестием и ,сущим безза,ко
нием; я молюсь господу, чтобы он как можно скорей отвратил 
тебя от подобных намерений». Император, успокаивая его Jf 

усадив, сказал: «Выслушай, отче, и не 'говори таких странных. 
вещей. Моя супруга, как ты знаешь, умерла, и мне, как и вся

кому, ,следует, ·согласно словам апостольским, заключить вто

рой брак 1. Точно так же и она - я имею в виду Зою - пере
жила то же самое и теперь свободна. Вот Что гласят законЫ 
и ,само повеление аПОС1'ольское - кто же ты такой, чтобы ,сверх:. 
этого ВЫНОСить решения?» 

Но Евфимий стоял на ,своем, называя этот брак беззакон-
ным и нечестивым. «Никто не воспротивится, если ты женишь
ся на ком-нибудь другом, но только не на ней, уличенной в
недобрых делах. Ведь иначе все будут считать правдой то, что 
говорили о ней». Сказав так, он поднялся и ушел. Рассержен
ный этим император призывает ва,силеопатора. И когда тот 
еще больше распалил его гнев, он приказывает немедленно 
сослать Евфимия в Диомидовский монастырь своего отца Ва
силия 2, что И было ,сразу же исполнено. 

Таким образом, отец наш пребывал в течение двух лет & 

этом чистом храме, в милом ему уединении. Когда же импера
тор известил его, что сожалеет о случившемся, Евфимий Ht: 

удостоил посланцев ни словом, ни ответом и продолжал назы

вать брак с Зоей 3 беззаконной дерзостью. Услышаrв это, цар!> 
еще более смутился. Однажды он послал протовестиария Jf 

приказал перевести отца в палаты 4 своего брата патриарха 
Стефана и убеждал взять с собою тех учеников, которых он 
захочет ... 

[Отсутствует лист] 

... Кого же ты 'велишь ,мне остерегаться?» Евфимий в от
вет: «Мне думается, родственников твоих по жене». На это 
возразил император: «О святой отче, убеждаемся мы, что все 
мы люди, все человеки и подвержены 'гневу и ярости. Вот и 
ты признался, что, неприязненно настроенный к моей ,супруге,. 
ты ненавидишь и ее родственников. А если бы ты был к ней 
благорасположен, то, пожалуй, объявил бы ее родню защит
никами моей царственности».- «Я ведь, господин,- отвечал 
отец,- думая о твоем спасении и заботясь о христианах, ска
зал тебе о том, что открылось моему ю:ч'Гожеству. А уж ты 
сам посмотришь, что произойдет». 

Не прошло и шести месяцев со смерти Заутцы 5, еще был 
патриархом во 'святых Антоний по имени Калей 6, как Зоя ли
шил ась жизни от ужасной болезни и головокружения 7. Тогда 
из дома ее отца бежал ничтожнейший юноша, евнух, обязан-
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иостью которого БыJоo подносить теплую воду, родом агарянин, 
по имени Самона 8. Ворвавшись во дворец и разыскав само
держца, он сказал: «Если сегодня же ты не арестуешь родст
венников моей госпожи, то потеряешь, о господин, не только 
,свое царство, но и самую жизнь» 9. 

При этом он указал и на некоторых других придворных, 
.деЙ,ствовавших заодно с заговорщиками. Когда несколько чело
век было арестовано, они, получив от императора обещание 
простить их, подтвердили справедливость всего сказанного 

·СамоноЙ. К тому же он показал тайник с большим количест
вом оружия. За это он сразу же был произведен в кувикуля
рии 10. Ему была пожалована и третья часть имущества тех, 
на кого он донес. Немного спустя Самона был назначен нипси
.стиарием 11. 

Тогда император явился к отцу нашему с мольбой, воскли
цая: «Прости, святой отче, от беззаботности ВОЗНикло грешное 
мое недоверие К тебе», и, проливая ·слезы, просил опрощении. 
Евфимий, обратившись к нему с радостными и ,кроткими сло
вами, достойными слуха царя, даровал ему прощенпе и отпу
стил его. А царь сказал: «Не будет твое прощение полным, 
если 'не последуешь со мной во дворец». И Евфимий отправил
ся вместе с ним и пробыл там три дня. Тогда император пере
:~ал ему церковную серебряную утварь, и белейшие церковные 
одеяния, и дивную книгу в пурпурном переплете, украшенную 

серебром и золот{)м 12, которая, он сказал, была его труда
ми переписана. «Я дарю это для того, чтобы твоя святость и 
те, кто придет после тебя, никогда меня не забывали». Так, 
попрощавшись с императором, отец .вернулся' ,,,v!-'ем в Псам а
фийский монастырь. С тех пор и император стал часто появ
.ляться в монастыре, нередко неожиданно. 

Глава 9 

О НЕОЖИДАННОМ ПРИХОДЕ ЦАРЯ В МОНАСТЫРЬ 

Решил царь как-то в вечерние часы 1 тайно прийти [в мо
настырь] и дошел до входа, ибо ворота были открыты; не 
было слышно обычных приветствий, и потому его появление 
осталось незамеченным. Собственными руками царь взял ко
лотушку 2 И начал сильно стучать. Отец сидел вместе с ·братиеЙ 
за ужином, и, когда кончилось обычное чтение, он ,сказал: «Тот, 
кто так нещадно стучит,- 'ктитор» 3. Когда же остиарий 4 спро
сил изнутри: «Кто ты И что тебе надо?» - император ответиЛ: 
«Я из дворца и послан к синкеллу». Отец, извещенный об 
этом, немедленно велед монаху встретить его и сказать: «Не 
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погнушайся, господин мой и брат, кто бы ты ни был, войти и 
отужинать 'с нашим ничтожеством, затем и объявишь, что тебя 
к нам привело». Монах пошел и сказал это прежде, чем открыл 
дверь, но затем, увидев императора, смутился. Тот же, запре
тивсообщать о своем приходе, вошел неожиданно и у стола 

приветствовал отца и всю братию. Когда же монахи 'стали суе
титься, он приказал всем сидеть, как и прежде, соблюдая и в
его присутствии обычный чин трапезы. 

Отец предложил, чтобы император сел обедать с первыМ){ 
из братии 5, но тот отказался, ,сказав: «Не следует мирянам 
быть выше монахов, чтобы не показалось это обидным для 
отцов». Так как чаши 6 были приго'Говлены для всех, он оты
окал 'свою. Когда же был подан знак 7, виночерпий возгласил~ 
«Благослови, отче!»-он, взяв кратер 8, подошел к императору. 
говоря: ,«Господин, благослови вино». Тот спросил, повернув
шись: «Что это?» Ему ответил отец: «Если хочешь пить, гo~
подин, дай чашу».- «Очень хочу»,- сказал император. Когда 
затем красовулий был опорожнен только в его чашу, он сказал 
отцу: «Такова ли, отче, величина этой чаши, что она целиком 
вмещает содержимое медного сосуда - ни больше, ни мень
ше?» А тот отвечал: «Не беспокойся, господин, нсе получаю'l' 
достаточно» 9, 

Затем импераroр спросил: «Вы пьете холодное?» - «От
нюдь нет,- ответил Евфимий,- вот и подносчик теплой воды». 
Тут император услышал: «Благослови теплую воду», и, обер
нувшись, сам смешал вино и воду в своей чаше. Так как напи
ток ,стал слишком горяч, император оглядывался в ожидании~ 

не нальют ли ему несмешанного. Но отец сказал ему: «Не IIРИ
нято у нас добавлять холодное вино, а каждый сразу смеши
вает по собственному вкусу: один потеплее, другой похолод
нее». Император оказал отцу: «Отныне твой устав будет разре
шать щедро вливать холодное вино в горячую воду; я обещаю' 
тебе это и исполню». 

Отведав из чаши, он спросил: ,«Откуда такое вино?» Они 
же отвечали: «Из произведенного здесь рабами 10 твоими, гос
подин». Тогда он сказал: «О жалкий виноград! Сколько же 
они ежедневно получают таких медных сосудов». Отец отве
тил: «Два утром И один вечером, в ,соотве'Гствии с размерами 
владений» 11. А император ,сказал: «Вот, отче, подарю я этому 
вновь устроенному монастырю владение в Пилиатике 12, при
надлежавшее моей покойной жене, к которой ты был враж
дебно настроен,- подарю, чтобы вы постоянно поминали меня 
и ее. Я передам это владение по дарственному хрисовулу 13». 

Эro он и совершил впоследствии. 
Немного спустя - 'новые неприятности, вновь у И.vшератора 
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есара 'с атцам. Узнав, чтО' егО' ,сабственный брат Александр н 
попытался устраить загавар пратив. нега, императар разлучил 

егО' 'с женай и абрек всяким ветрам 15. Отец Евфимий непре
станна хадатайствавал, убеждал, призывал пажалеть брата и 
смилостивиться над несправедливО' абиженнай женщинай. Так 
как императар не внимал ему, .он написал сабственнаручна 
следующее пО'слание: «Эта гаварит тебе гаспадь 'через меня, 
ничтажнеЙшего.- Ка,ким судам судишь, и сам будешь СУДИМr 
какой мерой меришь, и тебе отмерится» 16. А царь, прочитав 
письма, разорвал и сказал принесшему: «Передай паславшему 
тебя: - О чем, отче, я, придя к тебе, по сваему желанию гово
рю 'с тобой, о там и забаться и думай - иБО' не хачу я иметь в 
тебе вторага Заутцу, приказывающега и распоряжающегася. 
Посему - -сиди 'в сваей келье и размышляй, на не суй-ся 
дальше». 

Отец не СТОЛЬКО' был огарчен этим письмам, скалька обра
даван приказанию пребывать в одиночестве в ,своем манасты
ре. Наступил святай пост 17, и атец наш не явился ВО' дворец, 
хотя и призыв ал его императар; так ан атветил царю: «Боль
ше, чем кагда-либа, ты меня абрадовал, приказав сидеть в 
уединении и размышлять а ,сваих делах, ЧТО' я с бажьей по
мощью и выпалняю, малясь за тебя и размышляя о своем». 
Так как его не убедили прийти, императар прислал ему свечи 
и благования lJ умалял молиться за нега. 

Расскажу я нечтО' достойнае ПРОС'ЮТЫ и чистасердечия 
отца. В те времена управлял святейшим Студийским манасты
рем вО' святых Аркадий, катарый насталько был славен благо
честием, чтО' сам император благоговел перед величием егО' да
брадетели. Этот муж высокой святости атнасился к атцу на
шему Евфимию с такай дружбой и чистай люба вью, ЧТО' они 
паверяли друг другу сваи мысли и чувства. В сыраястное вос
кресенье 18 упамянутый Аркадий, занятый благачестивыми де
лами, не явился к отцу, чтабы ани, как эта была ПРИНЯТО', пра
стились друг 'с другом. Отец же, как и всегда, с вечера помо
лившись и простившись С братьями, удалился в сваю адинакую' 
келью. На следующий день, кагда заканчился третий час 19, 

явился названный игумен студий-скии для тага, чтабы наве
стить, памалиться вместе -с атцом И извиниться'. Отец Же наш 
любезна принял его: вышел из сваей кельи и, встретив его, аб
нял и стал радостна говорить ему: «Благо, ЧТО' ты пришел, па
стырь духовных агнцев Христа! Воистину принимаю тебя, как 
самаго предтечу» 20. Они беседавали до шестага часа и, >как 
абычна, наставляли друг друга и пабуждали к испытаниям. 
И -сказал ему -великий Аркадий: «Так как мы ничегО' не упу
стили из устанавленных правил, то не упустим и упражнения IJ 

47 



'скро;vшости» 21. Он тотчас же приказал ударить в било и после 
девятого часа купно спеть вечернюю молитву, а та'Кже приго

товить стол, вино И масло, что и было исполнено. Итак, скром
нейшие отцы наши, простившись друг с другом и отдав распо
ряжения, начали свои подвиги в дни этой святой четыредесят
ницы. Читанные им в первую неделю го'Милии 22 Евфимий, 
написав собственноручно, дал нам, братии монастыря 23. 

Тогда и тело Петра, во 'святых епископа Гордоринии 24, по
гребенное 'вне города в приморской часовне блаженного отца 
Николая 25, из-за страшного видения Евфимий перенес в город 
и прославил его и возвеличил 'в похвальных словах, ибо Ot-l 

точно узнал о его подвигах от его учеников и во время своего 

переезда из Селевкии 26. И прославляя многих других, и обнов
ляя в 'своих гимнах память о святых, он переписывал <Книги и 

так провел свое уединение. 



РАЗДЕЛ ВТОРОЯ 

r JI а. а 10 

о ПРЕДСКАЗАНИИ, ПОЛУЧЕННОМ СВЯТЫМ ОТЦОМ, И О 

ПОСТИГШЕМ ИМПЕРАТОРА ГОРЕ 

Наступил светлый честной праздник благовещения непороч
ной владычицы нашей присно девы Марии " и отец наш справ
лял его как обыкновенно. Явились к нему и упомянутый отец 
Аркадий, и Епифаний, муж, отличающийся святостью слов и 
поступков. При нечестивом Феофиле 2, претерпев заточение, 
побои, голод, неоднократные ссылки, Епифаний не о-ставил 
службы святым отцам Симеонию, славному исповеднику, и 
Григорию Декаполиту, чудотворцу 3. Он приходился отцу Ев
фимию родственником и, пользунсь родственной близостью, 
часто навеща.l его. Были здесь многие из монашеского чина и 
в том числе игумен мона-стыря св. Диомида. В их присутствии 
блаженный Аркадий сказал во 'Всеуслышание: «Вот, отче Ев
фимйй, возвещаю я тебе в этот радостный день, что ты будешь 
патриархом в Константинополе. Открылось мне это прошлой 
ночью. И еС.1И ~ по воле божьей - это случится, прошу тебя 
испоЛнить одно же:Iание, которое я ношу в сердце». Отец ска
зал ему: «Назови, отче, это желание и, если господь даст СИJIЫ, 
знай, что оно ИСПОЛНI1тся». Аркадий отвеТИ.l ему: «Про~т <J 

честную главу Предтечи» 4. А тот сказал: «Сколько я понимаю, 
просьба свыше моих СИJl,- но да будет воля божья». И доба
вил отец: «То, что ты нам возвестил, свято и честно - ясно, 
что мы этого недостоЙны. Но ясно также ВСЯКО:vIу, что то, о 
чем ты просишь,-- сверхсвяюе и сверхчестное. А так как от 
души и сердца идет желание, которое ты нам открыл, и по

скольку ты 'вручаешь мне кормило церкви, то я уверяю твою 

святость, что по моей воле ты можешь надеяться иметь ее в 
своем -святом монастыре, если только одно мое слово будет 

услышано. Ничего прежде этого я не скажу и не, попрошу. Но 
как мне думается, отче, если правитель сохранит свое само

управство и дерзость, он нас, пожалуй, вновь сделает изгнан
никами'», 

Когда почтенные гости, попрощавшись друг с другом, рас
ходили·сь, -славный Епифаний сказал отцу наедине: «Да будет 
тебе известно, владыка Евфимий, что ты сделаешься констан
тинопольским патриархом и что император Лев вновь станет 
молить у тебя милости и ничего не будет предпринимать про-
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тив тебя, а в великий и светлый день святой пасхи он станет 
весьма угрюмым и печальным и испытает несказанное горе и 

невыразимое несчастье, так что будет плакать и горевать во 
BpeMQ общего праздника. А я отправляюсь в Солунь Простить
ся со св. Димитрием 5 и с тамошними учениками Симеона
отцами мои!V!И. А во время обратного пути завершится и моя 
жизнь». Так простившись с отцом нашим и получив у него БЛ:l
ГОСЛlJвение для тамошних братьев, пошел он своим путем. 

На,ступило воскресенье ваий 6, и отец, которого раз и другой 
призывали царь и патриарх, медлил, ссылаясь на слабость ]{ 
утомпение. Император был весьма рассержен этим и послал к 
нему своег,:::> ПIlнкерна 7 с упреками. А Евфимий открыл ему, 
что царю rPO?IIТ великое и несказанное несчастье, и заявил: 

«ТОJ1ЬКО творя милость и благие дела, освобождая должников 
и заключенных, ты избежишь грядущего гнева». Выслушав до
несение, император сказал: «Видимо, сбегаются к нему какие
то должники, н из-за этого он вновь докучает мне: а я ведь 

ни с Iюстока, ни с запада не получаю дурной вести 8. Боюсь я, 
как бы действительно чего-нибудь не случилось, ибо он всегда 
говорит истину». И был император в непрестанном волнении. 

Когда же наступил святой день воскресения христова 9, су
пруга императора Евдокия, называемая Вайана 10, умерла ро
дами, доставив печальное зрелище и несказанное горе импера

тору, с которым жила только год. Синклит, сочувствуя само
держцу, превратил этот радостный, св~тлыи день в траурный. 
Император хотел, чтобы ее отвезли и похоронили в недавно 
отстроенном тю его приказу монастыре св. Лазаря ", но этому 
воспротивился святой муж - тамошний игумен Иерофей, ко
торый возвратил тело во дворец, не допустив его к монастыр
ским воротам. Поэтому-то на завтра 'синклит перевез его в 
храм св. Апостолов 12. 

Тогда император просил отца Евфимия прийти во дворец; 
он приказал своему посланцу передать такие слова: «Вот, 
отче, мы види:vI, что исполнилось твое предсказание относи

тельно меня. Так не медли же явиться на 'г:огребение, которое 
совершится завтра». А тот ответил ему: «Святой господь, уве
щание горюющим и утешение отчаявшимся 13, сам да исцелит 
печаль твоего сердца, даровав тебе отраду терпения. Не горюй, 
ведь ты сам навлек на себя все невзгоды, ибо что заслужили. 
то и получаем мы от того, кто справедливо взвешивает нашн 

дела. Не ,стремись в светлый и почтеннейший день святого вос
кресения омрачить тобой управляемый город и заменить пла
чем и жалобными воплями: ясную радость по поводу нашего 
общего спасения и воскресения. Такой поступок был бы недо
стойным чистой веры христиан. А ежели хочешь послушать 
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старого смиренного монаха, предай ее земле в спокойствии
что пользы ей в криках и нестройном плаче провожающих? 
Даже если все это будет ,соблюдено - ее все равно погребут 
в том же самом гробу. Знаю я, что ты слова моего ничтожеС'гuа 
почтешь пустой болтовней, но судить будешь позднее». 

Император, услышав это известие, несмотря на поздни~t 
вечер, тут же нап,исал ему: «Мы видим, ·сколь полно осуще
ствилось то, что давно было предсказано тобою, и мы благода
рим с любовью за то, что ты писал раньше и 'Что теперь от
крываешь, ибо справедливо наказание и в нас самих причина 
всего происходящего. Но где же прочитала твоя святость, что 
в день воскресения господня нельзя хоронить умерших? Я не 
нашел истины в написанном тобою, ,кроме как: - За пустую 
болтовню почтешь мои слова. Так я и поступлю, Не послушав 
того, что ты мне указываешь. Завтра.в присутствии синклита 
я предам ее земле по-царски, как и подобает царице, и объяв
лю этому многолюдному городу, что умерла Евдокия, царица 
ромеев,- 'Объявлю, чтобы в жителях города найти себе со
страждущих и сочувсц~ующих. Ты же будь здоров, пребывай 
в своем уединении и молись за меня». 

Отец, прочитав это послание, ответил в обычных С.1Овах и 
в следующее воскресенье удалился с шестью братьями в Ага
фов 14, избегая беспокойства. 

Следует знать, что после встречи 15 папы 16 и СТIIлиана Нсо
кесарийского и объединения J3~ей церкви 1'1 Антонии. проведя 
блаженную и славную жизнь, умер в том же году 12 февраля 
и вместо него кормило церкви принял Николай, в то время ми
стик 18. 

Глав'а 11 

ОБ УДАРЕ, НАНЕСЕННОМ ИМПЕРАТОРУ В ХРАМЕ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МОКИЯ 

Немного спустя наступил праздник преполовения пятиде
сятницы, и сам император со священным синклит'Ом направил· 

ся ,согласно обычаю во всесвятейший храм священн.омуЧеника 
Мокия 1. Прибыв туда, он вошел в храм вместе 'с патриархом 
Николаем. Внезапно некий Стилиан, человек безвестный, нико
му не знакомый, выскочил с амвона на СОJlею 2 и сильно уда
рил императора по голове палкой. И если бы удар не был смяг
чен (палка задела за висевшие в этом месте поликандила), им
ператор, пожалуй бы, упал мертвым - ведь и от .ослабленного 
удара весь он залился кровью. Всех охватил страх, и из храма 
стали убегать и члены оинклита л служители святого алтаря 3, 
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,ак что возле императора не осталось никого, кроме шести че

повек - все они принадлежали к средней этерии. Один из них 
110 имени Хандарис, опрокинув на землю этого негодяя, тотчас 
же обнажил меч и спросил: «Ударить, господин?» А он запре
тил, сказав: «Свяжите его покрепче и стерегите». 

В тот день он очень сильно рассердил'ся на патриарха Ни
колая за то, что не остался никто из его клира - ни из ,служи

телей святого алтаря, ни сам Николай. Тогда даже Александр, 
соправитель его и брат, хотя и не испытывавший 'братских 
чувств, сделал вид, что хочет броситься вниз 'с Iкатихумений 4. 

Император лечился в Петрионе 5 у моря, а дерзостный Сти
лиан был предан ужасным пыткам, но не назвал ничего, .кроме 
своего имени, и был сожжен 6. Тогда император, постигнув 
предсказания, открытые ему отцом, 'стал снова искать у него 

поддержки, и не через кого-либо, но сам пришел, чтобы при
мириться. Отец радостно принял его раскаяние и даровал про
щение. А император убедил ею покинуть Агафов и провести 
три дня во дворце. 

Немногим спустя беспокойство охватило город из-за бес
чинства Дуки. Он собрал заговорщиков, бежал в город I\aBa
лу, выдерживал осаду в течение шести месяцев и перешел к 

агарянам 7 Хотя его многократно призывал император, посы
лая ему хрисовулы, полные страшных К1ЯТВ, и даже 'собствен
ные амулет'ы, он с каменным сердцем отверг эти БJ!агие призы
вы и предалея ассириянам 8, оставив по себе у христиан не
добрую славу. От этого огорчился и опечаЛИ.1СЯ император, 
раздумывая, что же делать. 

В это время явился некий перебежчик от Духи и заявил, 
что у HC1'O есть известие для императора. Представ перед им
ператором, он вручил питтакий 9, который Андроник, осажден
ный в Кавале, получил из царственного града; было у него еще 
три других. Взяв их в руки, император в раздумье изучал их 
содержание и почерк Ему бросился в глаза один, который не 
только по складу речи, но и по почерку принадлежал патриар

ху НИКО.1аю 10. Император, узнав руку патраарха, изменился в 
лице и, дрогнув, приказал прочитать питтаю,й вслух. Вот что 
там пыла сказано: «Славнейший И многодостойный Дука, бу
дущий август 11 Андроник! Убеждаю и упрашиваю тебя: не 
сдавайся, не подчиняйся людям императора, не доверяй прихо
дящим к тебе: все это обычная ложь - и то, что они говорят, и 
то, что пишут. Ведь еще гневается на тебя носящий ,сатанин
{'кое имя Самона 12. Итак, оставайся твердым и свершай дела, 
достойные твоего имени 13, а город скоро по моим молитвам 
призовет тебя. В счастье не забудь наше ничтожество. Будь 
здоров». 
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При чтении писем, направленных Дуке, были названы име
на находившихся в городе лиц; император был изумлен и ве
лел их призвать. Они подтвердили ему все, но он скрыл в себе 
скорбь и ничего не ,сказал патриарху. Был ведь тот ему назван
ным братом и с.отоварищем по учению. 

Однако от патриарха ничего не скрылось: ни поступки, ни 
слова - некоторые из спальников сообщили ему обо всем. На
пуганный этим патриарх сделал вид, что соглашается с импе
ратором и помогает во всех задуманных им делах - настоль

ко, что Константина, рожденного Зоей 14, ·нового императора, 
он в Великой церкви и принял и крестил своими руками, не
смотря на сопротивление Епифания и Лаодикийского 15 и неко
торых других митрополитов. Считаясь вос.преемником этого 
юного Константина, отец наш Евфимий присутствовал там, 
но из-за ,старости его и слабости плоти приказа но было Само
не. нести юного императ.ора. Там-то и сказал отцу Евфимию 
патриарх Николай: «Вот,святой отче, этот ребенок, которого 
ты видишь,- плод м()литвы. Ведь и среди нашего поколения 
есть люди, воистину рабы божьи. Это мы приказали семисвя
щенникам 'столько же дней пребывать в святом этом и вели
ком храме премудрости божьей и ежедневно приносить в божь
ем алтаре молитвы, и сде.1али так, 'Что царь обрел желаемое. 
И в.от мы радуемся вместе с ним, получившим милого 'сына». 

Тогда патриарх, желая еще больше сблизиться с импера
тором (вед.ь они были связаны цепью своих грехов), стал еже
дневно доносить царю все то, что говорили ему митрополиты, 

и пытался давать советы, и противопоставлял то, что он ска

зал им, и объяснял, как каждого митрополита он привлечет на 
свою сторону. И вот он согласился в праздник обновления ве
ликого храма во дворце 16 совершить вместе с и~шератором 
вход 17 и обещал, даже не дожидаясь этого, еще во время 
праздника преображения господня 18, немедленно принять 
его 19 в церковь. Это он объявил при многочисленных свидете
лях, однако миролюбивейший император, стремившийся к 
умиротворению церкви, отложил вход, сказав: «Если я не уви
жу прибывших римских епископов 20, я без них не послушаюсь 
Вашего разрешения войти во храм». Но патриарх по-прежнему 
говорил: «Я позволю императору войти, не заботясь ни о ком 
и не дожидаясь послов ни из Рима, ни с востока». И .он пока
зывал книгу, говоря, что она целиком состоит из посланий ве

лик.ого Афанасия 21. Ссылаясь на нее, он сказал: «Если этот 
отец, которого остаЛЬНЫе отцы называли учителем и настав

ником, считал, чт.о не подлежит эпитимье третий брак, чего же 
мне бояться. разрешая четвертый с эпитимьей? Я буду cyeTflbIM 
и бесчестнейшим, . если допущу ,какую-нибудь .отсрочку, или 
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стану кого-нибудь слушать, или буду ждать прибытия рим
ЛЯН,- Нt~T, Я все равно позволю императору войти в церковь». 
Так бы все и случилось, если бы некий скверный и злой демон 
не раздул бы в церкви пламя, о котором речь пойдет ниже. 

г л а в а 12 

о СТОЛКНОВЕНИИ ИМПЕРАТОРА С ПАТРИАРХОМ 

Вот как оно разгорелось. Говорят, что император Лев ска
зал некоторым спальникам, которым он доверял: «Никак нель
зя не прогнать патриарха с престола - ведь душа моя при 

нем не успокоится. Как только он допустит меня во xpa:vr, я 
тотчас найду свидетеJ1еи, знающих дела мятежного Дуки, и 
изгоню Николая из церкви, обвинив его в оскорблении моей 
царственности 1. Ибо невозможно мне приходить к нему, моему 
врагу и неприятелю, замышляющему против меня, и у него 

причащаться пречистых тайн, в то время как я восстаю в глу
бине сердца и гневаюсь на него. Думаю я, и нападение на 
меня в храме священномученика Мокия произошло с его ведо
ма. В это:vr убеждает меня то, что он не приказал нико:vrу из 
клириков наJlОЖИТЬ руку на злодея и схватить его, но сам 

убежал вместе с остаJlЬНЫ:vrи. Наступит день, когда я отомщу 
за себя!» 

Один из слушавших, кого лучше называть Афилактом, чем 
Феофилактом 2, обо всем сообщил патриарху. А тот втайне 
стал раздумывать, что же ему делать. Созвав Hah.Jo.;;ee влия
TeJlbHblX МИТРОПОJlИТОВ, он убедил их подписать клятву (а позд
нее принудил всех поступить так же) и уговорил противодей
ствовать императору - он, который недавно обещаJl позабо
титься 3 об императоре и принять в церковь. Не скрылось это 
от императора Льва. 

Наступил день рождества спасителя нашего господа-бота 
Иисуса Христа 4, и все .::ошлись у J,ерКJВИ вмеСТе со СIВЯЩeJ-ШЫМ 
синклитом (был и сам император), и:vrея БJlагие надежды, что 
император будет допущен внутрь храма. Но патриарх, встре
тив его у царских врат S, с такими словами обратился к He:vry: 
«Пусть твоя царственность в соответствии с обычае:vr пройдет 
правой стороной 6, не гневаясь из-за этого; а в праздник бого
явления 7 ты войдешь ВМЕсте со мной, и я допущу тебя без КО
;rебания. Если же ныне ты войдешь насильственно, мы все по
кинем храм». 

Заплакал царь и, оросив слезами святой пол, вернулся, не 
сказав ни слова, и черсз правые врата вошел в митаториЙ. 

Тогда, призвав некоторых митрополитов, он узнал от них все, 
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что было ими сказано и подписано. Им он отвечал ':0 стоном 
из глубины сердца: «Надеюсь на Христа,сына божия, который 
сошел с небес ради спасения нас грешных. Да сжалится он 
надо мною, самым грешным из всех, и обнимет, как блудного 
-сына, и вновь примет меня в свою вселенскую апостольскую 

церковь - благодаря молитвам общего отца нашего патриарха 
и всего вашего святого сонм?». Как раз в это время стали чи
тать святое Евангелие, и стоны императора, проливавшего 
обильные слезы, заставили слышавших плакать и горевать 

вместе с ним - и не только синклит, но и самих митрополитов. 

И он поднялся во дворец, никому ничего более не сказав,
он решил выполнить желание патриарха. 

Наступал день богоявления, но патриарх, ссылаясь на при
ступ слабости, не пришел в навечерие праздника совершить 
согласно обычаю освящение воды 8. На другой день император 
ВМЕсте со священным синклитом появился у церкви, добиваясь 
многократно обещанного ему первосвященником входа. Оправ
дываясь перед ним, патриарх сказал: «Я бессилен, когда нет 
согласия митрополитов и особенно первопрестольного Арефы ~ 
Если же ты войдешь самовольно, я тотчас же вместе со всеми 
моими уйду 10 отсюда». Император сказал ему: «Кажется, вла
дыка патриарх, издеваясь над моей царственностью, так гово
ришь ты и делаешь 11. Уж не презираешь ли ты нас, ожидая из 
Сирийсхой земли мятежника Дуку и надеясь на Нo:~гo?» 

Услышав это, патриарх остановился в царских вратах, поте
ряв дар речи, не в силах ни войти, ни вернуться. Тогда импе
ратор Лев поступил по-царски: бросившись на землю и долго 
проплакав, он встал, сказав патриарху: «Войди, Воlадыка, Я не 
помешаю тебе. Из-за неизмеримого ~1Ножества моих грехов я 
справедливо и заслуженно страдаю». Сказап это и простив
шнсь С патриархом, он поперну:! в боковые ирата, ведущие в 
митаториЙ. Члены синклита стали противиться и закричали: 
«После того, как он пройдет, пройди и ты, словно один из 
нас», но он мановением руки заставил их заМО,lчать и ушел в 

митаториЙ. Там снова призва13 МИТРОПО.1ИТОВ, он о многом с 
ними беседовал и после чтения святого Епангелия в волнении 
прошел во дворец. 

Так как патриарх медлил принять приглашение к акуви
там 12, император объявил ему: «Приходи. В,,1здыка: мы призы
ваем тебя не в uеркопь, но ШJ сегодняшнюю трапезу, которую 
ты по обычаю б.lаГОСЛОВJIяеUIЬ». То же он объявил L: извине
ниями и МИТРОПО,lJпам; из них первопреСТОоlЬНЫЙ Арефа и 
ЕПlIфаннй ЛаОДJIКНИСJШЙ уда.1!1ЛИСЬ в гнев"", ОСТ3"lьные же по
следовали за патриархом. Позднее. коп:а они снде.11I за цар
{;КИМ столом. п конце тр:шезы, ю,rператор во всеуслышание об-



ратился к патриарху: «Почему, владыка, ты, обещав - не раз 
и не два, но многократно -допустить меня в церковь, теперь 

медлишь и откладываешь вопрекисобстненным словам? Ведь 
ты сказал мне прежде: - Хотя бы занялись этим Рим и АнпlO
хия, а также Александрия и Иерусалим 13 - никто из них не 
запретит тебе ни войти во храм, ни причаститься святых тайн. 
Когда я послал к ним послов 14 И нсе случившееся со мной изло
жил патриархам со всей искренностью и в страхе божьем, то 
узнал я, что они ПРОНИКJ1ИСЬ сожалением, милостью и сострада

нием, и уже отправили-сь оба посла с местоблюстителями, везя 
послания, посвященные моему делу. И это доподлинно мне 
известно из писем тамошних стратигов 15. Если бы я тебя слу
шал и выполнял твое желание, разве я не вошел бы в празд
ничный день обновления Новой церкви 16 в этот храм вместе с 
тобою? Разве не -сам ты тогда приглашал меня и принуждал 
войти, а я откладывал, говоря: - Вот приедут патриаршие ме
стоблюстители, и тогда, как бог решит и они рассудят, пусть 
та-к и будет. Тогда ты перед всем свяшенным синклитом за
явил: - Я нашел каноны великого Афанасия, поддерживающие 
тебя и не препятствующие [снятию эпитимьи?], и я не допущу 
вмешательства ни Рима, ни патриархов востока, но без даль
них слов приму тебя в церковь». 

Услышав этакое, митрополиты онемели, да и сам перво
священник не мог ничего сказать. А император в слезах мол
вил ему: «Побоlr(-я бога, владыка! Не твои ли это Сиl0ва, не ты 
говорил мне это?» И патриарх ответил: «Но тогда я еще не ве
дa.т~ об упорном сопротивлении братьев и COTO~!] rюu.еi1. радею
щих о пользе и поддержании матери нашей церкви». А Ю1!н'ра
тор возразил: «Когда ты повелел, чтобы в Великой церкви 
семь дней читались молитвы и своими руками благословил 
чрево моей жены, ты сказал: - Церковь еще более возвели
чится и расцветет при рожденном от тебя императоре - и 
утверждал, что у нее в чреве мальчик. Тогда ты каждый день 
называл ее невестой, обедая вместе с ней. И вновь. когда ты 
хотел возродить ребенка -святым крещением, ты сообщал мне 
о речах и даже о мыслях всех митрополитов и учил, каким 

способом убедить их. А сейчас ты говоришь: - Мы сопротив
ляемся ради матери нашей церкви. Разве не у меня твои по
слания против первопрестольного митрополита 17 и епископа 
Лаодикийского, а также запросы и ответы относптельно других 
пре-столов? Но об этом из-за великого отвращения я умолчу:.. 

Затем император, встав из-за -стола и пригласив епископов 
во внутренние покои дворца, начал с болью в сердце и в сле
зах рассказывать о своих непрестанных несчастьях в супру

жеской жизни. Тут при'несли -сына, и император давал каждо-
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му благословить его, что все и сделали. Взяв его на руки, им
ператор, проливая слезы, обратился к нему с анакреонтически
ми стихами 1&, вызвав у слышавших сожаление и слезы. Когда 
же епископы уходили, он сказал, что ничег.о у них не просит и 

ни о чем не умоляет, как только .о входе во храм до священ

ной преграды 19. 

Некоторые из бывших там митрополитов, слыша слова пат
риарха, сжалились над рыданиями императора и, движимые со

чувствием К нему, обещали позаботиться об этом и допустить 
его в церковь. Они прислушивались к словам патриарха, ко
торый сказал: «Когда все договорятся и позаботятся об этом, 
тогда и я вместе 'со всеми позабочусь и допущу императора в 
церковь». Но покинув дворец и вместе со всеми придя в пат
риаршие па.lаты, он за'ставил митрополитов снова подписать 

и подтв.ердить страшными клятвами то, что уже было п.одписа
но прежде; .он укрепил единение епископов, получив от всех 

письменные обещания не пренебрегать своими обязанностями, 
не прегрешать и не 'отрекаться от своих престолов, но сопро

тивляться до самого смертного приговора; он убеждал, чтобы 
все были тверды и верны, не отказывались от церкви, не усту

пали желанию властителя, но, оставаясь непреклонными, стро,· 

го соблюдали каноны; тот, кто окажется не ·столь тверд и не 
выполнит клятвы, да будет ему анафема от отца и сына и свя
того духа и да не имеет он с тех пор власти священствовать 20, 

и да пусть обвинит он ,себя сам перед этим святым сонмом. Об
ратившись ко всем с такими словами, патриарх первым поста

вил подпись и всех отпустил, говоря: «Смотрите, отцы И 
братья, храните доверенное вам» 21. 

r JI а в а 13 

о ПРИГЛАШЕНИИ ПАТРИАРХА И МИТРОПОЛИТОВ 

И ИХ ССЫЛКЕ 

Наступил февраль, и император, как обычн.о, ,соблюдая па
мять святого Трифона 1, призвал патриарха и виднейших мит
рополитов. Тот не колебался и не откладывал своего прихода. 
рассчитывая с помощью хитрых уловок примириться С импе

ратором. Но в конце трапезы император сказаJ.I патриарху: 
«Доколе, владыка, задержки? Доколе ложные посулы и пустые 
обещания? Доколе лживые, тобою вымышленные заботы? Ты 
дал мне знать, более т'Ого, ты сам сказал, чтобы я в праздник 
обновления Новой церкви пришел и совершил вход вместе с 
тобою. Но не зная еще воли патриарших престолов и прежде 
всего заботясь о тебе, я медлил 2, б()ясь ---.:. если говорить тв\)-
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ими же словами - возмущения твоих СОТОВi'lрищей против 
тебя. -Когда вп{)следствии и они проявили попечение, ты обе
щал допустить меня в день преображения господня. Затем, 
вновь отложив, обещал д{)пустить нас в церковь в праздник 
рождества христова. И на этот раз оказалась бесплодной на
ша попытка: ты унизил и опозорил меня у самых царских врат 

в то время, как все там были - и священный чин, и весь свя
щенный синклит. В их присутствии ты извинялся передо мной 
и обещал допустить меня в день богоявления. Затем, когда и 
он наступил, ты повел себя так же и даже еще хуже, отвергнув 
то, что в святом храме изрек твой язык. -Какое унижение ты 
нам причинил, ты и сам знаешь, ибо был при этом. Но тщетно 
ты придумываешь предлоги 3 и стараешься скрыть от меня 
'свое коварство. Сколь злокозненным ты всегда был, я знаю по 
годам общего нашего учения. Объясни же мне, как это ты, 
прежде обещав допустить меня в храм, теперь медлишь и чи
нишь этому препятствия». Патриарх отвечал: «Я медлю, следуя 
воле епископов. Вот если бы они дали согласие или, лучше 
сказать, выразили свое желание, тогда бы и я сам вместе со 
всеми позаботился о тебе и допустил тебя в храм. А без согла
сия моих братьев и сотоварищей невозможно допустить тебя». 
Император возразил ему: «А как быть с недавними донесения
ми твоей святости о том, что каждый из них говорит, и совета
ми, что им {)твечать? - Это делалось по воле твоих братьев и 
сотоварищей или ты -сам так решил? А когда ты злоумышлял 
против нашей царственности, побуждая и поощряя вероотступ
ника Дуку 4,_ С какими сотоварищами ты дерзнул на столь 
великое нечестие?» Патриарх стоял, бессильный что-либо воз
разить. Тогда император обратился ко всем. «Согласно тому, 
что вы сами вначале мне предложили, я, господа мои и влады

ки, вручаю мои дела святому собору, и с нетерпением ожидаю 
местоблюстителей патриарших престолов: ведь и общий наш 
отец патриарх часто говорил: - Когда прибудут местоблюсти
тели с патриаршими посланиями, никто из нас не станет пре

пятствовать, чтобы ты совершил вход во храм. Но уже пришли 
'от них и сообщили: вот-де они приближаются. И Лев Хиро· 
сфакт 5 писал нам, что едут ВМесте с ним местоблюстители, ве
зущие послания из Антиохии, Александрии и Иерусалима. 
-К тому же и Симеон, достойнейший и почтеннейший наш аси
крит 6, написал из Отранто, что он и папские легаты 7 из древ
него Рима отправляются в путь, имея с собой послания, содер
жащие соответствующие предложения 8. Пусть же все утвер
дится так, как будет угодно решить мои дела всемилостивому 
богу и святому собору. -Как ваша святость знает, завтра iз 
лраздничное утро мы справляем день сретения великого госпо-
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.да и спасителя нашего Ии~са Христа в святом храме всепе
той богородицы во Влахернах 9. Допустите же меня внутрь 
храма, до священной преграды, чтобы я стоял и, плача, 
каялся» 10. 

Первым воспротивился патриарх Николай, и тОЛЬКо затем 
и весь сонм митрополитов. Кое-кто, однако, не СОЧУВСТВОВCl.11 
им, хотя И не осмеливался проявить свое попечеНИе о госудз

ре 11. Император, глядя на них, обливаясь слезами, сказал чле· 
нам синклита: «Вручая мое дело святому собору, я стану 
ждать до теХ пор, пока он не решит его; так же повеJIеваю 

поступить и этим почтенным отцам и владыкам моим - пусть 

они пребывают вместе со своим патриархом вне столицы в 
уединенном месте, пока не соберетсн весь собор и не ВЫНЕсет 
свой приговор». Сказав это, он в слезах вышел в свою опочи
ваJIЬНЮ. 

Тотчас же слуги вывели митрополитов из· дворца, отвели ~ 
фП(lЛУ 12 У моря и, посадив на корабли, всех отправили в с,;;ыл· 
ку, а патриарха, с должными почестями проведя через Вуко
леон 13, посадили в челн и отвеЗJIИ в его монастырь в Галакри
нах 14. На четвертый день после изгнания митрополитов импе
ратор, возвратив тех из них, кто не хотел надолго откладывать 

его покаяние, сказал: «Вы, господа мои и владыки, знаете, 
какую чистую любовь и достойное первосвященника п·очтение 
я воздавал этому коварному и злобному человеку, а он, как 
показали события, никогда не переставал покушаться на мою 
жпзнь», Митрополиты обратились к царю с кроткими речами, 
полагая, что он говорит в гневе и раздражении. Поэтому очи 
,сказали: «О господин, когда твоя царственность вщ)вь прими
рится С патриаРХО:\1, все обвинения исчезнут, как мираж, и 
развеются, как паутина». Он же со всем ПЫJIОМ уверял их, кля
нясь, что его душа при этом патриархе не успокоится. И сноза 
митрополиты заявили: «Когда соберется собор и позаботится 
о твоем покаянии и о входе во храм, а патриарх н·е станет боль

ше медлить, что помешает ему вновь получить свой престол?» 

Царь же сказал им: «Явитесь к нам завтра, и мы сумеем по
,казать вам, что это за человек». 

СоглаL:Н() приказанию императора епископы явились на сле
дующий день, и он ПРИНЯJI их ВО дворцовой щ'ркви и, пригото
вив животворящее древо 15, призваJI перебежчиков от Андро
ника Дуки. Их было девять благороднейших мужей: два стра
тига, а остальные протоспафарии 16 - все ЛЮДИ значительные и 
достойные доверия. Взяв в руки честное и пречистос Дj)ево, 
они заверили, что все обстоит так, как сообщил нотарий 17 

Дуки. Они сказали: «Мы сами слышали и видели эти послания 
в Кавале». Император горевал, слушая это, и готов был при-
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казать, чтобы патриарха тут же прlшезли и подвергли наказа
нию. B~e бы так и исполнилось, если бы митрополиты не
удержали императора, говоря: «Достаточно С него и изгнания 
из церкви. Ведь сказано в писании, что господь никогда не
отмстит дважды за одно и то же» 1&. Так они увещевали царя 
и смирили его великий гнев, а затем, простившись, покинули: 

дворец. 

Еще не прошло и пятнадцати дней 19 после изгнания пат
риарха, как император сообщил ему: «Так как ты отвергаешь. 
решение патриархов, не следуешь каноническому постановле

нию святого собора относительно моего покаяния 20, но лишь. 
удовлетноряешьсвоестремление ко злу, бунтуешь и проти
вишься святым отцам и патриархам, приговаривая каждый 
день, что ты и вздохнуть не смеешь при моей царственности 21, 

то пришли нам отречение от престола. Все твои речи мы, не
)"ПО,J,обляясь тебе, столь склонному JЮ 'гневу, терпеливо перено
сим и только лишаем тебя престола». А патриарх, 'прикинув
шись больным, заявил, 'Что не может писать, и отпустил по,д. 
эrrим преДJIOГО~1 посланца с пустыми руками. 

Г л а в а 14 

ОБ ОТРЕЧЕНИИ ПАТРИАРХА НИКОЛАЯ 

После этого император вновь посылает к Николаю митропо
литов и вместе с ними Самону, ·своего протовестиария 1, чтобы 
он объявил патриарху следующее: «Я хочу, чтобы ты понял, 
Николай, что если ты в сей же час не пришлешь мне 'сное от
речение, я, представив священному синклиту и священному 

чину твое ·собственноручное послание, открою, что ТЫ виновник 
гибели многих благородных людей, и обвиню тебя в преступ
Лении против императора. Ведь все знают, что Дука погубил 
наших ,соплеменников и единоверцев 2, а ты, 'святой владыка,. 
побуждал его к -этому, как мы со всей очевидностью знаем из 
твоего собственноручного послания. Мы еще не показали его, 
митрополитам, ибо не уподобляемся мы тебе, 'Ч'Юбы испускать
яд, подобно аспиду, и никому не 'Покажем, буде ты отречешься. 
Итак, или пришли отречение, или явись, чтобы оправдать,ся в. 
жестокости, которую явно выдает твое письмо». 

Тогда патриарх, не зная, как ему поступить, и понимая, что· 
обвинение справедливо, сказал протовестиарию: «Повели, что
бы вошли митрополиты». После взаимных поклонов он спро
сил, что им нужно. Они оказали, что ничего не знают: «Импера
'Юр ничего нам не 'сказал, лишь повелел, чтобы мы отправи, 

лись с протовестиарием». Тогда патриарх воскликнул: «Я-то 
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знаю, чего вы хотите». С этими словами он достал спрятанное 
на груди .отречение и отдал им, добавив: «Я написал это своей 
рукой - ведь и вы, и царь знаете мой почерк. Возьмите то, 
чего добивались, и уходите». Когда митрополиты стали настаи
вать, -говоря, что мол не стоит давать письменное отречение, а 

нужно оттягивать и упорствовать, патриарх собственноручно 
отдал его протовестиарию, а Самона принял и вручил импера
тору. Гласило оно следующее З : «Так как в неблагоприятных и 
"I'яжелых обстоятельствах, постигших божью церковь, 'стало не
возможным попечение о христолюбивом императоре 4, то я отре
каюсь от престола, предпочитая уединение 5 и замкнутую ЖИЗНlJ 
мирскому непостоянству 6. Но я не сложу епископского сана 7. 

где бы мне ни пришлось В.аачить смиренные дни мои». После 
долгой беседы с патриархом митрополиты простились с ним И 
удалились опечаленные 8_ 

. Немногим ,спустя Николай составил по собственной воле 
еще одно собственноручное отречение Jj посла:1 его императо
ру. Оно гласило следующее: «Хотя Я обещал с согласия цс:рк
ви простереть свое попечение о ХРИСТО_lюбивом импеР<lторе на 
дела, касающиеся сожительствующей с ним женщины, я вижу 
великое разногласие среди епископов относительно того, как 

это решить. Поэтому я отказываюсь от престола, уступая тому. 
кто может превратить разногласие в еДИНО\1ыс"lие. А епископ
ский сан 9 и связанные с ним обязанност!! я ПРИlШ\1ПЮ ТЮ МН-
.IIOСТИ божьей на всю жизнь». 

Царь, вручив митрополитам послание, повелел разы('кать 
человека, достойного патриаршего сана. А они все, словно сго
ворившись, назвали великого Евфимия. Они говорили: «Луч
шего, чем он, мы не найдем среди современников. И твоей цар
ственности лучше, чем кому-нибудь известно, что он муж непо
рочный, святой, украшенный великим совершенством». И импе
ратор сказал: «Я ценю этого святого схимника. но вместе с 
тем опасаюсь, ибо он часто противился мне. Однако да будет 
воля божья. Итак, отправляйтесь в его Псамафийский мона
стырь и поведайте обо всем, умоляя и упрашивая от нашего 
имени. Ведь я к3ок-то намекал ему на патриаршество, но он 
назвал себя непригодным для такого сана. Есл.и же вы полу
чите его согласие, то завтра как ·можно скорее поспешите КО 

мне». 

И вот митрополиты отправились в Псамафийский мона
стырь и сообщили Евфимию о своем решении, а он ответил им: 
«Помилуйте, господа мои владыки, меня, ничтожного, недо
стойного столь великого и высокого сана; позвольте мне остать
ся в уединении со здешними моими учениками. Вы бы из ва
шей среды выбрали достойного и поставили его». Они же воз-
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ражали: «Это, свят,ой отче, невозможно - нет, с божьего со-
изволения мы изберем тебя нашим пастырем и патриархом. 
Если ты возглавишь церковь, не останется в ней ни вражды, 
ни борьбы, ни соперничества, но будет она на общее благо 
единым стадом при едином пастыре». Вновь сказал им отец: 
«Если вы друг с другом враждуете и не можете подчиняться 
друг другу, почему бы вам не призвать вашего патриарха?» 
Они отвечали: «Он В своем самоуправстве и упрямстве [не?]" 
послушался наших уговоров 10 и выдал 'книгу пущения 11, соб
ственноручно написал отречение, покинув беззащитной вверен
ную ему церковь, и стал отныне ей чуждым». Евфимий спро
сил у них: «Кто же распорядился об этом?» Они отвечали: 
«Его собственная совесть. Ведь если бы он был всей душой 
расположен к вверенной ему церкви, он не стал бы отрекаться 
от нее письменно единожды и дважды и трижды - из-за од

них только пустых угроз царя. Ради церкви он дал нам пись
менные заверения и заставил вместе с ним подписаться, гово

ря: - Если даже мне придется подвергнуться смертельной 
опасности, церковь, которую вручил мне бог, не брошу и НЕ: 
отрекусь от нее. Вы только будьте тверды и непоколебимы. 
:~отя именно он наставлял нас таким образом, он первым от
пупи.1СЯ И В нашем присутствии отверг крест 12, передав соб
ствеIШ':JРУЧНО(: отречение, хотя мы и противились; однако мы 

не смогли воспрепятствовать осуществленJ'Ю его желания». На 
это отец ответил: «Пусть, святые отцы и В.lадыки мои, бог 
судит об ЭТО~1, а нам следует простить ему отречение». И не 
сказав ничего более, он п·опрощался \: ними и удалился в свою 
одинокую келью. Они же были поражены его непреклонностью: 
хотя и долго его просили, все же ушли ни с чем. 

На другой день император, встретив их опеча.lенными, 
сказал: «Не предрекал ли я, что вам его не убедить? Что же 
вы о нем думаете?» Они отвечали: «Если твоя царственность. 
не посетит его и не уговорит согласиться, пожалуй, и мы оста· 
вим церковь. Ведь никогда мы не виде.1И мужа, подобного 
ему остротой ума и мягкостью нрава. Кто поведает о прият, 
ности И сладости тихого общения с ним? Да что нам долго го· 
ворить .о достоинствах этого мужа, - mрежде все,го и в первую 

очередь нужно добиваться его согласия». 

Г л а в а 15 

О ТОМ, КАК ПОБУЖДАЛИ ЕВФИМИЯ ИМПЕРАТОР 

И МИТРОПОЛИТЫ 

Император, выслушав митрополитов, на следующий день 
морем отправился к отцу. Он то упрашивал, уговаривал, мо-
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лил и побуждал, то приносил страшные клятвы в священном 
храме святых Бессребреников, говоря, что, если Евфимий отвер
гнет предложение и не примет патриаршего сана, у импера

тора не останется надежды на спасение и он будет повергнут 
в бездну отчаяния. «Забыв страх, я стану творить злые дела 
и дойду до ереси, и господь бог отступится от души моей, и 
все мои близкие погибнут от руки твоей». Так говорил он, сер
дясь и плача. Отец же, видя егЬ смятение, сказал: «Не столь' 
сильно, господин, печалься - это ведь не при стало тебе. Но 
если слова твои - приказ, выслушай меня терпеливо». А тот 
отвечал: «Скажи, отче, '!то ты хочешь». - «Пока патриарх 
Николай жив и не отстранен от церкви ни по канону, ни по 
решению собора, невозможно вместо него кого-нибудь другого 
поставить во главе церкви, ибо это не угодно богу, да и не 
одобрят ни люди, ни наше ничтожество». 

Тогда рассказал ему император обо всем, что произошло 
между ним и Николаем, поклявшись на своем ковчежце 1, что 
точно передает их разговор, и добавил: «Заботясь о его инте
ресах, я без скандала получил его отречение, тогда как он за
служивает публичной казни, ибо отважился ,на столь великое 
преступление». Сказав так, он дал Евфимию собственноручное 
отречение патриарха, присланное митрополитам и гласившее 

следующее: «Так как вы перешли от разногласий и споров, не
свойственных епископам бо~ьим, к согласию и любезному 
единомыслию и потому приняли общее решение относительно, 
христолюбивого императора и сожительствующей с ним жен
щины 2, я не возражаю против вашего решения, но, ценя мир 
и согласие, отказываюсь от престола как потому, что я чело
век и испытал удел человеческий,' истомив в течение долгого 
времени душу в ваших спорах и раздорах, так и будучи не в 
силах понять, как я, испытывавший добрые чувства преданно
сти к христолюбивому императору, претерпел такое нссчастие, 
что и его огорчил, и ОН против меня ожесточился З. Поэтому, 
желая спасти себя, а Не погрязнуть в делах мирских, я отка
зываюсь от престола, предпочитая уединенный покой суете жи
тейской» 4. 

Прочитав это, Евфимий сказал императору:. «Итак, госпо
дин, если римский папа и остальные патриархи не окажут 
тебе попечения, я не послушаюсь твоих слов. Ибо кто я, нич
тожнейший среди всех людей, чтобы нарушать постановления 
канонов и преступать установленное отцами? Если же они по
заботятся, и я не стану противиться и медлить. Обещаю ЭТ(}, 
и прошу твою царственность: не огорчайся и не падай духом. 
но возложи на господа печаль твою, а он все сотворит» 5. Им
ператор ответил: «Так же, отче, и я думаю, этого желаю и 
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малю аб этам. Только ты уж не атступись от церкви». Та'к, 
простившись с ним и убедив всю надежду вазложить на бога, 
атец атпустил Льва павеселевшим. 

Через нескалько дней император с грамотами внавь явился 
к Евфим.ию, а вместе с ним и сами местоблюстители. Следова
ли за императором и его послы: Лев Хиросфакт 6 и Симеон, 
муж 60голюбивый, почтеннейший и во всем достойный удив
ления. Когда Фессалоника по допущению господа и множеству 
гре.хов наших была взята измаилитом по имени Триполита
нин 7, намеревавшимся ее разрушить, Симеон был там про
ездам и своими глазами видел падение Фесеалоники. Будучи 
человеком дальновидным и умным, он отдал арабам падарки, 
предназначенные для болгар, и в придачу золото 8 и таким 
способом убедил измаИJIИта не сжигать город и отпустить 
большую часть пленных. Я сказал об этом для того, чтобы все 
знали о добродетели и честности этого мужа. Ныне он прибыл 
из Рима, привезя папских легатов с соборными грамотами, бла
госклонно относящихся к покаянию императора и сочувственно 

решавших его дело на соборе. «Нет ведь, - говорили они,
греха, который бы превзошел милосердие господа, как ска
зaHo в писании» 9 Так же порешили и прибывшие с грамотами 
из Антиохии, Иерусалима и Александрии, да и большинство 
византийских митрополитов 10 постановило и письменно ИЗJIO
жило свое решение допустить императора в церковь, подверг

нув его эпитимье. 

После этого отпали все предлоги и возможности для того. 
чтобы отец колебался. И вот склоненный, а лучше сказать 
принужденный просьбами императора и уговорами епископов 
и самих местоблюстителеi1,-в особенности римских 11, которые 
принуждали его и непрестанно повторяли: «Domine 12 Евфи
мий, послушай нас, помоги церкви», - па божьему решению 
и с согласия собора он принял кормило власти. Возведенный 
на престол и поставленный во главе церкви 13, он проявил все 
добродетели и стал всем настолько приятен и любезен, что не 
только приверженцы, -но и сами его противники радостно его 

приняли и встали на его сторону; больше того, они предпочли 
скорее общаться с ним, нежели с теми, кто вазражал против 
покаяния императора. Тем, 'кто насмехался и порицал его, 
Евфимий - согла'сно ,словам Евангелия: «ЛюБИ1'е врагов ва
ших и ;.(Обро творите» 14 - раздавал всевозможные подарки, 
и тем более щедро, чем сильнее человек возводил на него KJle
вету и очернял хулой; поэтому иные стали говорить: «Тот, кто 
захочет, чтобы новый патриарх облагодетельствовал его, бу
дет бранить первосвященника, презирать и порицать, и так 
станет одним из его любимцев». Но не думайте, что, одаривая 
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их, он пренебрегал теми, кто не клеветал на него. ОН ведь,· 
будучи столь внимательным к врагам, еще больше заботился· 
о друзьях. Если же император арестовывал и наказывал кого
нибудь из его хулителей, не было в том вины отца; он так сме
ло вступался за них, что возвращал их из ссылки и утишал 

гнев императора. 

Некоторое время спустя, когда повсюду распространилась 
весть о его безупречной жизни, о его милосердии и любви к 
бл·ижним, слава его добродетели дошла и до Арефы, Кеса
рийского предстоятеля, который был в ссылке во фракийских 
краях 15. Он захотел повидать Евфимия и побеседовать с ним 
и решил написать об этом императо~у. Тот позволил Арефе 
вернуться в город и !:оселиться, где ему угодно, и чтобы никто 
ему ни в чем не препятствовал и его ни в чем не упрекал. При
дя в патриаршие палаты, Арефа беседовал с патриархом в те
чение достаточного времени и после того не захотел с ним 

расстаться и даже сказал, уходя: «Благословен господь, да
ровавший нам такого первосвященника, который может исце
лять не только тела, но и души». Он пришел во дворец и ска
зал императору: «Я подчиняюсь, но не ради твоей воли, и 
возвращаюсь в церковь не в страхе перед твоими угрозами, 

но почитая добродетель этого мужа и особенно возлюбив его 
кротость, милосердие и бесхитростность. О, если бы ты преж
де поставил его патриархом! Пожалуй, мы с вами примирились 
бы без взаимных обид». Тогда и Гавриил, Iпредстоятель Ан
кирской церкви 16, узнав о любви нового патриарха к святому 
священном ученику Клименту, подарил ему священный омо
фор 17 Климента. Евфимий поместил его в ПсамафиЙско.М мо
настыре, в выстроенной им часовне, вместе с останками муче
ника Агафангела. В день его памяти 18 Евфимий распорядился 
о положении реликвий 19 и, присутствуя при сем, почтил муче
ника похвальным словом. 

Г л а в а 16 

О ФИЛОСОФЕ НИКИТЕ ПАФJIАГОНСКОМ 

Некто Павел, человек праведнейший, был В это время са
келларием 1 и игуменом монастыря СВ. Фоки 2; происходил он 
из Пафлагонии. У него был племянник по имени Никита, ко
торого он воспитывал и обучал. Наделенный от бога талан
том, он превосходил всех сотоварищей и сверстников; он вра
щался среди учителей и завоева.1 себе в царственном граде 3 

громкое имя, а слава его дошла до императора. Но Никита, 

презрев все мирское, разделил имущество между бедными и 
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учениками и удалился в некое место близ Понта Евксинского, 
где уединился в жилище, подобном пещере. 

Император, желая видеть его возле себя и достойно оце
нить его знания, спросил о Никите его 4 дядю. Тот сказал, что 
Никита удалился, но неизвестно, где он. Прошло некоторое 
время, он был обнаружен, схвачен ,стратигом Фракии и обви~ 
нен в том, что собирался бежать к болгарам 5; его ,связанным 
доставили императору 6. Царь принял его и стал расспраши
вать, зачем он бежал к болгарам. «Если ради их пользы, -
оказал он, - то долж'ен был нас 'известить; а если злоумышлял 
против нас, соплеменников, то какого же ты слушался зако

на?» Он отвечал, что и в мыслях у него такого не было. Тут 
император спросил: «И В том не признаешься, что называл 
себя Христом?» Никита отверг и это обвинение, клятвенно 
утверждая, что неповинен. Но так как император настаивал, 
он сказал: «Пусть это не смущает твою царственность; ведь 
стоит в писании: - Я сказал: все вы боги и сыны всевыш
него» 7. 

Император, разгневанный этим, призвал тех, 'кто привез 
его, и спросил, где они его отыскали. Когда же узнал, Ч'Ю в 
Мидии 8, вблизи от болгарской границы, то приказал подверг
нуть Никиту бичеванию и заключить в тюрьму, чтобы точно 
нсе выяснить. Ведь Никита писал против первосвященника и 
самого царя в весьма враждебном и ОСlюрбительном тоне. 
Это сочинение один из его учеников тайно похитил и принес 
императору. Прочитав, Лев изменился в лице и совершенно 
потерял самообладание. Назавтра, призвав патриарха со всем 
святым собором, в присутствии священного синклита он при
казал привести Никиту и воскликнул: «Скажи мне, безумец, 
не против ли общего отца нашего ты писал и всего этого свя
щенного собрания? Не против меня ли и моей царственности 
ты изощрял свое перо? Говори по совести. А если не будешь, 
я умножу боль твоих ран». Никита отрицал, сказав, что ниче
го не знает. Тогда разгневанный царь приказал во всеуслыша
ние прочитать его сочинение. После этих слов Никита, видя, 
что все на него гневаются и негодуют, признал свою вину и 

раздумывал, что же ему делать. Бывший в то время логофе
том Фома 9, присутствовавший там, кивнул Никите, чтобы он 
припал к ногам императора. Он тотчас же это сделал. Разгне
ванный император, сурово угрожая ему, приказал заключить 
его в тюрьму. 

Тогда можно было увидеть поступок, соответствовавший ве
личию души патриарха. Ведь вот он сразу же сходит с кресла 
!I бросается к ногам императора, плача, увещевая и умоляя 
J ""я, чтобы он пощадил этого человека. Сходит с трона и сам 



император и, собственноручно подняв Евфимия, говорит ему: 
«О владыка, разве ты не слышал, как, ·нздеваясь, оскорбил 
нас этот безумец, и не только меня, но и твою святость, и всю 
церковь. Посему невозможно освободить его из моих рук». 
А патриарх отвечал: «Поэтому-то я, припав к ногам твоим, 
умоляю твое могущество, чтобы ты дар-овал прощение этому 
грешнику ради моего ничтожества». Император отказал, го
воря: «Не принято так леГIЮ отпускать человека, злоумыш
лявшего против моей царственности и в-сего священства. Тем 
не менее ради твоей мольбы я пренебрегаю направленной про
тив меня хулой - за это он не подвергнется каре. Но оскорб
Jlения тебя и церкви не оставлю без наказания». 

Многие из присутствовавших -со смехом просили патриарха 
позволить императору отомстить за церковь, особенно сакелла
рий Павел, дядя Никиты, и Арефа, Кесарийский преДСl'оятель, 
который говорил, что мятежник был его учеником. Но патри
арх заявил императору и в-сем присутствовавшим: «Если Ни
ките не простят того, что он говорил против меня, я не войду 
в патриаршие палаты». Тогда и император нехотя даровал свое 
прощение и, призвав Никиту, принуждал его оставаться во 
дворце 10, но видя, что тот не хочет, отпустил. Никита же, 
страшась своих врагов, удалился в проастий Псамафийского 
:\1Она:-тыря, называемый Агафов, где и пребывал в уединении 
два года 11. 

Тогда император в положеННые праздничные дни стоял в 
церкви у священной преграды и плакал 12. 

Глава 17 

О ТОМ, КАК ПАТРИАРХ НЕ ДОПУСКАЛ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

ЗОИ В ЦЕРКВИ 

Немногим спустя члены синклита Имерий 1, бывший тогда 
друнгарием флота 2, и патрикий Николай - оба родственни
ки Карбонопсиды 3 -спросили патриарха, нельзя ли августу 
провозгласить в церкви 4. А тот возразил: «Не суждено этому 
когда-либо случиться. Мы ведь не можем узаконить грех им
ператора; хотя мы и отнеслись к нему с сочувствием и попе

чением, 110 отнюдь не постановили, чтобы с этих пор грех дру
гих .1юдеЙ встречал попечеНие и сочувствие. Поэтому мы и ли
ШИ,1И сана священника 5, благословившего Этот брак». После 
этих слов они смолкли рассерженные. Узнал об этом и царь, 
хотя делал вид, что не знает. И вновь Самона 6 и другие спаль
ники пришли в патриаршие палаты, словно добрые советчики, 
и повторили речи тех, кто приходил прежде. Так как и они не 
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добились от па!fрмар'ха'благоприятного решения, царь негодо
вал и сердилсв, говоря: «Если мы ему скажем что-либо не
приятное, он покинет церковь, и последнее будет хуже перво
го» 7. Сама императрица обратилась к Евфимию с послания
ми, содержащими слова мольбы, и раз и второй. На первое 
письмо он ответил, утверждая, что невозможно удовлетворить 

ее желание, а получив второе, и вовсе промолчал. Тогда, охва
ченная гневом, она обратилась к нему через одного из своих 
евнухов: «Разве 'Ты не знаешь, отче, кем ты был прежде и ка
кой чести достиг благодаря мне? Что же ты не провозгла
шаешь меня в церкви, а чуть ли не поносишь и не издеваешь

ся 'с презрением надо мной, чей муж - император и самодер
жец, а сын также багрянородный венценосец 8? Ты, конечно, 
знаешь, что я послужила причиной тому, без чего ты бы, по
жалуй, не поднялся на патриарший престол. Поэтому поспеши 
провозгласить меня, как это уже сделал синклит. Не то и ты, 
подобно твоему предшественнику, раскаешься, но будет ра
с,каяны= бесполезным». 

Выслушав это, патриарх отвечал ей: «Я получил этот жре
бий не от людей и не ради людей, но по воле божьей, что не
однократно 01'крывалось мне; по воле инеизреченному прови

дению бога, отделившего меня от чрева матери моей и по не
изведанным -своим решениям призвавшего меня к этому жре

бию, церковь, которую он спас своею кровью, была вручена 
мне - то ли на мое испытание, то ли для моего осуждения, 

то ли - если осмелюсь так сказать - от преизбытка его доб
раты на пользу моей смиренной душе. Я страшусь -это'го и в 
страхе дрожу (ибо не знаю, что ждет меня в будущем веке) 
и никогда не буду внимать говорящим: - Возьми блага твои 
в жизни твоей 9. Как же ты осмелилась сказать мне это?! По
размысли не стр~шно ли тебе? Не трепещешь ли? Не це
пенеешь ли, подумав, кто ты и что ты содеяла? Пожалуй, 
когда ты увидишь своего сына всеми прославляемым импера

тором с диадемой на голове, ты не будешь возносить молитвы, 
не восславишь, не возблагодаришь так судившего господа на
шего, коль скоро ты в гордыне презираешь церковь, требуя не
возможного, возвеличиваясь и возносясь сверх меры. Да бу
дет тебе известно, что никогда в те немногие дни, какие я про
веду в церкви, имя твое не будет ни провозглашено ни вписа
но в священные диптихи 10. Что же касается того, о чем ты мне 
писала, делай, как хочешь, а я не стану раскаиваться. Готов я 
не только сойти с престола, но и быть изгнанным из самого 
города». Выслушав это, она разгневал ась в сердце 'своем II 
Бскоре объявила ему: «Как твоя святость знает, благословив
ший нас священник, изведав оковы эпитимии, добивается раз-
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решения от них. Итак, поспеши послужить святому императо
ру, и H:\:\t, и ocof)eHHo твоему преемному сыну l\онстантину 
Багряноро::щому. Ужели и в этой ,малой ПРОСI>бе мы 'не будем 
иметь успеха? Тебе ведь дана власть - кого разрешать, а ко
го и вязать» 11, :А он '(jт.вечал ей: «Мой ответ ясен из содержа
ния его повелительного письма. Ибо, как ты сказала; мне да
на власть вязать и разрешать, и его, поступившего вопреки 

канону, я не только связал, но и вовсе лишил ,сана священника 

и отстранил от богослужения. Он 'ведь изгнан, как все знают, 
и из-за него не затрудняй меня никогда, ибо я не пану тебя 
слушать ... » 

[Потеряна целая тетрадь] 

r л а в а 18 

ГОБ ОСКОРБЛЕНИЯХ, НАНЕСЕННЫХ ПАТРИАРХУ 

И МИТРОПОЛИТАМ11 

,« ... [Когда призовут?J тогд и мы явимся, имея их [?] в руках, 
и он услышит от нас, чего не ждет». Долго они спорили между 
собой и обдумывали и, наконец, разделившись на партии, ре
шили сопротивляться. А пастырь, воистину незлобивый и ли~ 
шенный всякой хитрости и лукавства, говорят, 'сказал им: «Гос
пода мои, владыки и братья, если из-за меня происходит вся 
эта смута, угрожающая церкви и вашей святости, пусть уж я, 
оставив церковь, брошусь в пучину, вы толькоспасайтесь, и 
примиритесь между ,собой. Пусть я буду избит каменьями', 
сожжен, изгнан - вы только оставайтесь 'в мире и СПОrКОИ
ствии». 

Тогда сказал ему великий в речах 2 Арефа: «О владыка, 
если так ты поступишь, ты ото всех услышишь: .,- БежзJI;. ми
стий 3, ибо он мистий и не радеет об овцах». А почтенный ста" 
рец отвечал ему: «Если вы усматриваете пользу в моем пребы
вании здесь, то я - ради церкви, ради любви к вам - не по
щажу и своей жизни. Того, однако, боюсь, - если они нагря
HY'~ на нас с нищим народом 4, - как бы мы сами не оказа" 
лись причиной обрушившихся на нас бед. Однако да будет 
воля божья». 

Так все упорядочив и простившись друг С другом, они ра;. 
зошлись. Не скрылось это от патриарха Николая 5. И на сле-~ 
дующий день, явившись к императору 6, он 'СК8зал: «Твои fЮ
становления презрел не только Евфимий, но и митрополиты. 
Они даже не удостоили ответа просьбу твоей царс!венности 
относительно грамот об отречеюm». А то! заявил е\7У: «Ты 
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патриарх и знаешь точный 'смысл канонов: поступай с этими 
людьми, как хочешь». Услышав эти слова, НИlюлай восполь
зовался желанными обстоятельствами, и чего он только не 
придумал, чего не совершил во вред и самому незлобиваму от
цу Евфимию и его епископам 7. Тотчас же он приказал послать 
вооруженных мечамисатрапо.в, чтобы они привели к нему в 
катихумении 8 Великой церкви митрополитов, но лишь пяте
рых. Ведь он опасался иметь дело 'с большим числом атцов, 
боясь, что они, получив возможность говорить, выдвинут про

тив него серьезное обвинение. Привели толька четверых, а 
именно: Димитрия Ираклийскага, Григария Никамидийскаго, 
Гавриила Анкир,скаго (катарый подарил патриарху Евфимию 
омафар священнамученика Климента) и Илариана Иераполь
скага, котарый затем палучил шесть пощечин; Петр Сардский 9 

бежал и не был найден, хотя его больше других разыскивали; 
сидя у себя, Николай начал их понасить 10. Они стали ему ре
шительно противоречить, и тогда ан, перестав, велел прочитать 

то, что сам 'сочинил. Когда же они возразили и против этаго, 
обличая его во лжи, он в гневе поднялся и, прайдя к импера
тору, ,сказал: «Эти отрешенные, забыв о 'своей жизни, гаварят 
вздор о там, что жизнь твая скора-де будет пресечена, и твер
дят мне: - Не слишком заботься об императоре, каторый ска
ро погибнет. Станешь ты искать его в будущем гаду и не най
дешь» 11. 

Тагда легкомысленнейший императар, ахваченный гневам, 
raroB был приказать тотчас же избить их и саслать, талько 
один из спальников, как бы пабужденный богом, астановил его. 
гнев, ,сказав: «Не пристала тебе, господин, по славам однай 
стороны без расследования асуждать другую». Тут царь оду
мался и отложил наказание. Кагда враг увидел, что его. же
лание не осуществилось, ан попытался павредить им другим 

способам и, придя к императору, сказал: «Я знаю, что твая 
царственность нуждается в золоте на гасударственные расхо

ды. Когда я раздумывал над этим, мне пришла в голову одна 
мысль: осуществив ее, ты сможешь внести в царскую казну 12 

до 150 кентинариев» 13. А царь, обрадовавшись, спросил: «От
куда ИХ взять, скажи нам?» Николай продолжал: «Твая цар
ственность пошлет подходящих людей длясбара податей. 
Пусть они, взяв с ,собаю закаванных в кандалы митрапалиroв, 
отправятся 'в их области 14, обследуют их и составят опись по
датей 15 начиная с тога времени, как меня 'свергли с престала, 
и до сегадняшнего дня. Когда эта будет сделано, государство 
получит значительную помощь». Выслушав его, легкомыслен
нейший царь приказал немедленно это выполнить. Явились 
сборщики, всегда готовые притеснять, но нигде не нашли ни 
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е:J,ИНОЙ золотой монеты. Рукоположенные Евфимием ие.рар:хи, 
раздавшие .все ·беднякам, убедили сборщиков возвратиться, не 
добившись 'Уооеха, ·хотя те- и не- хотели, - сами ,бедняки уверя
ли их, что ежедневно получали милостыню. Услышав это от 
облагодетель,ствованных, посланные нис чем явились назад, 
весьма восхваляя почтенных иерархов 16. 

Тогда, потерпев неудачу с митрополитами, творец раздо
ров двинул все войско против незлобивого пастыря. Воссев 
на судейское кресло 17 во дворце, в колоннаде, называемой 
Магнавра 18, он приказал, чтобы вместе с ним заседали и не
которые чЛены ·синклита. Большинство, зная замыслы Нико
лая, ПОI<:ИНУЛО дворец, остались лишь немногие. Когда он у.ви
дел, что приготовленные кресла пусты, а приглашенные мед

лят, он вместо тех, кого ждали кресла, призвал присутствовав

ших там людей, при бывших из Сирии, по виду измаилитов 19. 

Затем Николай приказал, чтобы предстал Евфимий, .божиА 
иерарх, со своими епископами. И он прибыл, нисколько не 
гневаясь и не сердясь, но невозмутимо стоял, совершенный ра
зумом. А враг его, бросая убийственные взгляды, заявил ему: 
«Скажи мне, неразумнейший из всех людей, толкователь ~HOB 
покойного, когда-то царствовавшего Льва, почему ты еще при 
моей жизни присватался к обрученной со мною церкви и, 
изгнав меня, внес в нее мерзость?» Евфимий отвечал: «Ты 
сам и внес в нее мерзость и сам себя изгнал из нее, прислав 
вместо одного три отречения. И если прикажешь, я скажу и об 
этой мерзости, и о причине твоего ,изгнания. Я ведь могу, ес
ли бог даст силу, обличить тебя и представить перед лицом 
твоим твою несправедливость». Ошеломленный этими словами 
и пораженный его ,смелостью, НИКО:lай кипел гневом и тот
час приказал пригодным для этого ,служителям тут же, в си

недрионе, наруши'в порядок, сорвать с него одежды и отлу

чить от церкви. 

Глава 19 

ОБ ОТЛУЧЕНИИ ПАТРИАРХА ОТ ЦЕРКВИ И ОБ ОСКОРБЛЕНИИ 

СВЯТЫНЬ 

Тогда можно было увидеть жалостное зрелище, печальнее 
которого никогда и не бывало. Ведь сорвав с него омофор, они, 
подобно диким зверям, 'стали попирать его, презрев изобра
жение креста 1. Так и всю священную одежду, разорвав в 
клочья, топтали, не пощадив монашеской мантии. Когда же 

прислужники увидели, что господин их веселится и радуется 

этому, они 'стали рвать Евфимия за бороду, ударами опроки-
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НУ.1И его наземь и, пока он лежал на полу, били ногами в бок, 
оплевывали, ударяли кулаками в лицо. В это время судья 
приказал своим 'Оруженосцам поднять Евфимия, чтобы тот 
отвечал на 'его вопросы. Один из его illОДРУЧ'НЫХ, 'великан, об
ладавший огромной телесной силой, Иоанн, по прозвищу Ма
нолимит, 'стоял, ожидая знака господина, чтобы проявить свое 
искусство. И вот он нанес Евфимию два удара, и выпали у 
него два зуба, а затем так стукнул по затылку, что оставил 
его бездыханным и безмолв.ным. И упал Евфимий на ступени 
Магнзвры 2. 

Бсли бы не подобрали его достойный муж по Имени Пет
рона, происходивший из Трифиллиев 3, и еще трое других, он 
бы, пожалуй, лишился жизни в мученическом подвиге. Подняв 
Евфимия, они вынесли его и едва смогли привести в чувство, 
плеснув в лицо водой. После этого старец снова хотел пойти 
на СУд, но ему воспрепятствовали знаменитый Трифиллий он 
бывшие вместе 'с ним богобоязненные мужи. Но когда они ста
ли горевать и оплакивать то, что произошло, обратился к ним 
отец с такими словами: «Не огорчайтесь, дети: нынешние вре
менныестрадания ничего не стоят в сравнении с грядущей 
славой. Нет ничего приятнее, я думаю, чем с благодарностью 
принимать все превратности, нет ничего слаще, чем умереть 

невинным» 4. 

И вот снова враг призывает его на борьбу. Однако От бога 
посланный ему в помощь Трифиллий не позволил Евфимию 
идти одному, но вошел вместе с ним, благородно и смело об
личая врага и возражая ему. И вновь сказал Евфимию судья: 
«Где теперь твои олимпийские оракулы, прорицания, открове
ния и бесконечные пророчества, которые ты давал своему за
щитнику Льву, ныне покойному? Воистину, ВСе преходит, ВСС 
погибает. Попробуй-ка возразить мне». Евфимий отвечал ему: 
«Если бы кто-нибудь другой был судьей, а ты находился в 
числе тяжущихся, я бы с божьей помощью имел силу возра
жать и противостоять тебе. НО поелику это не так, напомню 
тебе пророческое слово и ничего больше не скажу: - Доколе 
нечестивый предо мною ... - и дальнейшее» Б. И хотя многое 
после того говорил ему враг, он не удостоил его даже единым 

слово'м, но пребывал в полном молчании. Тогда тот повелел 
немедля осудить Евфимия на ссылку в Агафов монастырь, что 
тут же и было Cд-e:ТIaHo. 
,После этого владыка Николай вышел из дворца на ,глав

ную улицу 6 И явился на так называемый Форум 7, чтобы пред, 
всеми показать себя главой патриархии и первым среди епис
копов. И вот, окружив ,себя одним .простонаро~ьем и нищими 8, 

он вошел в церковь, чтобы отслужить божественную литур-
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гию 9. Вступив В алтарь божий 10, он прогнал священников,. 
остановил богослужение; сняв священные одежды с престола, 
приказал вымыть его водой и губками, провозглашая в то же 
время: «Боже, язычники пришли в наследие твое» 11; не ведал 
мудрейший, что тот язычник, кто совершает языческое. Воисти
ну, по делам своим он нашел подходящее пророчество. Затем 
он приказал возлиять святое миро 12. 

Всем, кого новомученик Евфимий на основании обвинении 
отрешил от священнослужения, он без всякого расследования 
повелел служить. Тогда пришел к нему священник 13, который 
бесславно совершил беззаконное благославление императора, 
и как только стал обвинять Евфимия, тотчас же получил об
ратно свой сан и священство - за то, что поносил патриарха 
Евфимия. Но и после в-сего Э1'ого не 'Прекратился великий гнев 
и мщение врага, и он приказал удавить принадлежавшего 

Евфимию осленка 14. Когда помощники Николая стали 'гово
рить, что это недостойное деяние, которое прин~сет ему вели
-кий: позор, он еказал им: «Что ж! Бсли вам это не нра·вится, 
пу,сть будет написан и повешен ему на шею питтакий, глася
щий, что человек, уличенный в попечении о пище и питье это
го осленка, сделается врагом ·самодержца и императора Алек
сандра и безупречного патриарха Николая. Если вина его 
будет доказана, его подвергнут поБОЯl\1, остригут, лишат иму
щества и вышлют из города». О глупость и гневная бесчув
ственность! Не хватало, чтобы таким образом имена их были 
выставлены к позорному столбу на злорадство и осмеяние жи
телей Константинополя. Невинный этот ос~л скитался повсю
ду, был нещадно бит, умирая с голода забрел на ипподром, 
и тогда кто-то из бедняков 15, сжалившись, бежал вместе с ним 
ночью. 

Насту-пило воскресенье, и Николаи, собрав всех своих, пре
дал анафеме, изгнанию и отлучению не только Евфимия, но и 
всех окружавших патриарха, 'и тех, кто рукоположил его, и 

служивших в-месте с ним, и им рукотюложенных, ,скрепив это 

решение ужасными клятвами и собственной подписью. Это 
было неугодно его близким, однако они, хотя и пытались поме
шать тому, чтобы это было записано, не отвратили вспышки 
его мстительности. 

Г л а в а 20 

О ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОМ АРЕФЕ И БЫВШИх С НИМ 

МИТРОПОЛИТАХ 

Первопрестольный Арефа был известен не патриарху, а 
императору того года 1. И вот Николай попытался подвергнуть 
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эпитимье и Арефу. А тот объявил ему: «Я не -столь велик ду
шой, как патриарх Евфимий, и не столь прочный адамант 2, 

чтобы все достойно 'сносить, не возражая. Да будет тебе изве
стно, 'Что НИ я, ни единодушный 'со мною святой собор не при
знаем и не называем тебя ни первосвященником, ни иереем, 
никто из на'с никогда не станет служить вместе с тобой, ибо 
прежде ты ,омутил и потряс божью церковь, затем представил 
собственноручные отречения, и не раз, и не дважды, но триж
ды, и все они у нас ,сохраняют,ся. Что же ты не одобряешь то, 
как было решено твое дело в соборе? Как только ты не уби
ваешь, подобно Каину, который захватил Авеля одного в до
лине?3 Настанет все-таки день 4, когда вновь запоют лебеди 
и галки умолкнут 5. Какими канонами 1Ъ! руководствовался, 
когда проник в церковь? Собрание ,каких иереев подготовило 
твой вход в храм? Мы ведь знаем, что беспорядочная и отвер
женная толпа лавочников и поваришек 6, вооруженная палка
ми и дубинами, встала на твою 'сторону и восстановила в церк
ви. Тебе, так мыслившему, и надобно было иметь подобных 
спутников, сопровождавших тебя и посадивших на престол. 

Раздумывая об этом, разве ты не дрожишь и не боишься, что 
по-разбойничьи вломился в церковь и все 'совершил вопреки 
канонам? Кроме того, отлучаешь епископов и священников, 
ты, который раньше, нежели всех других, себя отлучил, отторг 
и отнял от честного тела церкви! Но что много говорить? При
дет и наш черед говорить в уши слушающих». 

Когда патриарх Николай услышал это от референдария 7, 

он, словно из уважения к добродетели Арефы, на некоторое 
время притих. Затем в числе первых своих благих дел он бла
гословил союз все более впадавшего в безумие 8 императора 
с девкой, тогда как законную жену его патриарх, послав свое
го сакеллария, насильно постриг вместе с ее матерью в жен

ский Месокапильский монастырь 9, несмотря нато что она дол
го жаловалась и оплакивала эту несправедливость. Кто изо
бразит все ужасы, которые произошли за это время? Отлуче
ние епископов и изгнание иерархов, пе.ремещение священников 

и игуменов, осквернение трупов! Да будет это предано бессла
вию - мы ведь не слыхали, чтобы так поступали даже ино
верцы. 

Отец же наш Евфимий удалился после многих надруга
тельств не только из церкви, но и из города 'и ,сменил поче,сть 

первосвященства на философское смирение; снова, предав
шись истинно мирной и спокойной жизни, он проводил время 
в 'многоразличных подвигах в основанном им Агафовом мона
стыре. Он ничего другого не говорил, как только: «Да будет 
воля господня» и «Да будет благословенно имя господне»· 
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Праlвед'Ник, перенесший такие и-спытания, он пребывал в по
стах и молитвах. ОДНaIЮ не Iследует оставлять беЗВНlима'ния 
события, которые 'Произошли далее; должно посмотреть, что 
случилось с нечестивцами, какая гибельная пучина их IПОГЛО, 
тила. 

Императо,р Александр, потеряв мужскую ,аилу 10, обратил
ся IK магам, и они довели его, до нечестивых ПОСТУПКО'В. Мед
ные изо-бражения зодиака на ,иппо,дроме OIН облачил 'в О)1.еж
ДЫ, воскурял им фимиам IИ OIсвещал поли,кандилам'И и тогда
то получил невlИДИМЫЙ удар в самой кафисме 11 на ипподро
ме, "гочно второй Ирод 12. Страдавшего от страшных и невыно
симых мучений его подняли и -внесли во дво,рец 13. 

r л а в а 21 

о СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА И ПРИБЫТИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

КОНСТАНТИНА ДУКИ 

Когда патриарх увидел, что император при смерти, он lШ
писал Константину, сыну Андроника Дуки 1, чтобы тот поспе
шил овладеть городом прежде, чем кто-либо другой захватит 
царскую власть. На следующий день император, уже умирав
ший, призвал патриарха и назначил его опекуном царства 
вме-сте 'с магистром Стефаном, магистром Иоанном по прозви
щу Элада, ректором Иоанном 2 и Евфимием 3. В эm время Зоя, 
воопользовавшись обстоятельствами, явилась во дво,рец, что
бы в последний раз повидаться с умиравшим царем. Тут пер
восвященник стал раскаиваться, что писал -сыну Дуки, и раз
думывал, как бы погубить его, когда 'Гот прибудет. Алек,сандр 
же, страдая от гниения и болезни срамных частей, умер по
стыдной смертью на тринадцатом месяце своего правления 4. 

Еще не была совершена церемония третьего дня ", как ЯВИJI
ся 'сын Дуки - Констан'Гин и ,стал показывать всем письмо 
патриарха. Ко,гда тот, находившийся во дворце, услыхал об 
этом, он разгневался :в Iсердце своем и стал поднимать и вос

станавливать людей против Константина; он носил на руках 
и показывал в палатах и на площади еще юного самодержца

императора, не переставая побуждать людей -сразиться за 
царя и предать бунтовщика смерти. Все и произошло согласно, 
его желанию, или, лучше сказать, по его приказу. Сперва во 
вратах Халки 6 был убит патрикием Гаридой сын бунтовщика 
Григора; затем и самому Константину, отцу его, в то время, 
как он громко бранил патриарха, воины этерии отсекли голо
ву, воспользовавшись тем, что его конь поскользнулся на сту

пенях Халки 7. Я умолчу О том, как гибли другие люди, об уда-
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рах, нанесенных палицами и х()пьями, о виселицах, 'KOTOPЫ~ 

были поставлены повсюду, о множестве умерших от стрел. 

Что мне много рассказывать? Ведь в тот день из-за великог<> 
-нечестия [Николая?] погибло 800 человек, как говорили те, кто 
хоронили мертвецов и пото~у БЫJJИ хорошо осведомлены 8. Та
ковы благие дела безупречного первосвященника. 

Иерарх, избавившись от забот, порожденных этой СМУТОЙr 
вооружился против 30И, матери нового самодержца, и, изгназ 
ее из дворца, заставил всех членов СИНКлита и епископов соб
С1венноручно подписать обещание, что они ее отныне не при
,мут, не станут считать царицей, не допустят во дворец и не бу
дут прославлять как императрицу. Но не прошло и четырех 
месяцев, как он по своей воле привел ее обратно и во дворце 
ностриг, дав ей имя Анна и объявив своей духовной дочерью_ 
Она же, считая принятие монашества нежелательным, притво
рилась больной и испросила себе мясной еды, каковую иерарх 
и приказал ей дать в самый день пострижения 9. 

Враждебно относясь к своему духовному отцу, она искала 
подходящий случай, чтобы не только вывести его из дворца. 
но и изгнать из города. Так как все управление дворцом нахо
ДИJIOСЬ в его руках, он сделался всем ненавистен - не толькО> 

чужим, но и тем, кто считался ему близким. 30Я составила 
против него заговор и приказала его запугать, послав в спаль

ню иерарха 50 человек, грозных своим видом и поведением: 
они обнажили мечи ,и толпились в олочивальне. Перепуган~ 
ный этим, Николай тотчас поднялся с постели и, быстро пройдя 
через верхние переходы, побежал в цеРIЮВЬ, где он не был уже 
около восьми месяцев 10. Он пробыл в святом алтаре 22 дня 
как беглец 11, подолгу молясь каждый день и прося, чтобы ду
ховная дочь разрешила ему вернуться. Она не соглашалась 
на просьбы Николая, опасаясь его лукавства. 

В это время она объявила блаженному Евфимию: «Наша 
царственность вместе со всем синклитом и через меня вся цер

ковь приглашают тебя снова занять престол. Забудь то, чт() 
ты прежде говорил обо мне, возгласи меня зместе с сыном
самодержцем в церкви, и ты получишь престол. Мы ведь не 
считаем священником того, кто теперь служит, - он убийца и 
грабитель. Не медли, отче, господин мой и владыка, прийти JЗ. 
твой Псамафий,ский монастырь, и там мы тебя приме.м». 

Он же ответил ей: «По непостижимым божьим решениям 51 

нашел мой путь, о котором давно мечтал, и не ,следует мне 
оставлять его и менять на другой; молюсь я богу, чтобы здесь 
мне дано было встретить конец жизни. Ты же не старайся с та
ким рвением, чтобы твое имя было возглашено в этом неПРО'I
ном и преходящем мире, но лучше позаботься о вечном, беско-

76 



вечном' и ,бессмертном веке. Ты ведь и сама знаешь, что здесь
все тень и сон, ,все ненадолго является и скоро исчезает. Итак, 
да не будет у тебя обо мне никакой думы и заботы, и не по~ 
НОСИ ты архиерарха, не язви его. И я уговариваю, прошу и 
умоляю тебя, не тревожь меня по таким делам»· 

Тотчас же после того как Евфимий таким образом ответил, 
в Агафов монастырь стали являться толпы епископов и свя-' 
Щенников, изгнанных Николаем из церкви. Они при возили 
-святому отцу благие, как им казалось, вести. А он решитель
но заверял их, что это не может произойти: «Ведь если я по
слушаюсь ваших просьб, то тогда я, пожалуй, буду изгнан с 
престола, который я больше всего люблю - с престола расКая
ния. Ведь я знаю, что вас толкает желание возвратиться в цер
ковь и получить ваши престолы. И вот я свидетельствую вам 
перед лицом здесь присутствующих ангелов и людей, что вы 
самим архиерархом будете приняты в церковь и получите 
свои престолы - только благодарите бога и терпите. Это мне 
,сегодня ночью, когда я молился, открыл господин и владыка 

мой Игнатий 12, объявивший, что в десятый год правления 
принявшего теперь скипетр царя будет установлен полный мир 
11 совершенный порядок 13. А вы, когда это случится, помяните 
мое ничтожество». Сказав это, он отпустил их. 

r л а в а 22 

О ПРИМИРЕНИИ ОБОИХ ПАТРИАРХОВ 

Не осталось это неИЗI\ССТНЫ;vr патриарху Николаю. до сих 
пор он не переставал строить козни, употребляя все средства, 
чтобы изгнать отца из Агафова монастыря и сослать в дале
кие и 'недоступные места; теперь же, полностью убежденный 
в его отказе от власти, неоднократно посылал к нему просить 

примирения и уговаривал открыть ему свои желания. Когда 
истекли 22 дня после бегства владыки, явилось К нему несколь
ко спальников: они принесли патриарху прощение от Зои (не
когда Анны) и потребовали, чтобы оп дал письменное обеща
ние возгласить ее в церкви вместе с сыном-императором, бла

гословить ее как августу и никогда без приглашения не при
ходить во дворец. Скрепив обещания своей подписью, иерарх 
вышел из святого убежища. 

Через некоторое время он пришел в Агафов монастырь, 
чтобы увидеть своими глазами заключенного там и при~'шрить
ся С ним; он попросил у него прощения за все, хотя кое в чеМ 

и поспорил. И вот, побеседовав с ним об установлении проч
ного мира, он обнял Евфимия и, попрощавшись, ушел. С тех 
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пор он часто приходил И понуждал отца поведать ему о своих: 

желаниях. Однажды, когда они беседовали, возразил ему бла~ 
женный Евфимий: «Я никогда не имел желания, владыка, вы
ступать против тебя. Когда же я начинаю раздумывать, как 
это у нас ,случилось, ум и раосудок мои 'С'I1радают, и я прихожу 

в ужас; да и ты, если захочешь вспомнить о прежних днях, 

увидишь, мне кажется, что я часто вместе 'с тобой выступал 
на защиту друзей и тебя защищал против твоих обвинителей. 
Ты сам знаешь, что 'когда Самона стал непристойно бранить 
тебя, то я решительно воспрепятствовал, угрожая эпитимьеЙ. 
Ты знаешь, что когда на тебя пытались возложить ответствен· 
насть за нападение на императора св храме ,священномученика 

Мокия, ты явился в мой Псамафийский монастырь, прося ме· 
ня быть твоим посредником, -и 'тогда я, придя во двореи, 
долго умолял и убеждал императора, который горячо любил 
и уважал тебя, совершенно не обращать внимания на тех, кто 
связывает твое имя 'с этим делом. Не стану говорить о повино· 
вении и благорасположении к тебе самому и к церкви, о чем 
и ты, владыка, и все твои знают». А Николай отвечал ему: 
«Мне из'вестны все эти благие твои дела. Но под конец, отче. 
ты погубил меня и поступил со мной яаисквернейшим обра· 
зом». - «О чем это ты?» - спросил Евфимий. «Ты изгнал 
меня с престола и занял его». 

Тогда Евфимий воскликнул громким голосом: «Господи 
боже мой! Если я это сделал, если я старался изгнать его с 
престола, если есть грех этот на руках моих, пусть буду я ли
шен вечного царствия твоего! Однако ведь всем известно, что 
я принял власть не по своему желанию, но ПОКОРИВJUись на· 

стояния м и уговорам царя и всего синклита, более того - по 
побуждению собственных твоих епископов и по .решению пат· 
риарших местоблюстителей. Они бы принудили тебя принять 
ее, если бы своими тремя отречениями ты ,сам не отделил себя 
от церкви, 'которая, осиротев, пребывала в беспорядке. Все уп· 
рашивал'и меня пр,иIНЯТЬ заботу о ней, и не только люди >мир
ские, но и самый собор. И я принял бремя первосвященства, 
подчинившись им во всем: не пренебрег я решениями патриар· 
ших престолов и не вверг церковь в ,смуту. Из-за этого меня 
постигли величайшие испытания, 'Порожденные ненавистью
слава ,святому богу, столь обо мне заботившемуся!» - «Но 
прелюбодейный брак, - вновь сказал Николай, - 'ведь он 
противоречит канонам». А Евфимий отвечал ему: «А этот брак, 
хороший или дурной, произошел в твои дни. Поэтому и свя
щенника, который да,l бесславное благос.lовение, я, разыскав, 
связал нерушимыми оковами, 'как дерЗНУВШеГО деИСТRовать 
без решения собора,-- ты же, святой владыка, разрешив его 



ОТ ОКОВ, позволил ему совершать богослужение. Что же я сде
лал противозаконного, допустив в церковь до священной пре

грады императора, плачущего и раскаивающегося, наказан

ного 1 и любящего, да и то по решению патриархов и всего 
святого -собора?» Сказал Николай: «Ведь оОобор собрался не 
для установления ,справедливости, а для отвержения ее»· Тог
да возразил ему отец: '«А собор, ,созванный тобою в Магнавре, 
чтобы предать нас незаслуженной смертной казни, разве име.l 
лучших 'отцов?» Сказал Николай: «Отче, в твоих -словах 'скво
зит гнев на нас». А тот ответил: «Отнюдь нет, только ты слу
шай, что говоришь, и не так уж обвиняй нас, выставляя себя 
совершенно невинным. Все мы люди и все подвер'Жены греху». 
После этого он замолчал, ничего больше не добавив, и они, 
вместе откушав, установили полный мир, и, попрощавшись, 
расстались 2. 

С тех пор в Агафов монастырь стали каждый день прихо
дить многочисленные посланцы из патриарших палат, и пат

риарх Николай настолЬ'ко полюбил блаженного Евфимия, что 
если бы не помешали его решению некоторые митрополиты, 
он бы, пожалуй, побудил его перейти в Псамафийский мона
стырь. Они же так ему говорили: «Если ты побудишь его пе
рейти в город, все будут убеждены, что его ужасные страда
ния были несправедливы и незаслуженны; ведь уж и так-
пока он еще живет вне города - все его за них восхваляют и 

прославляют. Не следует и после смерти привозить его тело 
в город, ибо 'Он действовал против нас и вопреки канонам». 
Выслуша'в это и следуя их желанию, НИКО,ilай оставил Евфи
мия в изгнании на пять лет и шесть месяцев. 

В июле месяце патриарх Николай отправился в монастырь 
великомученика Пантелеймона на Стене 3. Отец наш Евфимий 
ПРОСИ.l его после окончания праздника прийти к нему и в пос
ледний раз проститься. Патриарх, не откладывая, на другой же 
день пришеJI к нему. Когда он увидел, что Евфимий болен и 
едва может говорить, он промолвил: «Скажи, отче, что СJIУЧИ
ЛОСЬ,скажи что-'Нпбудь». СдеJIал он это, желая побудить его 
к речам. А тот сказал: «Не для смуты и раздора затрудняем мы 
твою святость, владыка, но чтобы увидеть тебя и обсудить с 
тобою дела мирные и ПОJIезные». Патриарх заметил: «Все -сло
ва твои для меня дороги: говори же, что ты хочешь». Евфи

мий отвеТИJI: «Ты, владыка, говоришь!! правильно говоришь, 
что я недостойныii: да, я таков. Знаешь ведь, что оба мы на
ходимся перед преСТОJIОМ Христа и один он, судья нелицепри
ЯТНЫЙ,ведает достойного и недостоЙного». Сказав это, он по
пытался приподняться на ложе и, склонившись, просил проiц~

ния. «Итак, Я отправляюсь, владыка, - сказал он, - ПО пути 



ОТЦОВ МОИХ, удаляюсь в иной мир, к царю, КОТQРЫЙ никогда ~e, 
ошибается». 

Тут и патриарх Николай бросился наземь, говоря: «Скорее 
должен просить прощения я, причинивший тебе много зла по 
клевете злорадных». И можно было видеть, как долгое время 
просили они друг у друга прощения. И всех, кто там находил
ся, ОХ.Вiнило изумление, та.к что все о'ни восславили бога, ВОс 
истину позаботившегося об их делах в своем неизреченном ми
лосердии. Наконец, после того как Николай и Евфимий дали 
друг другу прощение, они, плача, обнялись в последний раз и 
Jf ,расстались, проливая слезы· 

Г JI а В'а 23 

О ПОСЛЕДНЕМ УВЕЩЕВАНИИ ОТЦОВ ПСАМАФИйСКОГО 

И АГАФОВА МОНАСТЫРЕй 

На'ступило второе августа, когда спраВЛЯf:ТСЯ память пер
вомученика Стефана 1, И наш во святых отец призвал всех мо
яахов Псамафийского монастыря в Агафов; точно так же он 
призвал к себе всех находившихся в Агафове монастыре. Он 
заговорил об устроении обоих монастырей, сказав, что в Пса
мафийском должно быть 24 брата, посвятивших себя богу и 
ревностно преданных церкви. «Я убе~даю вас вручать управ
ление по очереди троим, служившим мне, мною избранным. 
По общему решению братьев после них вы поставите пастырем 
того, кого бог одобрит и вы захотите. Также повелеваю я, что
-бы в Агафовом монастыре было 12 братьев, посвятивших себя 
богу и ревностно преданных церкви, и чтобы трое, которых 
указало мое ничтожество, передавали друг другу власть игу

менства. А после того как они преставятся, вы поставите эко
номом 2 одного из псамафииских братьев ваших, чтобы управ
лялись оба монастыря по одному уставу 3 и канону 1 ем, кто 
по божьему провидению имеет власть игумена в Пе;амафий
ском монастыре, - все это подробно описано в моей рукопи
си об объединении 4. Чада мои! Наследие, которое вы от меня 
получаете, сохраняйте в согласии ii братской любви и, сколько 
У вас есть 'силы, молите, да не отклониться вам от божеского 
пути. Итак, молитесь о моем ничтожестве, дабы исполнилось 
то, чего я горячо желал. Ибо если оно исполнится, я не пере
стану молить и просить за вас и каждого буду обнимать и 
принимать. Знайте же, что после моей смерти вы будете пр е
бывать в таком стеснении и нужде, что прикоснетесь даже к 
самим с'вященным сосудам. Но господь бог пошлет вам помощь 
,свыше, защитит, поддержит и не даст вам почувствовать мое 
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отсутствие - толыю не отвергайте заповеди, которую дал 
вам я, ничтожнейший, и не презрите наследие, которое я в 
великих испытаниях и трудах 'скопил для вас». Так 'сказал 
отец, и все заплакали; затем он погрузился в беспамятство. 
Поэтому, пока он лежал молча, они вышли. 

На следующий день (это было 4 августа) отец наш Бвфи
мий почувствовал ,себя изнуренным: начал тяжело дышать, и 
силы покидали его. Тогда он, понимая, что наступает конец, 
громко обратился к самому себе: «Итак, ничтоЖный Евфимий, 
l-i3СТУПИЛО время твоего отшествия, и приблизился 'Топор, что
бы обрубить твое бесплодное древо. Чего же ты медлишь? Что 
ты 'боишься, будучи призванным к нетленности, перейти от 
рабства к свободе? Ведь в том мире нет ни зависти, ни враж
ДЫ, ни клеветы, ни полчищ опасных и злых людей. Ты уда
ляешься к всемилостивому господу. Не отчаивайся [в опасе
нии], не падай духом! Ведь он добр, великодушен, милосерд. 
П)"сть даже ты, ничего не свершив, оказался недостойным ,свое
го ПРИ3Iвания; все же ты пробыл 75 лет в иноческом чине. 
И вот ты отправляешь'ся теперь к твоему господу-богу, к вла
дыке, которого любил с младенчества, которому ,служил с дет
ских лет. Поэтому не медли и не печалься. Ступай, уповая не 
на дела свои, но на его человеколюбие и милосердие, на не
сказанное сострадание и беспредельную доброту» 5. Подозвав 
своего племянника Василия, он ,сказал: «Приготовь все для 
моего погребения, ибо заВ11ра я отправлюсь отсюда в иной 
мир - так открылось мне». TOГlдa Василий мол.вил ему: «Где 
же ты прикажешь приготовить могилу для твоего тела?» 
А тот сказал: «В Псамафийском монастыре, возле священного 
храма Бессребреников, в расположенной с правой стороны ча
совне Предтечи, РЯlдом с господином моим и ,владыкой Петром, 
исповедником и епископом Гордоринии». На это ответил ему 
Василий: «Патриарх ,сказал, что неугодно ми[трополитам, что
бы тело твое было перенесено в город] в 

[Рукопись обрывается] 

6 Две византийские хроники 
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КОММЕНТАРИЙ 

г л а а 1 

1 Начало рукописи (первые 8 тетрадей) утеряно. Название первой гла
вы условно восстановлено К. де Боором. 

2 Василий 1 Македонянин - византийский император (867 - 886) (А. А. 
Васильев, Лекции по истории Византии, Пг., 1917, стр. 276 и ел. 
А. Vogt, Basile ]ег, етрегеиг de Byzance, et lа civilisation byzantine, Paris, 
1908; G.Ostrogorsky, Нistory of the Byzantine state, Oxford, 1956, р. 207). 

3 Апамея - видимо, Афамея - императорский дворец, располож ен
ный близ Золотых ворот; о нем упоминает писатель начала XIII в. Ни
кита Хониат (Nicetas Сhопiаtа, Historia, Воппае, 1835, р. 64417, 66010); 
по слов'ам Никиты, его можно было видеть из Константинополя (R. J апiп, 
Constantinople byzantine, Paris, 1950, р. 405 sq.). Мелитиада идентична 
Мелантиаде, что на Эгнатиевой дороге; уже в конце IV в. здесь была 
императорская вилла. Свида, византийский лексикограф конца Х в., го
ворит, что в его время это селение называлось Мелитиада (Suidae, 
Lexicon, s. v. MEf,aytlCIc;;). См.: RE, Bd. ХУ, 1931, Sp. 436; R. Jапiп, 
Constantinople Ьугаnиnе, р. 247 sq. 

4 ~UI7'ЛУI~0;, иногда ~ сца crupXfj~O; - совет, состоявши!'! из высшей 
византийской знати (О. А. ЕШssеп, Der Senat im ostromischen Reiche, 
G6ttiпgеп, 1881; Ch. Leсгiуаiп, Le Senat romain depuis Dioctetien а Rome 
~t а vConstanti11;ople" ~aris, ,1888.; Aik. .f'>.. C~ri~top~ilopUly,:H cru''l:.)'Y'':o; ~k 

'1:0 Bu<,ay';t~o~ ',<.р'по; ( ~1tи"(,р"; ':O'J 'Ар,.ио" '1:'1; са,:орщ; '1:0" ЕЛI,У,'lt·,<.ОU ot1tatOU 
':~; 'A%aO'fj[J-lШ; 'A&y"",~, '1:, 11, 1949). 

5 О нем подробно рассказывает хроника в дальнейшем. [Ср. также: 
N. Аdопtz, L'age et l'origine de ['етрегеиг Basile ] (Byz., yol. VIII, 1933), 
р. 482 sq.] 

6 lIротовестиарий - видный сановник, ведавший ризницей (личным 
казнохранилищем) императора; он назначался из числа евнухов [д, Ф. Бе
ляев, Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древ
ностям, кн. 1, СПб., 1891, стр. 176 и ел.; J. В. Bury, The imperial 
administrative system in the ]Xth centure, London, 1911, р, 125; д, Е, R. Boak 
and J. Е. Dunlap, Two studies in later Roman and Byzantine administra
tion, New York, 1924, р. 246; J. Ebersolt, Fonctions et dignites du Vestia
rum byzantin (<<Melanges Ch. Diehl», vol. 1, Paris, 1930), р. 84 sq.; 
R. GuШапd, Fonctions et dignites des eunuques (REB, vol. П, 1944). 
р. 202 sq.]. Протовестиарий сопровождал императора в походах и мог ко
мандовать войсками. Константин Багрянородный упоминает другого про
товестиария Прокопия (Theoph. Cont., р. 3055), который был полководцем 
императора Василия и погиб во время похода в Италию в 880 г. [ер.: 
Genesius, Воппае, 1834, р. 1164; см. А. А. Васильев, Византия и арабы. 
Политические отношения Византии и арабов за время Македонской 
династии, СПб., 1902, стр. 88; R. Guilland, Fonctions et dignites des 
eunuques, р. ~06 (Однако Р. Гийан не упоминает протовестиария Прокопия 
наш"й хроники)]. 
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7 Этерия - личная гвардия императора, состоявшая из .варваров· и 
возглавлявшаяся этериархом; впервые должность этериарха появляется 

при императоре Михаиле III (842 - 867) (J. 8. 8ury. The imperial 
1dministrative system .•.• р. 107). 

8 ФаРiа"Оl (ср. Theoph. Cont .• р. 81514) -искаженное название Барани 
варягов, варяжской дружины византийских императоров. Написание Фара
HOl засвидетельствовано Lavra NQ 3130 (о .фарангах· см.: В. Г. Василь
евекий, Труды. т. 1. 1908. стр. 219 - 221). д. Бюри (J. 8. 8ury. The 
imperial administrative system ... , р. 107 f.) считает ,фарангов' выходцами 
из Ферганы, но это суждение неоснователыю. 

9 О Катасиртах во Фракии см. также: Theoph. Cont .• р. 390 18 и 400 1. 
10 Византийская хроника Симеона Логофета называет Льва сыном Ми

хаила 111, любовница которого Евдокия Ингерина стала женой Василия 
(Theoph. Cont., р. 8354 ); Александра она называет родным сыном Василия 
(ibid., р. 8416)' А. Фохт (А. Vogt, Basile 1 er ••• , р. 60 sq.) считал одно 
время это свидетель.ство достоверным, но позднее отверг его [А. \' ogt
r. Hausherr. Oraison funebre de Basile / раг son fils Leon Vlle Sage, Roma, 

1932, р. 10 sq.); см. о них также: Sp. Larnbros, Leo und Alexander als 
Mitkaiser иоn Byzanz (BZ, 8d. IV, 1895), S. 92; (N. Adontz, L'dge et 
l'origine de l'етрегеиг Basile 1, р. 503 sq.)] необоснованно считал Алек
сандра, родившегося в 870 г., младшим сыном Василия 1. 

11 Г. Т. Колиас [О. Т. KoIias, БlОiра'f'l%t1 :E'tE'f'avou А' OLMUiJ-Е'Il%ОU 7ta1:pl
aP'X.0u (.Проcrr.pора Elc :E't. Kupla%(OYIV', еЕаа. 1953)] на основании эпиграммы 
Льва Хиросфакта отнес рождение Стефана к 868 г. Синкелл - одна из 
высших духовных должностей; синкелл игра.~ большую роль при дворе 
[У. Grurnel, Titulatures de metropolites byzantines. Les metropolites syncel-) 
les (RE8, vo1. III, 1945), р. 93 sq.]. Ср.: .Стефан, его (т. е. Льва.-А. К. 
брат, был клириком и синкеллом патриарха Фотия, который руководил 
его воспитанием' (Theoph. Cont., 3532). 

12 О происхождении Василия 1 см.: А. А. Васильев, ПроиСХОJ/Сден. 
императора Василия Македон.ян.ин.а (ВВ, т. ХII, 1906); N. Adontz, L'dge 
Igt l'origine de ['етрегеиг Basi[e 1, р. 475 sq. (продолжение статьи см. 
8yz., vo1. IX, 1934, р. 223 sq.); Р. G. Оег Sahaghian, Иn document arme
nien de [а genealogie de Basile Ier (8Z, 8d. ХХ, 1911).- Согласно .Житию 
Евгения' Василий был родом из Кариополиса в Македонии [N. 8ees, 
Eine unbeachtete Quelle йЬег die Abstammung des Kaisers Basileios 1, 
des Mazedoniers (<<Byzantinisc11-neugriechische Jahrbiicher», Bd. IV, 1923), 
S. 76]. 

13 СантаваРИll (у Скилицы-Кедрина мы встречаем написание Сандава
рин - Cedr., vo1. 11, р. 248 16-21 - один из ближайших к патриарху Фотию 
лиц; Фотий постави.~ его епископом Евхаитов (Nl.igne, PG, t. С \', 
со1. 572 О). Хронист псевдо-Симеон называет его .сыном манихея и мани
хеем' (Theoph. Cont., р. 69310)' Будучи близок к Василию 1 в последние 
годы его жизни, Саllтаварин вел интриги против Льва, нелюбимого сына 
императора. 8асилий 1 умер 29 августа 886 г. О его смерти сохранились 
различные версии в источниках. «80 время царской охоты, - рассказывает 
псевдо-Симеон, ПО,ЯIВИВiIlI.ИЙСЯ ог,ромный олень ,сорвал им,ператора с 

кон,я, поддев .ро·гами .за поя,с. Некто по,спешиlЛ мечом пересечь пояс и оово
бодил его. После Iв,озв'ращения (ВО Д,ворец) ,императо'р обезглавил eгv, 
оказав: «Не обнажай меча п,ротив царя». Сотрясение, причи.неНlное оле
нем, вызвало болезнь, и и,мперат·ар Ва,силий скончался, сказав с:воему 
CЬ1lHY и ,наследниlКУ Лызу и Стилиану, эп,итропу (опекуну. А. К,) цар
ских сыновей: «Нечести,вый Фотий .и колдовавший .вместе 'с :ним Санта
варин, удалив меня от бога и сделаlВ чуждым пра.ведноЙ веры, обрекли 
на наказание, которое заслужили самИ». (О текстологической близости 
расс:ка.за псевдо-Симеона и «ПсамафИlI'СКОЙ хроники» см. преди.словие, 
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~. 22.1 Иную вер~ию смерти Василия мы на'ходим у его внука Констан
тина БаГРIЯ'НОIРОдlНО,ГО: «Немн'ого IСПУСТЯ и,мпераТQР за.болел изнурительной 
-болезнью, вызвllilllНОЙ поносом, ,который Нlачал,ся !во Iврем,я охоты» 
(Theoph. Cont., р. 35122). Не упоминает приключения с оленем· и «жи
тие Феофано» (ICТp. 14!1): «Немного времеН'И СШУС!1Я великий и блаючести' 
вейший импераroр Василий, ослабленныйболез:нью и старостью, стал 
пр:иблиакаться :к жизнеНlНОЙ t>азвязке. Чунстнуя, что близок час, когд,а его 
душа у,стремитоя к богу, он п.рИЗЫlвает трои,х почтенных ·своих сы.НlовеЙ: 
.Льва и АлексаlНДlра, ,венценосцев, и Стефаlна, !Который ,в<ско:ре после того 
был отличен па'Гр:иаршим чином, и, утешив их пра,ведlН!ЫМИ и богобоязнен
ными речами, назначает Лыва оамодержцем и управителем госудаРС!1ва, 
а сонаследником и соправителем - еДИ1НОКР'ОВ,НОГО брата его, АлексаН!дра». 
В «ЖИТИИ ВасилИlЯ Нового» [С. Г. Вили:нский, Житие св. Василия Нового 
8 русской литературе («Записки Новор'оссийского УНИ'верситета», вып. 7, 
1'911), стор. 2851] повествуеТICЯ, что Васил:ию перед смертью ЯIВИЛC1l Ми,ха
.ил III, которого он ав,ер;г 'с престола и убил. «;Виаку, - 'сказал он, - им
ператора Ми'хаила, который С1'оит перед моими глазами и говорит мне: 
"Что я тебе сделал и чем оскорбил тебя, что ты так безжалостно напал 
н,а меня и убил меня?"» Сохранилось ПИIСЬМО Фотия К болга'Р'СКОМу царю 
Борису (852-889), где ф.отий ,сообщает о смерти Ва.аилия 1 и о в'ступле
нии на престол Льва и Александра; Фотий убеждает Бо'риса сохранить 
.Добрые и,ношения 'с империей [В. Laourdas, А new letter of Photius 
ioBoris .'ЕЛЛ1]Vl%<i", vo!. ХУIII.1954), р. 263 f.]. 

Глава 2 

1 Лев УI 'родился около 866 г. [А. Vogt, La jeunesse de Leon 
Же Sage (<<Revue historique», уо!. CLXXIV, 1934), р. 389 sq" п. lj; 
В. Грюме,1Ь [У. Grumel, Notes de chronologie byzantine (ЕО, vol. ХХХУ, 
1936), р. 331 sq.] относит его рождение к 19 сентября 866 г. (Ср. 
О. Ostrogorsky, History ... , р. 207, п. 1). ПО-ВИДlШОЫУ, 6 января 870 г. он 
был коронован и сделался ноыинальным соправителем Василия [Е. stein
G. Ostrogorsky, Die Kronungsordnungen des Zeremonienbuches (Byz., vol. 
VII, 1932), S. 196; ер.: А. Vogt, La jeunesse de иоп lе :Sage, р. 401]. 
Только после смерти Василия он сделался самодержцеи ('t~<; au't0'X-рО('tор[а<: 
€1tl)"O(~6fLEVO<;). Ему было тогда около 20 лет. Лев заявил, что не станет 
'продолжать политику, которую проводил его отец. Так, например, труп 
императора Михаила III, убитого по приказанию Василия, был демонстра
тивно вырыт, положен в саркофаг из кипариса, привезен в Константино
поль и погребе н с царскими почестями (Theoph. Cont., р. 3536). О проз
вищах Льва - «Мудрый», «Философ» см.: F. D6lger, Byzanz und die 
europiiische Staatenwelt, Ettal, 1953, S. 201, А. 13. 

2 Магистр - высший византийский титул (более высокие титулы при
сваивались только родственникам императора и иноземным государям). 
Сохрани.~ась печать С;тилиана, в которой он именуется магистром и лого
фетом дроыа -чиновникоы, ведавшим государственной почтой и приемом 
noc"loB (G. Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris, 1884 
р. 533); магистром назван он и в новеллах императора ЛьваVI (1. В. Вшу, 
The imperial administrative system ... , р. 31). В начале Х в. В Византии 
могло быть одновременно HecKo,lbKO магистров, но не более двенадцати 
(1. В. Вигу, The imperial administrative system ... , р. 31 f.). Среди маги
стров выделялся первый магистр [ этот титул упомянут в. Клиторологии· 
Филофея (конец IX в.) (J. В. Вигу, The imperial administrative system ... , 
р. 1756)]; ТИТУ"l первого магистра (прото~!аl'астра) и был присвоен Сти-

лиану. 8асилеопатор (буквально: .отец императора"; в нашей хронике 
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во всех случаях василопатор - ~аcrlЛО1tа'tU)Р) - титул, упоминаемый также 
в .Клиторологии·, где он следует непосредственно за титулом .куропа
лат·. который жаловали ближайшим родственникам императора (J. В. Виту. 
The imperial administrative system ...• р. 1462). Сохранилась другая (более 
поздняя?) печать СТИJlИана, где он называет себя .патрикием· и .отцом 
императора" (r.ачt 'Соо ~аcrlН",-;;) (V. Lаuгепt, Collection С. Orghidan, Paris, 
1952, М2 42).Встречался и титул .матьимператора·(Тhеорh. Сопt., р. 31821) 
Византийский писатель Х в. Симеон Метафраст в .Житии Арсения· (его 
деятельность относится к рубежу IV -V вв.) намекает на существование 
титула «василеопатор». рассказывая, что император Грациан назначил Арсе
ния членом синклита и повелел ему .быть и называться· отцом сыновеи 
императора, а также и самого Грациана. Симеон Метафраст в этом слу
чае переносит в прошлое то, что на самом деле относилось к его време

ни [.Житие Арсения ВелиКО20" (.Записки ИСТОРИКО-филол. фак. СПб. 
ун-та·, ч. 1, вып. 1, 1899), стр.620-22)]. 

3 .Император назначил Стилиана Заутцу магистроы и логофетоы дро
ма· (Theoph. Сопt., р. 3549). Немного далее (ibid .. р. 3574) говорится: 
.Император Лев дал Заутце титул василеопатора. придумав это название. 
Он уже был влюблен в его дочь Зою, мужа которой, Феодора Гуниаци
ца (Гуцуниата), отравили ядом· Назначение Заутцы василеопатором со
стоялось в 888 - 889 гг. [V. Grume!, Ch.ronologie des evenements du 
regne de иоn VI (ЕО, vol. XXXV, 1936) р. 41], а не около 894 г. 
как полагал де Боор. Большинство хроник связывает возвышение Заутцы 
с любовью Льва к его дочери Зое, но уже де Боор (V.E, S. 132 f.) 
указал, что Стилиан занимал высокое положение еще при Василии .• Жи
тие Феофано· (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte йЬег die Ы. Theophano 
die Gemahlin Kaisers Leo VI, СПб., 1898, стр. 1116) называет Стилиана 
протоспафарием (гл. 13, прим. 15), этериархом (гл. 1, прим. 7) и те
лохранителем императора (Василия) .• Житие Феофано· также свидетель
ствует, что Стилиан вскоре после смерти Василия получил титул василеопа
тора (там же, стр. 1417)' 

4 Проcr:1.теоЛо)'~crаl'tО. Можно перевести также .попросит прощения·. Ха
рактер взаимоотношений Евфимия и Льва в это время по хронике неясен 
(ер.: VE, р. 7320)' По мнению П. Карлин-Хейтер, Лев просил прощения 
за то, что не явился раньше [Р. Кагliп-Науtег, Vita S. Euthymii 
(Byz., vo!. XXV-ХХVI-ХХVIl, 1955-1956-1957), р. 13, п. 2]. 

5 Загородный богородичный монастырь Живоносного источника (ПУil~), 
расположенный за воротами Пиги, вблизи императорского дворца (R. Jапiп, 
La geographie ecclesiastique de l'empire byzantin, vo!. 1, Paris, 1953. 
р. 232-237). ПО свидетельству «Жития Иоанна Психаита» монастырь 
Пиги был ыноголюден (Х. М. Лопарев, Греческие жития святых ... VIIl
IX в6., Пг .. 1914, стр. 231 и ел.). 

6 Паллий - здесь монашеская мантия. 
7. Право носить пурпурное (порфирное) одеяни~ было прерогативой 

византийских императоров [ср.: W. Sicke!, Das byzantinische Kr6nungsrecht 
bis zum 10. !ahrhundert (В2, Bd. VII, 1898), S. 513]. 

8 Имеется в виду какое-то предсказание Евфимия Льву во время ссоры 
Льва с отцом-императором (см. об этом гл. 7); по-видимому, об этом 
шла речь в утерянной части хроники. 

9 МиCt 'C~" ['t';''1 - конъектура де Боора] тea'l".,,'t""1 'Хлt а)'iю'l €op't';''1 'СЕа
crapa-x.ocr't1j'l. Четыредесятница - сорокадневный пост, предшествовавший 
пасхе. 

10 Видимо, на Олимп ОБ Вифи'нии. Это был один из крупнейших цент
ров Iвива.нтиЙ<Жою монашества. Та.м Е:вфимий по.ст,ригся ,Б монахи. как 
сообщает Н.'р'ефа (о IHeM 'см.: гл. 12, ,прим. 9) В похвальном слОве Евфи
мию (А. Пападопуло-Керамевс, Сборник греческих и латинских nамятни-
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ков. касающихся Фотия-патриарха. СПб., 1899-1901, вып. 1, стр. 28,) .. 
П. !<аРЛ:J1Н1-Хейтер (Р. Kaгlin-Hayteг, Vita S. Euthymii. р. 15, п. 2) 
считает «горой» Афон, но в конце IX в. Афон еще не играл существен
ной 'Р·ОЛИ. 

Il Анаroлий ·был игуменом известного ,конета,нти.НОПОЛЬСКОГО Студий
ского монастыря при патриархе Антонии Ка[вJлее (см. о нем: гл. 8, 
прим. 6) и, :как свидетеЛЬСТ1вует «Житие Власия» (AASS, Novernbris, t. IV, 
р. 666 sq.), заНlИlМа'Л этот пост Щ)IИ Антонии ,не 'менее ч,етырех лет, при
ме:рно ,до 897 'г. В 901 ,Г. игумеоом ,был уж,е А'ркадиЙ. В. Лрюм·ель 
(V Gгurner Chronologie ... , р. 29 sq.) предполагает, что игумен Сту,дийского 
монастыря Анатолий, упомянутый в рукописи Vat. 1660 (датирована 916 г.)', 
тождеСТ1вен Ашатолию нашей х.роники. 

12 Ср.: рассказ Продалжателя Феофана: «Император послал в Евхаи
ты, чтобы привезти в столицу Феодора Сантаварина. Андрей, доместик 
схол (командующий войсками восточных фем. - А. К), и магистр Сте
фан Каламария, которых Сантаварин, оклеветал перед Васил,ием, заяв·и
ли императору. что Фотий и Феодор Сантаварин хотели поса,дить иаре;\\ 
родственника Фотия. Император приказал, чтобы обоих от,вели во дво.рец 
Пиги и содер,жали в оди!ночном заключении. Рас{'ле;rование их ;rела было 
ПОРУЧ",liО маги'СТРУ Стефану. дnместику Андрею. паТРИКИЯ:lo1 Кратеру и 
Гумеру и Иоанну Агиополитv» (Ihecro!'. Сг,пt., р. :354 1б). После расследова
ния «император. о~ваченный неу.:.<ержимым гневом (ибо ему не удалось 
найти благовид.ныЙ ПjJедлог для сБВlIнения пат:риарха), избил Са'нта.ва
рина и отправил ·его в ссылку в Афины. ПОЗДlнее Сантаварин был ослеп
лен и высла.н ,на Восток. Через 'много лет император вер,нул его из изгна
Нlия н приказал выда,вать ему сигиросий (ренту Iнату,роЙ. - А. К) из 
[доходов] Новой церкви. Он умер при Константине и его матери Зое» 
(ibid. р. 3566 О Зое см.: коммент. гл. 11, рим. 14). Ненависть Льва '( 
Сантаl3арину в значительной мере объясняется тем. что ПОl'ле;rний был 
б"1ИЗОК к Ваl'll.1ШО в период его разлада со Львом. Византийские авторы 
[Константин Багрянuродный и Симеон Логофет (Theoph. Cont., р. 348 sq .. 
846 sq.) 1 единодушно утверждают, что Сантаварин оклевета.1 Льга 
перед Василием. 

Вельможи умоляют Василия 1 пощадить Льва 
(из мадридской рукописи хроники Скилицы). 
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Несколько отличную версию с рядом интерполяций мы на ходим у 
псевдо-Симеона (ibid., р. 697-699). Подробно рассказывает об этом 
11 .Житие Феофано· (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte uber die ы. 
Theophano ... , стр. 11, сл.), где особенно ярко показан Стилиан в роли 
защитника Льва. А. Фохт [А. Vogt, La jeunesse de Leon [е Sage, р. 420 sq.) 
связывает попытку Сантаварина оклеветать Льва перед Василием с вос
станием Иоанна Куркуаса против императора; Куркуаса он считает род
с ГВ~НlIИком Фотия. О распре Василия со ЛЬВI)М упоминает также .Жи
тие Константина Иудея· (AASS, Novembris IV, р. 648 С), где рассказы
вается, что Константин, живший в ту пору на Олимпе, покинул 
монастырь и явился в столицу, чтобы содействовать примирению импе
ратора. с сыном. Ср. также послание митрополита Сrилиана Мапы паце 
СтефануV(F. Dvornik, The Photian schism. Нistory and legend, Cambгidge, 
1948, р. 242 f.). Впоследствии день 20 июля стал праздником в честь 
примирения Льва УI с отцом. Сохранилось слово Арефы, произнесен
ное 20 июля 901 (или 902) г., где пр ославляется счастливое избаВJlение 
императора от опасности [R. J. Н. Jenkins, В. Laourdas, С. А. Mango, 
Nine orations of Arethas (BZ, Bd. XLVII, 1954), р.39] и комментарий 
к этому елову (ibid., р. 17). 

13 М,онастырь св. Далмата в Котнстан-г;.шопо,ле был раlCположен в Пса
мафийском 'регионе (гл. 5, ,прим. 1) и нередко служил мест·ом заключе
ния. Так, в 913 г., ,после .подавления ,восстаlная Константина Дуки, там 
был заточен один из 'Р'y;Rоводителей ВОСС1'ан;и,я патрикий Констанrrин Эл
ла.дик (Theoph. Cont., р. 3841; см. также: R. Jапiп, La geographie ecclesia-
stique ... , р., 88)~. I _ ,!. ,'\ i i ' 

14 Ol C!1tO 'Сои 1<.OL'CU)YO'. ОНН могли быть вместе с тем чиновниками. 
Об Иоанне, который был Ь €1tt "tou ML"tWYO, и одновременно начальником 
канцелярии (серещна ХI в.) - G. Rouillard, Note prosopographique (ЕО 
vo!. XXXII, 1933), р. 444 sq. 

15 В греческом тексте игра слов: EU{}U[L,a - радость и EblfU[LLOт;-
Евфимий. 

16 Ср, 1 Коринф, 922' 
17 Т. е. «будешь причтен к лику святых». 
18 Никита-Давид Пафлагон в .Житии Игнатия' (Migne, PG, t. CV, с01. 

569 D) также упоминает Льва Катакала, который был зятем Фотия 
и по ходатайству Фотия получил должность друнгария виглы -началь
ника стражи. По словам Никиты-Да\!ида, Лев Катакал жестоко распра
вился с игнатианами. Из нашей ХР')НИICи мы узнаем, что после возвра
щения из ссылки он был назначен доместиком схол. К. де Боор (VE, 5.140 f.) 
отождествляет его со Львом Катакалоном, магистром и домести ком 
схол при Льве VI; BOI!CKO Льва Катакалана было разбито болгарами 
при Болгарофигоне, по А. А Васильеву (<<Византиия u арабы», стр. 140)
в 893 ,г., по В. Злата,рскому (<<История на Българската държава n{!ез 
средните векове», т. 1, ч. 2, Софи,я, 1927, стр. 317 И ел.) - в 896 г. Ср.: 
G. Ostrogoгsky, History ... , р. 227. В 902 г. он отвоевал у арабов Феодо
СИОПОЛI, (R. J. Н. Jenkins, В. Laourdas, С. А. Mango, Nine orations. ", 
р. 13 f.). Магистра Льва Катакила, бывшего современником Льва VI, 
упоминает также Константин Багрянородный (De cerim., р. 45611)' По 
словам Константина, это был человек благочестивый, но мало знакомый 
с эллинской образованностью; он кончил жизнь монахом Сигрианского 
монастырн. 

19 Фотий - выдающийся византийский писатель, дипломат и полити
ческий деятель, идеолог феодальной аристократии и высшей церковной 
знати. В 858 г. после низложения патриарха Игнатия был избран кон
стантинопольским патриархом, что послужило ПОВОДО~I К обострению 
цеРКОВНО'ПОЛIlтиче-:кой борьбы. Игнатиане, выражаUШllе интер('сы I;ОН-
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стантинопольского чиновничества и монашества. искали поддержки у 

пап. тогда как Фотий в интересах феодальной знати осуществлял ак-
1'ивную внешнюю политику. которая привела к разрыву с Римом. Импе
ратор Василий 1. стремившийся в начале своего правления к союзу с 
папством и императором Людовиком 11. в 867 г. низложил Фотия и 
вернул патриаршество Игнатию; однако союз с папством оказался не
долговечным. Уже в 70-е годы Фотий был возвращен из ссылки и наз
начен воспитателем детей императора. а после смерти Игнатия вновь 
занял патриарший преСТО.1 (877-886) (Ф. М. РоссеЙКИIl. Первое па
триаршество патриарха Фотия, Сергиев Посад. 1915; J. Негgепг6thег. 
Photius, Patriarch иоп Konstantinopel, Bd. 1-111. R!еgепsЬurg. 1867-1869; 
F. Dvornik. The Photian schisт; F. Dбlgег. Byzanz .... S. 312 f.). 

2u Параl1:1jСЩ. Папа Стефан V (885 - 891) в послании к антифотиан
скому духовенству, в котором сообщалось о низложении патриарха Фо
тия, писал: «Прочитав ШIСЬМО императора, мы нашли. что оно весьма 
отличается от вашего: ведь в нем говорится, что Фотий избрал отшель
ническ'ий образ жизни и в письменной форме отказался от престола» 
(J. О. Mansi. Sacroruт consilioruт поиа et aтplissiтa collectio, F1orentia, 
1769. t. XVI. р. 420 sq.). Наиболее подробный рассказ об отречении Фо
тия мы находим в синодике из рукописи Синайского монастыря [Cod. 

~~~l~ii~н~н~~~л~~~~~' п~~~~;н~~·~:g~kе Г~~у~и! ~~~л~:~:е~:б «~T~T~:~H:~ 
(11:apClL"01j::;€()); АlР€АЛоv). выдвигая причиной свою глубокую старость и телес
ную слабость. Вслед за' тем иерархом Византии был избран родной брат 
имп'ератора Льва и Александра Стефаю, [В. Н. Бенешевич. Описание гре
ческих рукописей .монастыря св. Екатерины на Синае, т. I, СПб. 1911, 
СТР. 292; У. Gruтe1, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 
\'01. I, [. 2, 1936, N2 536). И. Хергенрэтер (J. Hergenr6ther, Photius ... , Bd. 
11. S. 691). который еще не имел возможности использовать ни .Пса-
мафийскую хронику", ни синодик Синайского монастыря. не доверял 
рассказу о письменном отречении Фотия; теперь, OДHaK~ такое скепти
ческое отношение должно быть отвергнуто (ср.: F. Dvornik, The Photian 
schism, р. 247). , 

Недавно и:щашюе послание папы Стефана V императору Василию I 
свидете.lьствует, что преl:МНИК Василия lJ СIJОИХ действиях против Фотия 
мог опереться на поддержку папства [V. Gruтe1. La lettre du раре 
Еаеппе а l'етрегеuг Basile J"r (REB, voI. XI, 1953), р. 136; В. Laourdas, 
'н Eтa1:0A~ 1:0[) ~1:€'f<ivou про<; 1:О" НClО'lАио';/ (.'ЕАЛ'fjVL'Х.<i", уо1. XIV, 1955)]. 

В схолии к астрологической рукописи Laur., XXVIII. 34 упомянуто 
изгнание Фотия (по-види~IOМУ, второе) [F. Воl1, Die Verbannung des 
Photios (BZ, Bd. VI II, 1899), S. 158]. О внутрицерковной борьбе в это 
Врl:МЯ см .• Житие Иосифа Песнописца" (А. ПаП8'\опуло-Керамевс, Сбор
ник гречеСКllХ и латинских па.мятников ... , вь:п. 2, стр. 142')' 

2\ Иери~ - мест~чко на азиатском береГУ ПРОПОl!ТИДЫ, к югу от Халки
дона, где находился юшераторский дворец (R. Janin. Constantinop/ е 
byzantine, р. 147-149,454). 

22 Oi'Y,O'(E·'+,~. Де Боор (VE. S. 227) рассматривает его как синоним 
слова crUПЕ~+,-;;, "родственник". Но обычное значепие этого слова .рож
денный в доме (раб)", .домочадец" [C\l. заметку на рукописиРагis., 2009. 
где говорится, что olla была псреписапа рукой oi"OIE~OU<; oi'X.{~o'J МLха~л. 
(Х' в.)- цитируется в предисловии Д, Моравчика к Ое adт. iтp., р. 15]. 
Николай (853 - 9:l5) - видный политический деятель начала Х в. По 
свидетельству патриаршего каталога Фишера, оп Бы�л родом из Италии 
(,,6 IE~O-;; 'l~ry.i.';':), УЧИClся ПО_1 РУ!(ОВО,1СТВ(Щ Фотия и ;юстиг 60ЛЫIIИХ успе
хов в философии ][ риторике [F. Fischer, De patriarcharum Constantir.o
politanarum catalogis (<<Coттentationes philologicae Jепепsеs». уо1. 111. 
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1884). р. 2931.4]. Сам Николай с глубоким уважением отзывался о Фотии 
(Migne. PG. t. CXI. соl. 365 А). 

Многочисленные письма Николая и известия хронистов о его полити
ческой деятельности позволяют характеризовать его как выразителя инте

ресо.В Iвизантийской ПРОВlllнциальной знати: в чаСllНОСТИ. он. подооно Фо
тию. был 'сroРОНН1ик.омогра.ничения деспотизма императорской вла·сти. 
Ни:колай был O:lI!HHM из ,нааболее просвещеННbIIХ людей овоею Вiремени, 
знакомым как с ,гречес;коЙ. та,к и с лаТИIНСКОЙ образованностью. Подобно 
Фотию он ПОДlн.имался иногда до кр,итики авторитета, утверждая, что 

исторический процесс определяется деятельностью людей (ibid .• соl. 276 D -
277 В). [О Николае см. J. Gay. Le patriarche Nicolas Mystique е' 

son r6le politique «(MeIan~es Ch. Diehl», vol. 1, Paris, (930); V Grumel. 
Les regestes .... N2 598-624.630-984; Gy. Moravcsik Byzantinoturcica. Bd. 1, 
Веl1iп, 1958. S. 455 f. и указанную там литературу; G. Every, The 
Ь yzantine patriarchate, 451-1204, London. 1947. р. 140 У.- Очень устаре
ла анонимная статья »Николай Мистик. патриарх константинополь
ский (896 - 925)" (.Прибавления к изданию творений святых отцов в рус
ском переводе". ч. ХХ. М., 1861)]. 

23 Этот монастырь ·был 'расположен 'на ,не60ЛЬШОМ мысе полуострова 
Акрит [R. Jапiп, Autour du сар Acritas (ЕО, vol. XXVI. 1927). р. 295 sq.]. 

24 9ио'l ':'081.'(0'1. Лев и Николай вместе учились у Фотия. 
2;; Секретарь императора. Мистиком императора называет его также 

псевдо-Симеон (Theoph. Cont., р. 70316)' Это название должности сде
лал ОСЬ :!атем прозвищем Николая. СР. Дворник (F. Dvoгnik. The Photian 
schism, р. 249 {.) связывает возвращение Николан Мистика с изменением 
политики Льва Vl; он обращает внимание, в частности. на то. что Санта
варин также был возвращен из ссылки. Отражение новой политики 
Л "ва V\ Ф. дворник видит в похвальном слове Ль ва. произнесенном в 
честь Василия 1 в 888 г., где император не только прослаВ,1ЯЛ своего· 
отца. но и с одобрение~" отзывался опримирении фотиан и игнатиа,l 
[IA. Vogt-I. Hausheгг, Oraison funebre de Basile 1 ... , Rome, 19321· 
О дате этого памятника - N. Adontz. La рогие blstorique de l'oraison 
junebre de Basile ; раг son fils иоn V 1 lе Sage (Byz., vol. VIII. 1933), 
р. 507]. Однако теория Ф. дворника опирается на очень скудные факты: 
нельзя забывать. что СтилиаlI 3аутца до самой своей смерти фактиче
ски руководил политикой Льва Vl. и только в КОНllе 'Х в. позиции фо
тиан укрепились; лишь тогда Лев Катаки.1 был назначен доместиком 
схол (гл. 5. прим. 15); несколько позднее Николай J\!lистик стал патри
архом, а другой ученик Фотия, Арефа.-первопрестольным митрополи
том (митрополитом Кесарии) .. (гл. 12, прим. 9). дата назначения Николая 
мистиком, как и дата возвращения Сантаварииа (и Льва Катакила) из 
ссылки. нам неизвестны; на основании же одного только официальног(} 
заявленИя Льва Vl довольно рискованно делать далеко идущие выводы. 

Глава 3 

Евфимий намекает на стремление Стилиана захватить царскую власТl,. 
В результате постоннных войн с арабами в Константинополе было· 

много пленных: сохранились записки араба Гарун ибн Яхья, который 
В конце \Х или в начале Х в. был привезен в Константинополь. 
[А. Vasiliev. Harun-ibn-Yahya and his description of Constantinople (<<Semi
narium Kondakovianum». vol. У. 1932) и комментарий Г Острогорского 
в том же томе]. Пленники. по-видимому. содержались в тюрьмах: 
о бичевании тридцати пленных сарацин на ипподроме в царствование 
Василия 1 упоминает историк Х в. Генесий (Genesius. Воппае. 1834. р. 1(8); 
11 параллельном месте (Theoph. Cont .• р. 303 10) идет ре чь о содержав-
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Шихся в тюрьме преступниках (ср. TaK>he: Theoph. Сопt. р. 57514)' 
Сохранилось послание Николая Мистика арабскому халифу. где автор 
стремится доказап,. что арабские пленники жили в Византии беспечно 
и счастливо. в Просторных помещениях и имели даже свой храм 

(E6'X.'t~pto'l) для богослужения (Мigпе. PG. t. CXI, соl. 312 О). 
3 AaiJ-1tроt<; itl;twiJ-ааt. 'А~'())iJ-а в .Клиторологии· Филофея обозначает 

титул. звание чиновника (нопример. магистр. патрикиЙ. протоспафарий 
и т. п.) (J. В. Вигу, The imperial administrative system.... р. 133 33; ер. 
Cedr .• уоl. 11. р. 3797). 

4 Лев имеет в виду свою размолвку с отцом. который заточил его ,в 
тюрьму (см.: гл. 7). 

5 ПреП'йловеНlие ПJятид:еоятн,ицы - ПО:дJвижный (п,реаюдящий) христиа,н
ский Пiраздник. Пiр:ихо'дJЯЩИЙСЯ ,на cepeд.l~Hy пятидесятницы, т. е. между 
пасх'ой и ТРОИЦbllНЫМ днем (и,наче день св. ДУ'ха - пятидесятый день после 
пасхи)'. ПреПОЛOlвение п,ятид:еоя"nницы ,на'Чинал'йСЬ .в ·среду чe-nвертой не
дели (<<Нlедели ,рассл,абленоого») после па'схи и п,р аЗДlновалось :восемь 
дней. Де Боор ориентировочно дат,rnр'ует эти события 387 Г.; в этом слу
чае преполовение пяти'деоятницы п!р'И:ходилось ,на 10 ма,я. 

6 Хра.м св. МOIКИ'Я - один из 'И3lвес~нейшихконстаН~ИIНОПОЛЬСКИХ хра
мов. Он был ра'спол.ожен ,на ,седьмом (VII) сХолме, за ,стеной I(ОНlста,нти
на. несколько севернее улицы, 'котора'я вела 'От форума А.ркадия к воро
там Пиги (R. Jапiп, La geographie ecclesiastique ... , р. 367 sq.). 

7 в.ознесение - преход:ящий церковный празд.ник, который ОТЛlеча.1И 
на сороковой день после пасхи, т. е. 15 д'l-lей 'спустя после преполовеНI!Я 
пятидеаятницы. В 887 Г .• к ,кото,рому де Боор 'йТ.носит эти события, ·возне
сение прих'одилось на 2.5 мая. 

в IIасгr6 ~l'.'X.la; Может быть. имеется в виду гвардия. П. Карлин
Хейтер переводит all ages of the реорlе .все возрасты" (Р. l(агJiп-Науtег, 
Vita S. Euthymii, р. 25). 

n Стефан, младший брат Льва VI, родился в 868 г. (гл. 1, прим. 11). 
Он был поставлен патриархом после низложе11l!Н Фотия: по Фохту 
[А. Vogt, Note sur [а chronologie des patriarches de Constantinop/e аuх 
х/е et Х е siecles (ЕО, уо1. ХХХII. 1933). р. 2761-25 декабря 887 г .• а со
гласно утверждению Грюмеля (У. Grumel, Chronologie .... р. 12)-в декаб
ре 886 г. По одним сведениям, он занимал патриарший престол семь 
дет (F. Fischer. De patriarcharum Constantinopolitanarum catalo[!i" 
р. 2929), а по другим-шесть лет и пять месяцев [Е. W. Brooks, The 
London catalogue of the patriarclzs of Constantinople (В2, Bd. УII, 1898), 
р. 32]; в дополнениях к хронографу Никифора указано, что Стефан 
был патриархом шесть лет и восемь месяцев (Nicephor\ls. Opusula historica, 
Lipsiae, 1880, р. 120 l6). Судя ПО тому, что Стефан умер в мае 893 г. 
(гл. 7, прим. 9), мы вправе принять предложенную В. ГРЮllелем дату. 

10 По-видимому, в монастырь св. Феодора, который Р. Жанен 
(R. Janin, La geographie ecclesiastique ... , р. 157 sq.) локализует в районе 
Рисия, на юго-западе от Константинополн. Х. М. Лопарев ( .. Греческие 
жития святых .. . ", Пг. 1914, стр. 203) лреДПО.1агает, что Евфимий жил 
в этом монастыре . 

. 11 Некоторые сведения о родне Заутцы (ос '1:0" Zao6'(~a crUПЕ'IЕt<;
Theoph. Cont .• р. 8562) содержат также хроника Симеона Логофета 
и другие. более поздние хроники. Логофет рассказывает о сыне Заутцы, 
который организовал заговор против Лl,ва VI; он называет его Тцау
тца (Theoph. Сопt., р. 8562); в ХРОllике Продолжателя Феофана. пере
дающей тот же рассказ, его имя - Таутца (lbid .. р. 36023) В хронике 
Скилицы сын 3аутцы назван Львом (Cedr., уоl. 11, р. 25719)' Прибли
женным Льва УI был родственник Заутцы Васялий: Скилица прямо на-
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з ывает его племянником Заутцы (Cedr., vol. II, р. 258 10), в других хро
никах он выступает как племянник Зои (Theoph. Cont., р. 853 з). Его 
отцом был 9териарх Николай (Theoph. Cont., р. 8531). Этериарха Нико
лая и его сына Парда упоминает хроника Продолжателя Феофана 
(Theoph. Cont., р. 3617); [в другой хронике (ibid., р. 85610), видимо, оши
очно этериархом назван Пард); однако было бы рискованно отождествлять 
ббоих Николаев: отец Парда назван верным другом императора, он 
оыступает противником Заутцы. 
в 12 Р. Karlin-Hayter, уиа S. Euthymii, р. 27, п. 1. 

Глава 4 

Августа - официальный титул императрицы (W. Sickel, Da s 
byzantinische KrOnungsrecht ... , S. 521). 

2 Феофано, дочь патрикия Константина, происходила из влиятель
ного рода I Мартинакиев (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte йЬег die Ы. 
Theophano, с. 2 10); она, возможно, приходилась близкой родственнице 
Евдокии Ингерине, матери Льва VI (А. Vogt, La jeunesse de Leon 1 
Sage, р. 413). Х. М. Лопарев (nГреческие жития святых ... и, стр. 65 ) 
называет ее племянницей Евдокии и строит следующую ее родословную: 

Ингер 

I I I 
Мартин Константин Евдокия 

I 
Феофано 

I 
Лев VI 

Впрочем, сообщение о происхождении Евдокии Ингерины из рода 
Ма;)Тинакиев, сохранившееся только у поздних хронистов (Cedr., vol. 

11, р. 19810), Эд. Курц [в комментарии к .Житию Феофано" (Ed. Kurtz, 
Zwei griechische Texte йЬег die Ы. Theophano ... , стр. 49)] считает встав
кой. По словам .Жития Феофано" (там же, стр. 57)' .царь (Василий
А. К) послал архонтов, сатрапов и экзархов тайной канцелярии по всем 
городам и провинциям, чтобы разыскать девушку, достойную прекрас
ного императора Льва". Были отобраны 12 прекраснейших девушек, среди 
которых оказалась и Феофано. В Магнаврской палате (пышно украшенное 
здание в константинопольском Большом дворце, где находилась тронная за
ла-R. Janin, Constantinop/e byzantine, р. 117 sq.; ср.: гл. 18, прим. 18) ца
рица-мать Евдокия и Василий избрали Феофано невестой Льва. Свадьба 
была отпразднована зимой 881/882 г. (А. Vogt, La jeunesse de Leon 
/е Sage, р. 415). ПОСJlе смерти Евдокии Феофано была провозглашена 
августой и, видимо, имела большое влияние на Василия (см. о ней гл. 7). 

3 Влахерны - район в северной части Константинополя, на берегу 
Золотого рога (R. Janin, Constantinop/e byzantine, р. 303 sq.). Здесь _на
ходил ась одна из самых знаменитых константинопольских церквеи

храм богородицы, построенный еще в V в. (R. Janin, La geographie 
ecclesiastique ... , р. 169 sq.). 

4 Т. е. не позднее начала 886 г., если предположить, что Евфимий 
был во дворце перед самой смертью Василия 1. 

5 [Jо-видимому, имеются в виду ворота Серебряного озера [~('Ap)
,uролifL'I1J], расположенные в северной части крепостной стены, близ Вла
хернского дворца R. Janin, Constantinop/e byzantine, р. 419). 

6 11з 9ТОГО следует, что синкелл назначался императором. 
7 иерковь св. Софии (i;O'j'ia-премудрость 
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8 Это важное свидетельство о том, что члены синклнта бы,,\! обязаньr 
пребывать в Константинополе или часто туда являться. 

9 Марк, 12 ]7' 

10 По-видимому, один из крупнейших столичных монастырей Сергия 
и Вакх а, построенный Юстинианом 1 внепосредственной б.lИЗОСТИ от 
императорского дворца (R. J апiп, La geographie ecclesiastique ... , р. 468). 

11 1 Коринф., 36' 
12 'HO'UXO:.'tEpO'l "(ар 6'1 "~ 7t6ЛЕt EUpCla~(H afL~XCl'lo'l. 
Н. П. Попов (<<Император Лев VI Мудрый», М., 1892, стр. 141) перево

дит: .Ибо невозможно быть безмолвным в городе'. Однако он не учи
тывает, что ~auxo, В этой же главе примеJlяется для обозначения свой
ства местности (УЕ, р. 13 2'); к тому же ЕUРClа~(ц-это инфинитив аориста 
среАнего(ЕU?а/J-'fj'l .нашел ДJlЯ себ Я'), а не страдательного (.находился") 
зал ога. 

13 Имеется в виду выздорОВllение Льва. 
14 Полный текст этой покаянной молитвы был включен в сборник мо

литв, составленный монахом Иоанном Фекарой (около 1300 г.). Он издан 
по рукописям XVI-XVII вв., в которых имеются незначите.чьные откло
нения от текста, приведенного в .ПсамафиЙскоЙ хронике"[S. G. Mercati, 
Gleichzeitige Нутnеn in der byzantinischen Liturgie (BZ, Bd XVIII. 1909), 
S. 327 f.; Р. Maas, Literarisches ги der Vita Euthymii (BZ, Bd XXI. 

1912), S. 436]. 
1:, Oi-х.о7tрОаа'tЕСо'l. Этот редкий термин встречается иногда в качестве 

синонима ~О:.fL'1j (.деревни") [.Пира", XXVI, 15; ср.: П. В. Безобразов, 
Патмосс"ая писцовая "нига (ВВ, т. УН, 1900), стр. 74, прим. Il; иногда 
этим термин ом обозначают поместье (ММ, voI. VI, р. 5~6)' В нашей' 
хронике-городская усадьба, состоявшая, видимо, из целого комплекса 
зданий [ср. рассказ Скилицы (Cedr., vol. 11, р. 49710) о том, как импера
тор Роман III Аргнр (1028-1034) купил oI-х.о, вельможи ТриаконтафИ.lла 
и также превратил его в MOHacTbIpbl. 

16 ПЛ'fjО'LDХООРОU'l, ср. также: УЕ, р. 12. Здес ь эти термины не имеют 
специального значения, как в новеллах императоров Х в. (Jus., vol. III, 
р. 22026) и более поздних актах [например, грамота 1034 r.-L. РеШ, 
W. Regel, Actes d'Esphigmenou (ВВ, т. ХН, 1906), приложение, .N'~ 1 2]]' где' 
термин 7tЛ'fjоtСХО'fLОU otMtO'l (грамота 1375 r.-F. D6Iger, Aus den Schatzkam
тет des Ы. Berges, Мiiпсhеп, 1948, N2 20 3) означал право близости. 
[См. о нем П. В. Безобразов, Рецензия на "ниги Ж. Тесто и Р. Геньера 
(ВВ, т. УН, 1900), стр. 162 и ел.; А. П. Каждан, К вопросу об особен
ностях феодаЛbflОЙ собственности в Византии VllI-Х вв. (ВВ, т. Х. 
1956), стр. 52 и сл.] 

Глава 5 
1 Район в юго-западной части Константинополя, близ моря и Золо

тых ворот (R. Jапiп, Constantinople Ьугаnаnе, р. 384). 
2 К(l'tЕLл~фЕt-буквально: .0владеJl- (так и Р. Karlin-Hayter, Vita S. 

Euthymii, р. 33). Однако 9ТОТ перевод неточен, так как владения Ката
кила были конфискованы еще раньше. 

3 ПроО'-х.U'l'1jО't,-ЭТо не только .земноЙ поклон", который обычно отда
вали императору, но и приветствие, которое сам император воздавал 

особо почитаемым лицам духовного звания. 
4 Ср.: гл. 17, прим. 7. 
Ii Притч., 211' 
6 E')'X.'t:~PlCl. Текст испорчен; возможно, что здесь, согласуя с <PE?O'l'tClr 

следует читать "а "~OE ~а-х.ЕТО'Е EU'X.'t~P«l, а не родительный множественно
го, как в рукописи. де Боор (УЕ, р. 14) предлагает другую конъектуру ~ 
'fЕр6'1'tю'l. ер.: Р. Karlin-Hayter, Vita S. Euthymii, р. 160. О часовне Пред
течи см. также гл. 23. 
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7 R. Janin. La geographie ecclesiastique ... , р. 122. 
8 TOl, E1tLcr'tCl'tEl'l 'tOU Epjou. Текст испорчен. Может быть. надо читать 

''tOU; E1ttcr'tcl'tCl, 'tOU EpjOU или 't"''I Epj(J)'I. как в .Исходе". I 11? Винительный 
падеж зависит от причастия 1tpOXEtptcrCl, (активного залога!). Конъектура 
де Боора (VE, р. 15): 'tou, E1ttcr'tCl'tCl'tEl'l 'tOU frrou [О<рЕ[/lО'I'tщJ т:рохщtcrCl;. 

9 'E~ оt'Х.Еtщ CtjOpii, 't~'I 'X.uptO't'1]'tCl EXOV'tt. Термин 'Х.UрtОПI' постоянно встре
-чается в деловых документах [Lavra. N2 125; 3829; 4258 etc.; А. Pertusi. 
Nuovi documenti sui benedettini amalfitani dell'Athos (<<Aevum». vo!. ХХУН. 
1953) , р. 42420J. 

10 Поместье [G. Ostrogorsky. Die liindliche Steuergemeinde des Ьу-
zantinischen Reiches im Х. !ahrhundert (<<Vierteljahrschrift fiir Sozia!- und 
Wirtschaftsgeschichte». Bd. ХХ. 1927). S. 20 f. и особенно F. Dбlgег, 
Beitriige zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung, Leipzig
Вегliп. 1927, S. 127 f., 137 f.]. М. Я. Сюзюмов В статье .Экономика при
городов византийских крупных городов' (ВВ. т. XI, 1951. ·стр. 59) счита
ет проастнй специфический формой в.tацения- пригородной усадьбой, 
а .с точки зрения его экономического значения"-.категориеЙ ра
,бовладельческого хозяйства". Однако вряд ли мы можем понимаТ!, этот 
термин так узко, скорее, он обознача" динатское поместье вообще [ср,: 
А. П. Каждан, Формирование феодального поместья в Византии Х в. 
(8В., т. XI. 1956), стр. 99 и сл.J. 

11 ·Е'I 'tq; ~;;E'Iq; .• Стеном· называлн Босфор. 
12 Проcl"'tЕtОV 'tou 'А jCl&ou упоминается и в других источниках. Ср.: 

• [императоРJ Александр созвал собор в Магнаврском дворце, приказав 
привести и Евфимия со Стена, из Агафова" (Theoph. Cont .• р. 87114)' 
Об этом соборе см. гл. 18-19. 

13 Иоанн Златоуст (приблизительна 347-407 гг.)- один из деятелей 
церкви ~(имеется в виду его 52(53) гомилия на Евангелие от Матфея 
(Joannes Chrysostomus. Орега omnia, vo!. УН. Parisiis. 1727. р. 537 Н). 

14 Та XClP1:q;~ Qt'Х.Clt<дuClП. 
1:; Симеон Логофет (Theoph. Cont .• р. 85510) сообщает, что после смер

ти полководца Никифора Фоки Старшего .император Лев назначил до
местиком схол Льва Катакила, проживавшего вРавде" Равд-район, 
прилегавший к Псамафийскому монастырю (ер.: Theoph. Cont" р. 3~464). 
Арефа Кесарийский в похвальнам слове Евфимию рассказы в ет, что 
гроб старца был привезен в Равд (А. Пападопуло-Керамевс. Сборник 
греческих и латинских памятников ... , вып. 1. стр. 30,,). Видимо, Ката
кил получил новое владение недалеко от старого. 

р I(J);;'1]p~ имеет двоякое значение: безопасность (так понимает его 
Заутца) и спасение (духовное) (Р. Karlin-Hayter, Vita S. Euthymii, р. 37, 
п. 3). 

17 'Ер_";' '" IIразднество в память освящения храма. Об обряде это
го празднества см,: Ф. Красносельцев, Типик церкви св. Софии в 
Константинополе в IХ в. (.Летопись Ист.- фИJlал. об-ва при Новорос
сийском ун-те", т. 11, ч. 1. 1892), стр. 207 и ел. [ер.: М. B!ack, The festival 
01 Encaenia in the ancient churcfl (<<Journal 01 Ecc!esiatica! history». vo!. 
V, 1954)]. 

18 At-:CI'IЕtCl-молитвословие, употреблявшееся преимущественно во 
время крестного хода. 

19 Р. Жанен (R. Jапiп, La geographie ecclesiastique ... , р. 8) считает не
обходимым разграничить два константинопольских монастыря: ,Аврамия, 
местоположение которого неизвестно. и Аврамитов. Богородичный мо
настырь Аврамитов, как сообщает Константин Багрянородный (Ое cerim., 
р. 438 9-12 и 501 9-10). находился за городской стеной. Р. Жанен 
(R. Janin, La geographie ecclesiastique .... р. 157) полагает. что в нашей 
хронике речь идет о монастыре Аврамитов. однако в тексте стоит 'tou 
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·A~pa~"Qt). Таким образом, он не проводит свой тезис до конца. Де Боор 
(VE, S. 155) ('читает, что 1tЛ1jоtОХWРОU"'tЕ~ (как названы монахи в этом мес
те) нужно связывать с новым (1Iсамафийским) монастырем; на этом ос
новании де Боор делает вывод, что он был выстроен вблизи монасты
рей Пиги и Аврамия. Однако текст хроники свидетельствует, что Ев
фимий отправлял службу в своем старом монастыре (св. Феодора) и 
лишь позднее прибыл в Псамафийский монастырь. О близости монасты
ря св. Феодора к монастырю Пиги можно судить и на основании гл. 3 
нашей хроники (УЕ, р. 9;;-29)' Псамафийский монастырь был, по-ви
димому, выстроен на берегу Мраморного моря, между церковью св. 
Эмилиана и Студийским монастырем (А. van Millingen, Byzantine Соn
stantinople, London, 1899, р. 264). 

() близости Псамафийского монастыря к церкви св. Эмилиана сви
детельствует также похвальное слово Арефы Евфимию (А. Пападопу
ло-Кrрамевс, СБОрНUК zреческuх u латuнскuх nа.мятнuков... вып. 1, 
пр. 302:,)' 

2и Тоо ~?о;:::нот6рои 01jf-'E'OU, т. е. победоносный символ. 
21 А. Пападопуло-Керамевс (Varia graeca sacra, СПб., 1909, стр. 

XXVIII и сл.) считает, что изданные им (там же, стр. 213 и ел.) поуче
ния Льва V1 были составлены для Псамафийского монас тыря Евфимия. 

Глава 6 

1 Конъектура де Боора. 
2 В этом месте, очевидно, сказывается влияние агиографичеекой 

традиции; авторы житий постоянно подчеркивали, что святые о,рани
чивают себя в пище. Так, св. Власий не ел хлеба и не пил вина (AASS, 
Novembris IV, р. 664 А); Михаил Синкелл питался одними овощами без 
соли [Ф. И. Шмит, Нахрuэ-Джа.мu (.Известия Русского Археологи
ческого института в Константинополе", т. XI, 1906), стр. 229 33); Афа
насий Афонский удовлетворялся в течение двух дней маленьким хлеб
цем [L. РеШ, Vie de S. Athanase l'Athonite (Analecta Bollandiana, vol. 
XXV', 1906), р. 1615], а Евфимий Новый -желудями, каштанами и зем
ляникой [L. РеШ, Vie de S. Euthyme lе Jeune (<<Revue de l'Orient 
Chretien», vo!. VIII, 1903), р. 1845]. 

3 Антидор (ЕUЛОj,а)- остатки просфоры, из которой вырезались час
тички для евхаристических даров. Антидоры раздавались верующим в 
конце литургии как пережиток • трапез любви· в древнехристианских 
()бщннах. 

4 Ср.: Иезек., 4 4' 

5 Матф., 77' 
6 Еще когда Лев, обвиненный Сантаварином, находился в заключе

нии, его навещали жена и ребенок (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte 
йЬег die hl. Theophano ... , стр. 85)' Ср.: .другой саркофаг, зеленый, фес
·салиЙскиЙ, в котором покоится св. Феофано, первая жена блаженного 
Льва, со своей дочерью Евдокией" (Ое cerim., р. 643 ll). 

7 Kt~w'tto,,- ковчег (шкатулка, рака), где хранилис.ь мощи. Соглас
но христианской легенде еще при императоре Аркадии в Константино
поль были перенесены ризы (покров) богородицы, положенные для 
хранения во Влахернский храм. 410 лет спустя император Лев УI при
казал открыть ковчег с покровом богородицы, чтобы этими мощами 
исцелить больную императрицу Зою, дочь Стилиана Заутцы (Migne, 
РО, t. СХУII, col. 613; ер.: Р. Кагliп-Науtег, Vita S. Euthymii, р. 43, 
п. 2). 

8 Bl~A[O" a;:oc,:'l::;[ou, т. е. акт о разводе,-термин, характерный для 
Септуагинты (Второзак., 24 j ) и еванге.ШЙ (Матф. 197' Марк, 10,). Его 
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употребляет также Арефа (А. Пападопуло-Керамевс, Сборни" греческuх 
u латuнс"их nамятни"ов ... , вып. 1, стр. 29з), Желание Феофано дать 
развод Льву было вызвано тем, что император с ошелся с дочерью 
Стилиана Заутцы Зоей, с которой он был близок, по· видимому , еще 
при жизни своего отца (гл. 7). 

а 1 Коринф., 74' 

Глава7 

1 Никифор Григора, автор позднего .Слов~ в честь императрицы 
ФеОqJано· (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte йЬег die Ы. Theophano ...• 
стр. 4222)' говорит, что ФеофйlЮ терпеливо сносила неверность мужа; 
однако в этих словах можно видеть обычный прием панегириста. Вместе 
с тем Никифор стремился обелить и Льва, рассказывая, что после 
смерти дочери и обострения болезни жены император стал беспокоиться, 
как бы ему не умереть бездетным. Он обратился к астрологам, кото
рые предсказали, что он будет иметь сына. Поздний хронист Манасси 
говорит, что Лев был женат четыре раза, .не побежденный сладост
растьем. но желая видеть рожденных ему законных детей· (Constanti
nus Manasses, BrerJiarum historiae metricum. Воппае. 1837. vers. 5380 sq.). 

2 К Василию 1. 
3 Конъектура де Боора. 
4 См. об этом: F. Dvornik, The Photian schism, р. 242. 
5 Илиада, VI, 448. 
6 Притч. 5 15-18 (с пропуском). 
7 Матф., 23'4' 
8 Ou ~1I't'ot'MflI\/ ОЕЛ'1jО"t\/ 'tIIU't1)\/ a"'(lI"'(i 0"&11 t fLE, алла OEOOt~6't1I 'СО\/ 7t1I'tipct 

~II\ 7ta\/u a\/tWfLE\lO'l. Х. М. Лопарев (.Греческие жития святых ... И , стр. 68) 
переводит : • Боялся отца, совсем удрученного·, что бессмысленно. 
a\lt';'[LE'IO'l следует отнести к fLE. а не к 7t1I'tiplI. 

9 Он умер 17 или 18 мая 893 г. (V. Grumel, Chronologie ... , р. 10). 
День устанавливается по поминаниям в синодиках (ер.: Н. Delehaye. 
Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxelles, 1902, р. 694 l' а 
год- по известию .Жития Феодоры солунской· о том, что его преем
ник Антоний Кавлрй стал патриархом на 'следующий год после смерти 
Феодоры, т. е. в 893 г. [Ed. Kurtz, Des Кlerikers Gregorios Bericht йЬег 
Lebcn, Wunderthaten иnа Translation der Ы. Theodora, (.Записки имп. 
Акад. наук', серия VIII, т. IV. вьш. 1, 1902), стр. 3922]' 

10 Возможно, что Слоновые ворота связывали Большой дворец с ип
подромом (R. Janin, Constantinople byzantine, р. 168). О часовне св. Афи. 
ногена других сведений нет Щ. J anin. La geographie ecclesiastique ...• р. 15). 

11 О переводе этого места см.: Р. KarIin·Hayter, Vita S. Euthymii, 
р. 51, п. 2. 

12 И по другим источникам мы знаем о разладе между Львом и Фео
фано. .Житие Феофано· (Ed. Kurtz, Zwei griecЫsche Texte йЬег die hl. 
Theophano ... , стр. 14 20) рассказывает, что императрица проводила все 
время в заботах о спасении души .• Ее постель была покрыта златотка
ными коврами, и она ради близких по вечерам делала вид. что ложится 
на нее. Но как только наступала ночь, она спускалась с постели и ло
жилась на соломенный матрац и власяницы. разосланные на полу. Время 
от времени она вставала, простирая руки к небу, вознося хвалу господу 
и прося о спасении души· (там же, стр. 158)' Симеон Лnгофет (Theoph. 
Cont .. р. 36018) так сообщает о последних днях Феофано: .Император 
f'тправи лея в храм Дамиана вместе с Зоей, дочерью Заутuы, и самим За· 
у r ,~й. Супруги же императора-Феофано-там не было-она пребывала 
L J '11ахернском СВЯТОГРОбском монастыре в молитвах·. Храм Даwиана 
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находился на европейском берегу Босфора (R. Janin, Constantinople Ьугаn
tine, р. 428 sq.). Византийский писатель Арефа, который первоначальн<> 
был близок к Фотию и Николаю Мистику (гл. 12, прим. 9), в СХОлиях к Лу 
киану осуждает поведение Феофано, считая, что она хотела представить 
себя святой (aTto7totOO\l) [«Scholia in Lucianum», ed. Н. Rabe, Lipsiae, 1906, 
р. 2629. См. конъектуру Эд. Курца к этому месту: Ed. Kurtz, Kritisches
иnа Exegetisches ги Агеthщ von Kaisareia (8Z, Bd. XXIV, ХХ V, 
1923-1925), 1, S. 18, А. 2]. Uбычно предполагают, что Феофано умерла 
10 ноября 893 г. [например, S. Runciman, The еmрего, Romanus Leca
penus аnа his reign, Cambridge, 1929, р. 40; О. Downey, The church of all 
saints (church о! st. Theophano) nеаг the church о! the Holy Apostles at 
Constantinople (<<Dumbarton Oaks papers», vol. IX-X, 1956)], так как в: 
житии Евфимия рассказ о ее смерти непосредственно следvет за расска
зом о смерти патриарха Стефана. Однако Грюмель (V. OrumeJ, Chrono
logie .•. , р. 21-29) указал, что преемница Феофано; Зоя была императри
цей в 8~8-899 п. и что, следовательно, смерть Феофано надо относить 
к 10 ноября 897 г. Так считает и Г. Острогорский (О. Ostrogorsky, His
tory ... , р. 230). С этим В. Грюмель связывает и указание хронистов о том, 
что Феофано была императрицей в течение 12 лет; он считает, что Фео
фано стала императрицей после смерти Евдокии Ингерины, а это событие 
он относит примерно к 885 г. Однако В. Грюмель не учитывает, что сог
ласно ,Житию Феофано' (Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte йЬег die hl.'i 
Theophano ... , СТр. 72) Евдокия Ингерина умерла вскоре (ou f!иа 7tОЛ\) 
XPO\lO\l) после свадьбы сына, т. е. около 882-883 г. (ер.: А. Vogt, [а jeu
nesse ае Leon lе Sage, р. 417). Заточение Льва произошло уже после 
смерти Евдокии. При этом Никифор Григора (Ed. Kurtz, Zwei griechische 
Texte йЬег die Ы. Theophano ... , стр. 3928) отмечает, что Лев провел в за
точении три года, а не три месяца, как засвидетельствовано в хронике Си
меона Логофета. К тому же С. Шестаков [ .. О рукописях Симеона Ло
г-офеmа" (ВВ, т. V, 1898), стр. 4]] сообщил, что венская рукопись Лого~ 
фета (Vindob. hist. graec., 37) дает в этом месте также чтение ХРО\lОЩТ. 
т. е. ,три года·. В таком случае возможно смерть Феофано отнести к 
10 ноября 895 г.; в пользу этой даты будут приведены еще некоторые 
соображения (ер.: гл. 8, прим. 7). _ 

На невозможность принять датировку В. Грюмеля справедливо ука_ 
зал уже греческий историк Г. Колиас [О. Т. Koliils. AOTOt ~cx; XPO\lO, E~_ 
МClЕ,,,, "t~, NECXpii, 109 .LHo\l"to, О "tOU LO'f'OU ('Е7tЕ"tт,рt, 'E"tCXlpEl'1, Fu:cx'l"tt_ 
\100'1 L7tOUOoo\l, "1:. 23, 1953), ClЕЛ 334]. однако из этого заключения он еде 
лал ошибочный вывод, вернувшись к датировке К. де Боора. 

13 Хронисты сообщают о смерти Феодора Гуцуниата в начале рас
сказа о правлении Льва (Пlеорh. Cont. р. R5219 ), дО смерти Феофан(». 
Ilродолжатель Феофана рассказывает (ibid., р. 35917-20)' что Заутца 
предлагал руку своей дочери крупнейшему византийскому полководцу 
Никифору Фоке Старшему, который отказался от предложения, боясь 
рассердить императора. Оскорбленный Заутца добился смещения Ники
фора Фоки с поста доместика ехал - он был заменен Львом Хатака
ланом (Катакилом, гл. 2, прим. 18). Это событие, разумеется, могла 
быть лишь после смерти Гуцуниата, однако оно было невозможным не 
только после смерти Феофана, но и в то время, когда царица жила во 
Влахернском монастыре, А. Грегуар [Н. Gregoire, La cariere du premier 

Nicephore Phocas (,ПРОCl'f'ора Ek L"t. KuplCX~[O"'I\I', вЕClCI. 1953), р. 239] считает, 
впрочем, сватовство Заутцы выдумкой. 

Г л'а в а 8 

1 Ср.: Римл., 7з; 1 Коринф., 79,39-40; 1 Тимоф.,~514;-Однако всюду 
идет речь о втором браке вдов. 
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2 Монастырь С'В. Диомида находился у Золотых ворот. Василий 1. 
тогда еще фракийский крестьянин. впервые вошел в Константинополь 
через Золотые ворота и заночевал у «расположенного вблизи ворот 
монастыря св. мученика Диомида» (Theoph. Cont .• р. 22310). Легенда 
рассказывает. будто игумен монастыря св. Диомида признал в НеМ 
будущего императ.ора. Впоследствии Василий 1 отстроил монастырь; и 
действительно. раскопки обнаружили здесь старинное здание. на кир
пичах которого встречалась монограмма Василия 1. а иной раз - имя 
Диомида (А. van Millingen. Byzantine Constantinople. р. 265). Р. Жанен 
(R. Janin. La geographie ecclesiastique ...• р. 101) относит заключение 
Бвфимия в монастырь Диомида к 894-896 ГГ .• однако. учитывая вы
сказанные выше соображения (гл. 7. прим. 12). это событие следует 
датировать 896-898 гг. 

3 По сообщению хроники Логофета (Theoph. Cont .• р. 361 ls- 2n ) брак 
.пьва УI и Зои Зау1'ЦЫ был ос.вящен дворцовым клириком СинапоЙ. ко
торый деЙство.вал. по-видимому. против воли патриарха Антония; во 
всяком случае. Синапа был после этого лишен сана (У. Grume1. Les ге-
1!.estes ... , .N2 595). 

4 О''У.lсц-буквально: «дома». 
5 О дате см. прим. 7. 
6 Антоний Кавлей стал патриархом в августе 893 г. (гл. 7. прим. 9) . 

.дата его смерти является спорной. Terminus post quem для смерти 
Антония установлен А. Грегуаром по надписи, упоминающей Антония 
1'1 датированной октябрем 897 г. [Н. Gregoire. La vie de S. Blaise d'Amo
"ium (Byz .. vo1. У. 1929-1930). р. 400 sq.]. Л. Грегуар принял. что Анто
RИЙ умер 12 февраля 898 г. (День устанавливается по нашей хронике
см. гл. 10). Каталоги ,константинопольских патриа,рхо,в отводят патри
аршеству Антония то восемь лет. то два года; В. Грюмель (У. Grume1. 
Сhгоnоlщ{iе ...• р. 8) показал, что это расхождение коренится в палеогра 
фи ческой ошибке, возникшей из-за сходства греческих скорописных цифр 
8 и 2. Так как Антоний занимал патриарший престол не менее четы 
рех с половиной лет. приходит~я отвергнуть цифру 2. Определяя 
время его патриаршества в восемь лет. мы получим традиционную дату 

{;мерти Антония - 12 февраля 901 г. 
7 О тяжелой болезни Зои упоминает также синаксарь константино

польской церкви (Н. De1ehaye. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, 
р. 93525). Де Боор считает. что смерть Зои последовала в конце лета 

:896 г. (ер. F. D61ger. Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen 
Reiches, Bd 1. Miinchen-Berlin. 1924. N2 535). Однако она упомянута 
как правительница в «Клиторологии» Филофея. составленном в 899 г. Из 
«Клиторология» мы можем заключить. что она правила еще в сентябре 

:899 г. (У. Grume1. Chronologie ... , р. 19). Это подтверждается и словами 
нашего автора: «Еще был патриархом Антоний»; смерть Зои. по-види
мому. произошла в конце его патриаршесТIВЭ. иначе бы это «еще» (Е'И) 
звучало бессмысленно. Видимо. Зоя умерла на рубеже 899 и 900 гг 
Так как Симеон Логофет (Theoph, Cont,. р. 361 ~n) сообщает. 
что Зоя умерла через год и 8 месяцев после коронования, его надо 
отнести к началу или середине 898 г. НО И3 этого еше не следует. чт') 
,смерть Феофано .приходится на 897 г.. как предположил В. Грюмель. 
Дело в том. что между заключением Евфимня в монастырь Диомида 
'н смертью Заутцы прошло более двух лет. а между смертью Заутцы и 
Зои - полгода. Учитывая, что Евфимий был заточен не сразу после 
,смерти Феофано. мы приходим к выводу, что между смертью Феофан о 
'11 Зои прошло по меньшей мере три года. т. е. смерть Феофано можно 
отнести. самое по.зднее. к 10 IIоября 896 г. ЕСЛII же пере рыв между за
точением Евфимия и смертью Заутцы был еще большим, смерть Феофано 
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придется датировать 10 ноября 895 г. Смерть Стилиана 3аутцы дати
·руется пример,но серед.и.ноЙ 899 г. (на полгода ран'ьше 30'И). 

8 «Житие Василия Нового» (С. Г. Вилинский, Ж·uтuе са. Василия 
Нового .... стр. 28727) та.кже называет Саману евнухом. rпри6авляя. что 
он был хорош собой. О Самане см.: R. Janin, Иn агаЬе ministre а Ву
гаnсе. Samonas (ЕО. vo!. XXXIV. 1935); R. Н. Jenkins. The «flight» о! 
Samonas (Sресu!uщ vo!. ХХШ. 1948). р. 221 f. Р. Жанен и Р. Джен
кинз. следуя де Боару. датируют возвышение Саманы 896 г. 

9 Хроника Симеона Лога фета дважды рассказывает о заговорах 
родни Заутцы против Льва. Первый относится еще ко времени жизни 
Феофан о (Theoph. Cont .• р. 36022). О втором (ibid .. р. 362 17) 
рассказано следующее: «Чиновник Василий. жаждавший царской власти, 
любил куви-кулярия (при,м. 10) Самону. Он дерзнул сказать Самоне: 
"После смерти Зои. нашей тетки, император возьмет другую жену. а 
нас уничтожит. Дай мне слово. что ты сохранишь тайну. и я открою 
тебе то что мы задумали" Тот исполнил просьбу и узна.л от него обо 
всем. ,{то было подготовлено. Тогда Самона, явившись к императору, 
сказал: "Хочу. тосподин, раскрыть тебе наедине нечто такое. что грозит 
смертью мне. если я скажу об этом. тебе же - если я промолчу" И он 
рассказал императору о заговоре Василия. Император. не будучи вполне 
убежден его словами. спросил, не подговорил ли кто-нибудь Саману 
сказать все это. А Самана ответил: "Если хочешi, убедиться, пошли. 
кого пожелаешь. в мою комнату; я спрячу их в таЙНI!ке. и они запи
шут то. что мы с Василием будем говорить. Тогда-то ты убедишься. 
что в моих словах нет лжи". Император послал rtротовестиария Христо
фора и китонита (спальника) Калокира. которые спрятались в комнате 
Самоны. Самона же заманил к себе Василия и. дав ему торжественную 
клятву. вновь попросил подробно рассказать о заговоре и об участниках. 
Все это Калокир и Христофор слышали и записывали». После этого 
Василий и другие з'аговорщики были сосланы. Этот заговор следует 
датировать примерно 900 г. 

10 Кувикулярий - спальник; придворная должность. которую Mor 
занимать евнух [R. Guilland. Les titres auliques reserv~s аих eunuques 
(REB. vo!. Xlll, 1955). р. 52]. Р. Гийан ошибочно датирует назначение 
Самоны кувикулярием 896 г. (ibid., р- 60). 

11 Нипсистиарий - придворный. ведавший умыванием императора: 
его обязанностью было подавать императору золотой таз для умывания 
рук перед выходом из Большого дворца (ibid .. р. 50). Р. Гийан не учи
тывает данных нашей хроники и не отмечает, что Самана был нипси
стиарем; данные нашей хроники так,же противоречат традиционному 
представлению о том. что должность нипсистиария была ниже. чем 
должность кувикулярия (ср.: J. В. Bury. The imperial administrative sys
tem ... , р. 122). 

12, Bf~Aov 1tc:lV'tЕРТ;'VОV E~ E'V06[J,a'to, bi;EOU %at Otclp"(upou %at OICIXPUcrou пЕр,и%о
crf-LЧJ.ЕУ!"j'V' Это почти буквально совпадае т с тем. что сказано в .Житии: 
Игнатия· (Migne. PG. t. СУ. со!. 540 С): 060 EUp[pcrMUcrt ~1~A[a xpucr<j> %а! 
ap"(up<j> cruv 6~Ecrlv (у Миня-cr'1JрIМ'i,) E'I06fL:%O'IV EE(j){tEV %E'X.ocrfL'1JfLEva, - С р.: 
Ducange. Glossarium ad scriptores mediae et imfimae graecitatis, Lugduni, 
1688. s. v. EvoufLlI. 

Глава 9 

1 Иначе говоря, в часы вечерней службы. 
2 Молоток, которым стучали в дверь. 
ОсноватеЛl, монастыри. который ПОЛI.зовалсн опреде,~енными п ра-

вами ("/.~-r,":Срt'·I.~'V &l'/дIU'I). В. Ниссен (W. Nissen. Die Dialaxis des 
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Michael Attaleiates, Jena, 1894, S. 54 f.) различает три типа светской 
власти Над монастырем. См. также: В. Марковиt1, Ктитори, нихове 

дУJlCности и права (.Прилози за к~ьижност, jезик, историjу и фолклор", 
т. У, 1925); Е. Негmап, Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine: 
typica ktetorika. caristichiari е monasteri «liberi» (<<Orienta1ia c.hristiana 
periodica», уо1. VI, 1940). 

4 Привратник. 
5 И f311 п~ревод дает П. Карлин-Хейтер (Р. Karlin-Hayter, Vita S. 

Euthymii, р. 59): .Со своей стороны 01 ец обратился к первым членам 
императорской свиты, приглашая присо.единиться к его трапезе". Одна
ко неясно, почему она считает 0< 1:<1 1tр"'П 'l'EP0'll1:E'; 1:<1> ~7crtAEi .вельможа
ми"? Из tlсего контекста гл. 9 видно, что Лев УI пришел в монастырь 
один. Дательнь:й 1:<р ~аcrtл.Ei: зависит от глагола 1tPOcrE'I'",'II<.t, а дательный 
'toT.; 'I'.pOU~t- от глагола cru'IIaEt1t'll~crat (r, дательным как раз и означает 
.обедать вместе с кем· либо·). 

6 Взu%аАtО'll-СЛОВО позднее (ср.: ~'II ~аu%ал.tО'll Ot'llOU -А. Дмитриевский, 
Описание литУРZU'lеСlCих РУlCоnисей, т. 1, Киев, 1895, стр. 3552:,)' 

7 KpoUcrf'-З. Э го слово буквально означает .стук·: при помощи дере
вянного била монахов созывали к еде и молитве (ср.: 1:0 ~UAO'll цоucrj}~'IIаt
УЕ, р. 3019; ч\.; 1:0 ~6AO'll цоucrj}~crИClt-А. ДМ!lтриевский, Описание ... 
стр. 66-1-28)' 

8 Кратер-обычно сосуд для смешивания вина с водой; византийцы, 
как и древние греки, пили вино, ка к правило, ра:збавленным. Здесь 
кратер-большой м<,дный сосуд для вина; далее он назван .красовулиЙ". 

9 ТоТ.; 1tiicrt'll E~ tcrou 1tар.хиаt. Обычное значение с.лов E~ tcrou -.по
РОВНУ" . Но ср.: tcr'lj f'-ClР1:uрlCl-.достаточное свидетельство" (Марк, 14;;6 и 59)' 

10 'Е% 1:"''11 ЫОЕ ТЕЮр)'ОUfl-Е'IIЮ'll ооuл.t'Х."''II crou. О применении рабского тру
да в Византии этого времени см.: А. П. Каждан, Рабы и .мист ии в 
Византии /х-х/ вв. (.Ученые записки Тульского пед. ин-та". вып.2. 
1951); М. Я. Сюзюмов, О nравово.м положении рабов в Византии 
(.Ученые записки Свердловского пед. ин-та", вып. 11, 1955). Одпако 
мы не можем с уверенностью сказать, что ООUЛt%Оl нашей хроники 
1 обы чно этот термин употребляется как прилагательное • рабский" (ср.: 
Мigпе, PG, t. СУ, соl. 524 С)] явл яются рабами, а не зависимыми кресть
пнами. Во всяком случае термины ООUЛОJtарОt%Оt, ООUЛЕU1:Cll обозначали за
висимых коеСТЫ[1[ [G. Ostrogorskij, Quelques prob!emes d'histoire de lа 
paysannerie byzantine, Bruxelles, 1956, р. 50, 69; Е. Fгапсеs, Pastorii 
vlalli din imperiul Bizantin in secolele XIl/-Х/V (<<5tudii», t. IX, 1956, 
N2 1), р. 141 и УЮ!J.НЫУЮ там Jlиг~ратуру]. Возможно. наконец, что 
под .рабами твоими" разумеются монахи. Для понимания слова ТЕЮР
rOUfl-Е'IIО'; С\{.: 1:0 ТЕЮр)'ОUf'-Е'IIО'll ц::zcrlО'll 1t'P' Clu1:"''II-В. Мошин, Акти аз свеmо-
20рс"их архива (.Споменик", т. XCIX, 19:.>9), стр. 1664 (Хрисову.! 
Мануила 11 от 1408 1',). 

11 Ка1:<1 1:~'II 1:0U apou 1tapa80crt'll (как предполагал де Боор, вместо руко
писного 1:0U ОРОЩ • горы"). в юридических источниках о аро.; обычно 
употребляется во множественном числе: ~ oрЮ'II f'-иа&Еcrt.; r с м.: Г П. Бег
.пери, О тер.минах аро.;, ОРС1 и apt-x. (ВВ, т. Х, 1903), стр. 610 и сл. Ср.: 
орои; cr1:~crWfl-ЕV- Lavra, N2 219 etc.]. Не следует ли и здесь читать 1:"''11 
oРЮV? ПClр:\оосщ-технический термин. обозначающий передачу земел!,
lIЫХ владений: в грамоте от 1085 г. уп()минается 1:0 "P''l.'tt'l.O'll 1:';;; 
7t~ро:о6:JЕЮ;, В котором были определены границы (OptCl) между келья
~и (Lavra. N'2 40 1'-'1: ср.: С" 7t1P"DOJl'l ":OO1:0U - У. Mosin - А. 5о\'т<" 
Dodatki /1 grskim listinam Hilandarja, LjubIjana, 1948, N'2 817). Смысл 
этих не вполне ясных слов нашей хроники состоит. видимо, в TO!oI, что 
Евфимий жалуется на незначительность переданного монастырю участ
ка. Перевод П. Карлин-Хейтер (Р. Karlin·Hayter, Vita S. Euthymii, р. 59): 
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.Согласно традициям горы [Афона] ",-невозмЬжен, так как в IX в. кон
<:тантинопольский монастырь не мог следовать традициям Афона. 

]2 ПUЛLCI't:l1'..О'I. В других источниках это название, насколько нам извест-
но. не засвидетельствовано. Р. Жанен (R. Janin, La geographie 
ecctesiastique .•• , р. 122) читает ЕV 't:<j> ПОЛL't:L"I.<j>. 

13 dLa ХРUcrо~оuллоu ОШРЕа<;. Хрисовул-торжественная императорская 
грамота, скрепленная золотой печатью с изображением императора 
{По А. Яковенко, Исследования в области византийских zpaMom (.Уче
ные записки Юрьевского ун-та", 1917), стр. 64 и ел.; F. D6Iger. 
Byzantinische Dip[omatik, Ettal, 1956, S. 39 f., 82 f.] Ф.дэльгер (F. D(Hger, 
Regesten ... , .N2 535) датировал этот хрисовул 896 г., так как исходил из 
неверной датировки смерти Зои Заутцы (гл. 8, прим. 7). 

14 Хроника Симеона Логофета ничего не сообщает о заговоре Алек
санд'}а, однако о нем УП')l\(инает Арефа в ПОХВдЛЬНОМ слове Евфимию: 
.Александр, хотя злоумышлял против него (Льва.-А. К.) и был схвачен. 
не подвергся за свои замыслы против брата большему наказанию, чем 
простое заключение под стражу· (Л. Пападопуло-Керамевс, Сбор
ник греческих и латинских памятников ... , вып. 1, стр. 327). Тот же Аре
фа в слове, произнесенном 1 марта 901 Г., говорил о недовольстве под-
данных Льва VI. в том ЧИСJlе знати: ~pClXEi<; ,ар 1'..Cll оаot 1'..Clло"Х.а,~(q 1',1<1>., 
}LTI<; "X.Ocrf10Uf1EVO·- R. J. Н. Jenkins. В. Laourdas, С. А. Mango, Nine orations .. -
р. 209В) [Конъектура Ж. даррузе J. Darrouzes, Corrections а ['Mi
tion des Discours d'Arethas (HZ, Bd. XLVIII, 1955), р. 1]. Издате
ли (R. J. Н. Jenkins, В. Laourdas, С. А. Mango, Nine orations .... р. 5) 
относят эти слова к заговору родственников 3аутцы, но вряд ли сто
ило о нем вспоминать в 901 Г.; скорее здесь имелся в виду загово 
Александра. Косвенным отражением недовольства знати правитель
ством Льва VI является свидетельсгво о во~бужденном 13 апреля 900ы 
деле против одного из идеологов византийской аристократии-Ареф 
ОБВИI.ителем выступал тесно связанный со Львом VI Николай Ксило
махерис; судьей был императорский мистик Николай, а также Енфимий 
и кизикский епископ Христофор; Арефе было предъявлено обвинение в' 
безбожии (R. J. Н. Jепkiпs, В. Laourdas, Eight letters of Arethas оп the 
jourth marriage of Leo the Wise, • 'ЕЛЛ"fj'Il1'..,х" , vol. XIV, 1956, р. 29526. 
р. 33123; ibid., р. 349). 

15 Ср.: Эфес. 414. 
16 См.: Матф., 72, Марк, 424 и Лука, .638. 
17 Великий пост состоял из поста четыредесятницы и поста страст

ной недели, непосредственно предшествующей пасхе (ср.: гл. 2, прим. 9). 
18 Сырная (сыропустная. или сыроястная) неделя - последняя неделя 

перед четыредесятницей, иначе масляная неделя, или масленица. По цер
ковным обычаям, воскресенье сыропустной недели посвящается подготовке 
к великому посту: монахи после совместнои молитвы, попросив друг 
у друга прощения, по окончании вечерни часто расходились по своим 

кельям, а ворота обители запирались. По мнению де Боора, события, 
<> которых здесь идет речь, происходили в 900 г. Сыр<>пустное воскре
·сенье 900 г. было 2 марта, а не 5 февраля, как ошибочно отмечает де 
Боор IVE, р. 30). 

19 Термином wPClt, «часы», обозначается особый вид церковной 
службы, которая состоит из пения псалмов и иных молитвослови!"!; 
-третий час соответствует нашему десятому-двенадцатому часу дня, 
шестой - первому-третьему часу пополудни, девятый - четвертому-ше
стому часу дня. 

20 Студийский монастырь, игуменом которого был Аркадий, осно
ван в память Иоанна Крестителя, которого называли Предтечей - пред

шественником Христа (А. vап Мilliпgеп, Byzantine Constantinople, р. 26.'). 
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21 См. об этом: Р. Kar1in-Hayter, уиа S. Euthymii, р. 63, п. 4. 
22 Гомилии - беседы (проповеди) священников в церкви, содержа

щие истолкование отдельных мест писания. Первое воскресенье четы
редесятницы называлось также неделей православия: в этот день цер
ковь отмечала торжество по случаю восстановления иконопочитания. 

Возможно, что гомилии Евфимия были посвящены этой теме. 
23 Это важно для установления личности автора нашей хроники. 

Следовательно, в 900 г. он был монахом Псамафийского монастыря. 
24 Епископия ВО Фригии. 
25 О часовне св. Николая см.: R.. Jan;n, La giюgгарhiе ecclesiastique •.•• 

р. 390. 
26 Арефа в «Похвальном слове Евфимию» называет Селевкию роди

ной своего· героя (А. Пападопуло-Керамевс, Сборник греческих и латин
ских памятников ... , вып. 1, ет.р. 2731). 

Г л а в а 10 

1 Непреходящий церковный праздник благовещения отмечался 25 
марта. 

2 При Феофиле (829-842) был последний подъем иконоборческого 
движения[G. Ostrogorsky, Нisttory ... , р. 186; Ch. Dieh1, La legende de l'ет
pereur Theopfzile (<<5ешiпагiuш Копdаkоviапuш», vo1. 1V, 1931)]. Феофил 
закрывал монастыри, запрещал почитание икон, ограничивал культ свя

тых. Церковная традиция относит ко времени Феофила ряд мученичеств. 
3 Симеоний (ниже он назван Симеоном) и Григорий Декаполит 

(умер в 842 г.) - церковные деятели времен Феофила. «Житие Григория 
Декаполита» издал Ф. Дворник (F. Dvornik, La vie de S. Gregoire lе De
сароШе et les slaves macedoniens аи IХ-е siecle, Paris, 1926). Григория 
называет родственником Евфимия Арефа (А. Пападопуло-Керамевс. 
Сборник греческих и латинских памятников .•. , ,вып. 1, стр. 281). 

4 Речь идет о мощах, точнее - о «голове Иоанна Крестителя». 
5 Димитрий - легендарный покровитель Фессалоники. 
6 Праздник ваий (буквально: «воскресенье пальмовых ветвей», на 

Руси - вербное воскресенье; по церковной терминологии - «вход гос
подень во Иерусалим») - последнее воскресенье до пасхи. 

7 ПtТ~€Р~У6 - царский виночерпий, высокая придворная должность. 
В Х в. пинкерн назначался из евнухов (R.. Gui1Iand, Fonctions et dig-
nites ... , р. 188). 

8 Упоминание о благоприятном положении в Византии дает извест
ные основания датировать события. В самом начале 900 г. (ДО апреля), 
как сообщает Табари, арабы потерпели серьезное поражение у сирий
ского города Адана, и правитель Тарса Абу Сабит был взят в плен 
(А. А. Васильев, Византия u арабы, стр. 119). Но уже в 901 г. арабы 
совершили удачное вторжение на византийскую территорию. Положение 
в Сицилии осталось благоприятным до лета 900 г., т. е. до того времени, 
когда там 'высадился Абу ал-Аббас - (А. А. Васильев, Византия u арабы, 
Приложение, стр. 72). Таким образом, эти события правильно было бы 
отнести к началу 900 г. 

9 Иначе говоря, пасха. 
11t См. об этом в хронике Логофета: "Император Лев короновал 

Анну, дочь Зои Заутцы, так как не мог без августы устраивать приемы 
(у.Л'f(tОРtct ). Император выбрал девушку из фемы Опсикий (на западе 
Малой Азии.-А. К.), преКlрасную собой, по имени Евдокия. Он жен,илоя 
на ней и короновал ее. Она родила ему мальчика, но сама она и ре
бенок умерли» (Theoph. Сопt., р. 364 14). Имя этого умершего в мла
денчестве сына Льва VI и Евдокии было Василий (De сегiш., р. 64319) •. 
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Смерть Евдокии де Боор относит. определяя точную дату по упомина
нию пра"ДНИh<l пасхи. А :t0 апреля 90й f.lTaK и К Jапiп. La geogrupnie ее
clesiastique ...• р. 309). так как о смерти Евдокии рассказывается прежде. 
чем о смерти патриарха Антония (12 февраля 901 г.). А. Грегуар и 
вслед за ним В. Грюмель (У. Gгume1. Chronologie ...• р. 18 sq.) обратили 
внимание на то. что о смерти Антония повествуется как о чем-то 
пропущенном. - значит. смерть Антония предшествовала смерти Евдо
кии. В. Грюмель датирует смерть Евдокии 12 апреля 901 г. Так как 
Евдокия царствовала лишь 1 од. ее коронование следует отнести к весне 
или лету 900 г. Это вполне согласуется с приведенной выше датировкой 
смерти Зои Заутцы (рубеж 899 и 900 п.). которая ПРОТlIворечила бы 
хронологии. принятой де Боором и Р. Жаненом. В то же время при
пятая В. Грюмелем дата струдом может быть совмещена с характе
ристикой положения империи. какую дает Лев УI (см. выше. прIlМ. 8). 

Из письма Николая Мистика (Мigпе. PG. t. CXI. со1. 197 О) мы 
узнаем. что незадолго до третьего брака Лев собирался выдать един
ственную дочь (Анну) за некоего франка. племянника принц~ссы Бер
ты, т. е. за Луи Провансальского. будущего императора Людовика 111 
Слепого (J. Gay. L·Italie meridionale et l'empire Ьугаnаn, Paгis, 1904. 
р. 153 sq.). Ж. Гэй, ИСХ'JДЯ из при.нятоЙ де Боором даты треп,ег() брака 
Льва относит переговоры с Луи Провансальскиы к 898 г. (ср.: F. О61-
geг. Regesten, N2 536). lу же дату принимает и Г. Колиас [G. Т. Ko\ias. 
AOICt %ас ХРО'IO" "%000"0:; -c~" N ира" 109 A€o~to. G 'tou :Eo'fou, (.' E"E"1ipl" 
'Е'taLрЕ'Щ Hu~a~'tL~w~ :E1touow~', 'с. 23. 1953). O€A. 340 E~] Брак Анны и 
Людовика состоялся около 901 г. [W. Оhпsогgе. Zur Frage der ТдеЫег 
Kaiser Leons Vl (В2. Bd. 51. 1958). S. 81]. 

В одной из константинопольских надписей. датируемых 906-911 п. 
упомянута - рядом с императорами Львом. Александром и К:онстанти
ном -Анна [А_ М_ Sсhпеidег, Маиеrn und Тоге ат Goldenen Нот ги 
Konstantinopel (<<N achгichten deг Akademie der Wissепsсhаftеп iп G6ttin
gen». Phil.-hist. Ю., 1950, N2 5), S. 98]. Г Колиас отождествил ее с до
черью Зои Заутцы (G. Т. Kolias, AOioL м' ХРО"О""., ОЕ)· .. 344), однако 
В. Онзорге показа,~, что в надписи идет речь о другой Анне - дочери 
Зои к.арбонопсиды (W. Оhпsогgе, Zur Frage der TDehter .... S. 79). 

11 Монастырь св. Лазаря, основанный Василием 1 и реконструиро
ванный Львом VI. находился в восточной части к.онстантинополя. не
далеко от храма св. Софии и монастыря св. Георгия (Манганы) 
(R. Jапiп, La geographie eeelesiastique ... , р. 309 sq.; R. J. Н. Jепkiпs, 
В. Laouгdas, С. А. Мапgо, Nine огаtiоns ... , р. 1,0, п. 1). 
Мощи св. Лазаря были вывезены с К:ипра и. по-видимому, 17 октября 
901 г. помещены в монастыре (ibid .• р. 8). Необоснованной следует 
считать попытку Р. Доллей [R. Н. Ооl1еу. The historieal signifieance of 
the translation of st. Lazarus from Kypros to Byzantion (Byz., vo!. XIX, 
1949)} датировать перенос мощей 912 г. и в связи с этим пересмотреть 
ХРОНОЛОIГ'ИЮ событий начала Х в. 

12 Церковь св. Апостолов находилась на Месе. главной улице К:он
стантинополя, недалеко от стены к.онстантина (А. van Мilliпgеп. Вугаn
tine Constantinople, р. 29). К:онстантин Багрянородный (Ое erim., 
р. 643"-15) упоминает, что Евдокия ВаЙана. третья жена Льва VI, была 
похоронена в храме св. Апостолов; здесь же находились саРllофаги 
Феофано и Зои Заутцы. 

13 1 К:оринф., 14з. 
В Ес, 'tou 'A-(a&ou. де Боор (УЕ, р. 34) предлагает конъектуру Et~ 

't~" 'tou 'Ala&ou (в соответствии с УЕ. р. 364), т. е. в монастырь Ага
фов, но эта конъектура необоснованна. так как чтение Et<; 'tou 'A)'a&ou 
засвидетельствовано другими источниками (Theoph. Cont .• р. 716 1 и 6)' 
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'Кроме того, естественно было бы ожидать е!. 'to 'tou • Aj'cx~ou, т. е. в 
nроастиЙ. ибо проастием Агаф IВ назван еще в гл. 16 (УЕ. р. 5818)' 

lБ Миа 't~v <JuVH,€U<JLV Может быть, "после соглашения"? 
Jfi В. Грюмель (У. агцтеl, Chronologie ... , р. 14. п. 2) читает «Мапа 

Стилиан». Стилиан Мапа. архиепископ НеокесариЙскиЙ. был одним из 
наиболее ожесточенных противников Фотия. Ср. перевод П. Карлин
Хейтер (Р. Кагliп-Науtег. Vita S. Euthymii, р. 71). где соответствующее 
-место - передано так: «11 осле примирения С МапоЙ. т. е. со Стилианом 
l'lеокесарийским» (ер.: ibid .• р. 168 f.). 

17 T~~ C17ta<JTj' Е')(.')(.Л'Ij<J[Щ ii';{J)<JL~. - Вопрос об упомянутом здесь 
«объединении всей церкви» недостаточно ясен. Так. неясно идет 
ли здесь речь об объединении западной и восточной церквей или об 
,о(ъединеюiи боровшихся между собой фотиан и игнатиан. В пользу 
первого предположения можно было бы привести слова «философа И 
-ритора» Никифора. который в «Житии Антония Кавлея» (А. Пападопуло
Керамеве. Сборник греческих и латинских паМяТНиКоВ .... ,вью. 1. стр. 148») 
писал, что император «через него (Антония) соединил Восток и Запад». 
Исходя из этого. МЫ могли бы считать. что в период второго патриар
шества Фотия отношения между константинопольской церковью и пап
.ским престолом были напряженными. возможно. даже доходившими до 
разрыва (до второй схизмы). и этот разрыв был ликвидирован при 
Антонии Кавлее. О напряженности отношений между обеими церквами 
.в это время свидетельствует и недавно изданное послание папы Сте
фана V императору Василию 1 (гл. 2, прим. 20). 

Однако против этого традиционного представления о второй схизме 
при Фотии выступил Ф. Дворник. который старался доказать. что второй 
.схизмы не было. что отношения между церквами в период второго 
патриаршества Фотия оставались дружественными и что. следо,вательно, 

лри Антонии Кавлее не могло быть примирения константинопольского 
патри.арха с РИМС1Ким папой; по мнению Ф. дворника. тотда был соз
ван лишь константинопольский поместный собор. оформивший примире
ние фотиан и игна1'ИЗ!~. во главе которых стоял Стилиан Мапа 
(F. Dvогпik. The Photian schism, р. 252'-271). 

Следует отметить искусственность в истолковании Ф. Дворником 
прямого свидетельства жития Антония Кавлея; к тому же его выводам 
противоречит и послание папы Стефана У. Несомненно. при патриархе 
Антонии произошло примирение игнатиан и фотиан. - об этом упоми
нает (как о факте недавнем) Арефа в речах. произнесенных в 901-
902 П. На основании этого Р. Дженкинз (R,. J. Н. Jепkiпs, В. Laourdas 
С. А. Мапgо. Nine orations .... р.4) датировал установление мира в церкви 
900-901 п. Вместе с тем вопрос о примирении вышел за пределы ви-
3ЭНТI'ЙСКОl! церкви: между папой Иоанном IX (898-900) и Стилианпм 
Мапой шла переписка по этому вопросу (J. D, Мапsi. Sacrorum consilio
'-blII cot,ectio, t. XVI. р. 455 sq.; ер.: У. Grumel. Les regestes ... N2 596). 
Возможно. что эту переписку и имеет в виду наш автор. Об объеди
нении церквей при Льве УI упоминает также De cerim. (р. 73912)' 

Другая трудность. связанная с этой проблемоЙ. состоит в том. что 
«Клиторологий» Филофея (.1. В. Вигу. The imperial administrative system ... , 
р. 15535). составленный в 899 г.. упоминает о приезде в Константино
поль папских легатов: епископа Николая и кардинала Иоанна. П. Маас 
[Р. Maas. Der /nterpolator des Philotheos (В2. Bd. XXXIV. 1934). S.2581.\ 
считал это место «Клиторология» интерполяцией и полагал. что здесь 
имеется в виду константинопольский собор. состоявшийся в феврале 
907 г.) гл. 13. прим. 19). В Грюмель (У. Grumel. Chronologie .... р. 13 sq.). 
полемчзируя с П. Маасом. датировал «Объединение церквей» 899 г, 
и связывали именно с ним соответствующее место «Клиторология». 
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Таким образом, мы можем считать, что примиреllие фотиан и игна
-тиан состоялось в 899 г., чго игнатианин Стилиан Мапа получил пред
варительно согласие папского престола и что, слеДl)вательно, это собы
'тие можно рассматривать и как примирение фотиан с папством. При 
:этом следует отметить, что именно с этого времени укрепляются поли

тические позиции фотиан (гл. 2, прим. 25). 
18 Согласно патриа;?'лему каталогу Фишера (f. Fischer, пе patriar

o€harum Соnstаntinороlitа..'югum catalogis, р. 29216) Э1'0 произошло в не
делю православия (об этом дне см. : гл. 9, при1\'. 22), к ото рая в 901 г . 
.приходилась на 1 марта. Сохранилась речь Арефы по ПОВJДУ избра
ния НИhолая патриархом (R_ J. Н. Jепkiпs, В. Laourdas, С. А. Mango, 
.Nme orations ... , р. 17-20), из которой следует, что Николай неохотно при
.ня.l бразды правления, опасаясь смут в церкви; Арефа называет его 
.• разумнеЙшим стражем мира" (ibid., р. 1827) и всячески превозносит. 

По известию пат~иарших каталогов, Николай пробыл патриархом 
шесть лет и был низложен, следовательно, в Э07 г. (в феврале, как 
сообщают хронисты). Далее каталог Фишера свидетельствует, что Ни
.холаЙ был восстановлен через пять лет и четыре меС5/ца; действительно, 
это произошло в мае 912 г. (гл. 18, пр им. 5). 

В этой связи следует обратиться к посланию Николая Мистика, 
.адресованному римскому папе [по-видимому, Иоанну Х (914-929)J. В 
этом послании (У. Grumel, Les regestes ... , N2 671) Николай просит при
·слать папских легатов, чтобы «они вместе с нами окончательно осудили 
мерзость четвертого брака» (Migne, PG. t. CXI, соl. ~'57 В). Это письмо 
было написано, следовательно, накануне собора 920 г. В этом письме 
Николай также говорит: «Вот уже девятнадцатый год [хро"щ E""a'to<; (1tat 
.QE1ta'to, - конъектура, так как чтение «девятый» невозможно: в 910 г. 
Николай еще не был восстановлен)], как мы по ведомым господу причи
нам были поставлены во главе церкви, откуда затем нас несправедливо 
изгнали» (Мigпе, PG, t. CXI, соl. 257 А). Если наша конъектура верна, то 
.в 920 г. исполнилось девятнадцать лет со дня избрания Николая пат
риархом. Следовательно, он действительно был избран в 901 г. 

Все это BMrcTe взятое позволяет считать дату смерти Антония " 
избрания Николая твердо установлrнноЙ. С. Рэнсимен (S. Runciman, The 
еmрегог Romanus Lecapenus ... , р. 42) датирует избрание Николая 902 г., 
но это, видимо, опечатка. Р. Ьраунинг ll\. Hrowning, The correspondance 
о' а tenth-century byzantine scholar (Byz., vol. XXIV, 1954), р. 432J 
относит избрание Николая к 895 г. 

Глава 11 

О храме св. Мокия см.: гл. 3, прим. 6. Описание торжественной 
:процессии к храму св. Мокия в день преПО,10вения пятидесятницы мы 
находим у Константина Багрянородного (Ое cerim., р. 98 sq.). Войдя 
в притвор, император поднимался через катихумении притвора, ota 't"''' 
1tаП1ХОЩJ.Е"[Ш" 'tOU ',apit'l(~o<; \Ое cerim., р. 10020. Об этом термине см. 
прим. 4) в отведенное для него помещение (китон). Когда приготов
.ления к церемонии были закончены, он снова через катихумении спус-
кался вниз и встречал патриарха. После молитвы «император, взяв за 
руку патриарха, проходил через неф (центральное помещение храма) 
и с правой стороны амвона (площадка, на которой во время службы 
помещались диаконы, чтецы и певцы) входил на солею (прим. 2). Когда 
они доходили до святых врат (1:""1 О:,[[Ш'I &Up<i"1 - в русских церквах они 
называются «царскими врата~!И», см.: гл. 12, прим. 5), патриарх всту
пал в алтарь, император же, помолившись и отдав свечи препозиту

nридворном'у из числа евнухов (см.: J. В. Bury, The imperial administra-



tive system ...• р. 123 f.). следовал за ним» (Ое cerim .. р. 10220). Рассказ 
«Псамафийской хрОНИКИ» полностью соответствует описанию этой про
цессии у I\(lнстантина БагрЯJЮРОДНОГО. 

2 Солея - площадка в церкви. которая непосредственно примыкала 
к алтарю; на ней во время службы находились высокопоставленные
лица. не имевшие доступа в алтарь. а также низшие клирики. Рядом 
с солеей (на одну или две ступени ниже се) помещался амвон. По
С.10вам СимеОН1J Логофета. Лев УI находился в этот момент «вблизИ1 
от солеи» (Theoph. Cont .• р. 86110). 

3 О, 'tou lopou i3~f1а'tо~-имеется в виду окружение патриарха. 
4 Катихумении - галерея вдоль боковых стен церкви. а иногда (как 

это было в храме св. Мокия) и в/юль западной стены. напротив ал
таря (катихумении притвора). Катихумении обычно находились на возвы
шении, и подниматься тула нужно было по лестнице: ПОЭТОМУ они назы
вались также uшр<iJа .верхние" (Jus. vol. 111. р. 171з). На катихумениях 
xp~ ма св Софии происходили церковные соборы (К Janin. La geographie 
ecclesiastique ...• р. 476 sq.). 

5 Петрион-реги он (раЙ(jН) в Константинополе. на берегу Золотого
Рога. вокруг .3 а мка Петриона ". названного так в честь патрикия n ет
ра. !(PYn-НОfО веЛI.можи времен Юстюшана I (527-565) (А. van Mil1ir
gell. Byzantine Constantinople. р. 206). Р. Жанен [R. Janin. Le Petrion 
de Constantinople (ЕО. vol. XXVI. 1937). р. 49] предполагает. что здес!> 
находился перестроенный при Василии 1 дворец. в которnм и проводил 
время Лев УI В Петрионе сохранилась надпись с упоминанием имен: 
И"1пераТОIIIОВ Л1,ва и Александра [с. Mango. The byzantine inscriptions ог 
Constantinople (<<American journal of archaeology». vol. 55. 1951). р. 57]. 
::'ITO место мож!:о перевести и иначе: «император благополучно достиг 
Петр иона» (Р_ I\arlin-Hayter. Vita S. Euthymii, р. 73). 

6 Хроника Симеона Логофета сообщает об этом следующее: «В день 
преполовения пятипесятницы император совершил торжественное шест

вие к св. Мокию. Когда он. войдя в храм, находился вблизи от святых 
враl'. некто. быстро сойдя с амвона. ударил его толстой и крепкой 
палкой по голове. Он бы тут и умер, если бы конец палки по какой-то
причине не задел за поликандила, ослабив удар. Когда из головы им
ператора хлынула кровь, начался переполох. и вельможи обратились н 
бегство. Брат же его Александр. объявив себя больным. не участвовал 
в шествии. почему и подозревали его в создании этого заговора. Совер
шивший покушение на императора был схвачен и подвергнут много
численным пыткам. так как он не назвал ни одного соучастника; под 

конец ему отсекли руки и ноги и сожгли его на ипподроме. С той порьг 
это luествие отменили. 

Некоторое время спустя мудрейший монах Марк. эконом этой церк
ви. который в великую субботу закончил тетраодий великому Косьме, 
находясь за трапезой у императора. попросил. чтобы не отме!fЯЛИ эта 
шествие. Когда император отказал, Марк молвил:- Не гневайся и не
сердись. государь. коли скажу тебе 1'0. что давно было написано про
роком давилом. Он ведь предсказал: «Все разрушил враг в святилище 
твоем. и похвалялись ненавидящие тебя в праздник твой» (Псал., 73з-.» 
Должен ты обладать царством еще в течение 10 лет. Так и произошло: 
по прошествии десяти лет он умер в тот самый день. когда был ранен» 
[Е'! ~ ')(.аС Е7.Л ~1"fJ (Theoph. Cont .. р. 3658) J-

ЭТО известие дает основание для определения даl'Ы покушения. Лев 
умер 11 мая 912 г.: естественно было бы ожидать. что покушение про
изошло в 902 г. Однако возникала трупность. отмеченная де гоором 
(УЕ, р. 111): преполовение пятидесятницы в 902 г. приходилось не
на 11 мая. а на 21 апреля. тогда как в 903 г. оно действительно имело 
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JIIIeCTO 11 мая. Эту трудность разрешил В. Грюмель (У. Grume1, Chrono
Jogie ... , р. 40 sq.), который показал, что от 903 г. до 912 г. - ПО ви
зантийскому методу счета - прошло десять лет: восемь Полных и два 
:'1Iеполных. Поэтому он датировал покушение в храме св. Мокия 11 мая 
·903 г. 

Против В. Грюмеля выступил Р. Доллеii [R. Н. Dol1ey, The date of 
.the St. Mokios attempt оп the Ще of the еmрегог Leon V/ (<<Меlапgеs Н. 
-Gregoire», vo1. 11, Bruxel1es, 1950), который преДЛОЖJ:lЛ - ВОlпреки прямому 
смыслу слов Симеона Логофета - считать десятилетний срок не от 
покушения, а от беседы императора с экономом Марком; в соответст
\вии с этим он датировал покушение 21 апреля 902 г. С хронологией 
Р. Доллеятрудно согласиться (ср.: R. J. Н. Junkins, В. Laourdas, С. А • 
. Mango, Nine orations ... , р. 17). Следует обратить внимание и на то, 
«11'0 хроника Логофета сразу же после рассказа о покушении на име
ператора переходит к событиям в Фесеалонике в 904 г. 

7 Определение даты восстания Андроника Дуки чрезвычайно за
труднительно, так как в наших источниках мы находим противоречивые 

'1:00бщения об этом. Согласно "Псамафийской хронике» мятеж Андроника 
"завершился еще до низложения патриарха Николая, ибо автор ее вкла
дывает в уста императора следующие обращенные к патриарху слова: 
«Уж не презираешь ли ты нас, ожидая из Сирийской земли мятежника 
.дуку?» (УЕ, р. 416). Иначе говоря, по этой версии к началу 907 г. 
Дука уже находился у арабов. К тому же анонимный автор рассказы
вает о восстании Дуки раньше, чем о крещении Константина, сына 
Льва VI, которое имело место 6 января 906 г. (прим. 14). 

Иную версию передает арабский историк Табари; по его словам, 
Андроник, бежав в Кавалу (близ Конии) и вооружив двести мусульман· 
ск'их 'пленни~ов, начал переГОIВОРЫ с а1рабским военачальником Руста
мом, который в феврале или марте 907 г. пришел на помощь осажден
ному АНДРОI-IИКУ. Византийские войска отступили, и Дука г:ерешел на 
сторону арабов, приняв ислам. По словам Табари, он прибыл в Багдад 
в 294 г. хиджры, т. е. между 22 октября 906 и 1 J ')ктября 907 г. 

Дата, которую мы находим у Табари, прекрасно подтверждается 
известием Симеона Логофета, который рассказывает, что Андроник пе
ребежал к арабам сразу же после изгнания Николая из церкви (пр им. 
1 О), а это имело место в феврале 907 г. 

К. де Боор в комментарии к ~Лсамафийской хронике» (УЕ, S. 118 f) . 
,отдал предпочтение первой версии и датировал начало восстания Анд· 
роника концом лета 904 г. Наоборот, А. А. Васильев (Византия и ара
.бы, стр. 157 и сл.), следуя арабскому источнику, датировал восстание 
Дуки 906-907 гг. 

Большинство византинистов последовало за де Боором. Ф. Дэлыер 
·(F. D61ger, Regesten ... N~ 546) без какой-либо дополнительной аргумен
тации отнес бегство Андроника к арабам к началу 905 г., высказав 
к тому же гипотезу (впрочем, не опирающемуся на источники), что Лев 
Хиросфакт около 906 г. передал в Багдаде Андронику письма Льва УI 
[ср. также У. Grumel. La revolte d'Andronic Doux sous Leon V/ (ЕО, 
vol. XXXVI,1937, р. 202 sq.); L. Brehier, Le monde byzantin, vol. 1, Paris, 
1947, р. 144, п.8)]. 

Детально исследовал эти события Р. Дженкинз (R. J. Н. Jenkins, 
Tlze «flight» of Samonas, р. 224 f.); он связывает восстание Андроника с 
аристократической оппозицией Льву УI и полагает, что Андроник дей
ствовал совместно с Евстафием ЛРГIIРОМ, который в 902 г. сдал арабам 
сицилийский город Тг,)рмину; союзником Евстафия и Андроника он счи
тал Николая 1\'\,ИСТlIка. который в том же 902 г. пытался защищать 
"Евстафия Аргира от предъявленного ему обвинения в измене. В СООТ-
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ветствии с этим Р. дженкинз стремится максимально приблизить вос
стание Андроника ко времени измены Евстафия и поэтому датирует 
это восстание вслед за де Боором 904 г. 

Основной тезис Р. Дженкинза о наличии аРИСТl'кратической оппо
зиции, несомненно, правилен [ср. также: А. П. КаЖДIIН, Из исторшr 
политической борьбы в Византии в начале Х века (,Ученые записка 
ТУЛЬСIОГО пед. ин-та", вып. 3, 1952), стр. 197 и сл.), однако предложен
ная им: хронология событий порождает ряд противоречий. Самый факт
предательства Евстафия в Таормине был недавно поставлен под сомнение
[R. Н. Dо11еу, The lord high admiral Eustrathius Argyros and the betrayal 
of Taormina (о the African arabs in 902 (<<5tudi bizantini е neoellenici»), 
vol. VII, 1953]. Далее Р. Дженкинз относит бегство Самоны, г.редшест
вовавшее восстанию АlIдроника (прим. 12), ко времени до захвата Фесса
лоники арабами в июле 904 г., тогда как хроника Логофета повествует 
о событиях в обратной последовательности; он не учитывает таl(же, чт(» 
Логофет рассказывает о мятеже Дуки после известия о рождении Кон
СТ8IIТина Багряноrюдного (Theoph. Cont., р. 3708), а он родился 17 ИIIИ' 
18 мая 905 г. Наконец этой датировке противоречит свидетельство араб
ских авторов о том, что в ноябре-декабре 904 г. Андроник ОJ!ержал по
беду над арабами в битве у Мараша (А. А. Васильев, Византия и ара· 
бы, стр. 154); эту победу Арефа в ПИСf-loIе к дамасскому эмиру назы
вает в числе наиболее крупных успехов византийских войск: по ег{} 
словам - несомненно, содержавшим преувеличение, - арабы потерялИ' 
18 тыс. человек: алла. 'хд\ 6 'A,;OpO';l'X.O<;, О '1:0 0[<; 'l:a. /-1ЕР1l 'I:~<; Tl1pcrou ОО'Хдо·иО>· 
ХlЛlclощ 01<; ;;';11 'l:01tO'; а1tО'Х.О'fclЛlcrЕ'; - Рvкопись ГИМ, N! 315, л.99-0б., стк. 
26; см. перевод: Н. П. Попов, Император Лев VI Мудрый, стр. 302. 

Впрочем, использование этого письма затрудняется тем обстоятель
ством, что в его надписании мы читаем: «Дамасскому эмиру по поруче
нию Романа императора ('P"'fl.l1';oU ~l1crlAE",c;)>>. Это дало основание 
считать, что послание дамасскому эмиру было написано уже при Ро
мане Лакапине, по мнению А. Абеля, даже в конце его правления. в
соответствии с этим А. Абель приходит к выводу, что автором посла
ния был не Арефа, тогда как А. Грегуар считает, что Андроник, упо
мянутый в послании, не имеет ничего общего с Андроником ДукоЙ' 
(А. АЬе!, Le lettre polemique d'Arethas д. l'emir de Damas (Byz., vol. XXIV, 
1954 (1956), р. 343]. 

Однако все эти гиперкритические построения вряд ли обоснованы: 
автор говорит не только о победе Андроника, но и о победе Имерия, 
имевшей место также в начале Х в. (пр им. 12), и если это послание· 
было написано в конце правления Романа Лакапина, можно было бы 
найти более убедительные и более близкие к этому времени примеры: 
нельзя забывать, что Имерий вскоре после победы потерпел от арабов 
сокрушительный разгром в начале 912 г., впал в немилость и был со
слан в монастырь (гл. 17, прим. 1). с.1едовательно, позднее 912 г. визан
тийский автор в полемическом послании к арабскому правителю не стал 
бы ссылаться на победу Имерия к.ак на п-ример тор,жест,ва византийског() 
оружия - тем более, что при Романе Лакапине византийцы не раз одер
живали победы над своими восточными соседями. Исходя из того, что· 
документ был написан до 912 г., необходимо в надписание внести КОНЪ
ектуру: вместо «Романа императора» нужно читать «императора ромеев»
(,1''''/-111[''''; ~l1crlHU)<;). 

А. Абель пользовался недоступным для tlac изданием этого посла
ния: J. Compernass, Denkmiiler der griechischen Volkssprache, Вопп, 
1913, 5. 1-9. 

Некоторые коррективы в датировку де Боора - Ф. дэльгера
Р. Дженкинза внес М. Канар, который, также отдавая предпочтение 

110 



L 
Писb1tLO Арефы к дамасскому эмиру 

(из греческой рукописи М 315, хранящейся в Государственном Историческом музее) 



«Псамафийской хронике», отнес начало восстания Андроника к осени 
905 г., а поход Рустама датировал мартом 906 г. При ЭТОМ он высказал 
предположение, что именно восстание Андроника было причиной прекра
щения обмена пленниками, который начался в 905 r., [М. Сапагd, Deux 
episodes der relations diplomatiques arabo-byzantines аи Хе siecle «<Institut 
fгащаis de Damas. Bulletin d'etudes orientales», t. XIIl, 1951), р.60, п. 1]. 

Датировка М. Канара снимает, таким образом, те противоречия, 
которые порождались датировкой де Воора и его последователей; од
нако она не снимает самого главного возражения. Действительно, де 
Воор отвергает версию хроники Логофета и Табари, несмотря на то что 
::>УИ два -совершенно независимых друг от друга источника дают точно 

('tO месяца) совпадающую дату. Не будет ли более естественным, от
веогнув версию .ЛсамафиЙскоЙ хроники», принять датировку Логофета 
и Табари, сторонником которой был А. А. Васильев? Мы знаем, что 
ав1")Р «Псамафийской хроники» иной раз нарушал хронологическую по
следовательность - видимо, с тенденциозными целями (гл. 7, п:рим. 13). 
Возможно, что с подобным искщкением мы имеем дело и в данном 
случае. Датировка А. А. Васильева позволяет нам лучше понять связь 
между восстанием Андроника Дуки и полит'Ической деятельностью Ни
колая Мистика в 906-907 ГГ., о чем подробно рассказывается в «Пса
мафийской хронике» (А. П. Каждан, Из истории политической борьбы ... , 
стр. 202 и сл.). 

В своей бодее поздней работе Р. Дженкинз также склонялся к тому, 
чтобы датировать восстание Андроника 906-907 ГТ" хотя он и отвергал 
связь между этим восстанием и деятельностью патриарха Николая 
,(R.. J. Н. Jenkins, В. Laourdas, Eight letters ... , р. 347). 

8 Имеются в виду арабы. См. предыдущее примечание. 
9 Питтакий - грамота, послание. 
10 Н. П. Попов (Император Лев Vl Мудрый, стр. 101 и сл.) считает 

письмо подложным. Однако и хроника Логофета знает о связях между 
Андроником и Николаем: «Андроник, как только узнал, что Николай 
изгнан из церкви, со всеми своими перебежал к агарянам, которые тог
да выступили против ромеев» (Theoph. Соп!., р. 37217)' Подлинность 
питтакия Николая признает и В. Грюмель[V. Grumel, Les regestes ... , Ng 601; 
,ер. также: М. Mitard, Le pouvOir .imperial аи temps de иоп V/ lе Sage 

(<<Melanges Ch. Diehl», vol. 1, Paris, Ш30), р. 220]. 
11 Август - официальный титул византийского императора. 
12 XpoНl~Ka Логофета рассказывает о бегстве Самоны, который под 

предлогом посещения монастыря Даматри направился к восточным гра
ницам 'империи, но был задержан сыном Андроника Константином Дукой 
(Theoph. Cont., р. 3695). Обстоятельства этого бегства недостаточно 
ясны; Р. Дженкинз (R. J. Н. Jenkins, Тlle «flight» о' Samonas, р. 226 f.) 
выдвинул гипотезу о том, что бегство это было мнимым и что Самона 
хотел проникнуть в арабские владения в качестве тайного эмиссара 
Льва VI. Во всяком случае, после возвращения в Константинополь Са
мона вскоре вернул себе влиятельное положение при императоре. Дата 
бегства. Саманы определяется исследователями по-разному: де Воор 
(VE, S. 122) относит его к 903 г., Р. Дженкинз (R. J. Н. Jenkins, The 
«flight» of Samonas, р. 227, п. 63)- к июлю 904 г. Следует учитывать, 
что хроника Логофета сообщает об этом событии между известием о 
падении ФессалоНlИКИ (Солуни) (июль 904 г.) и рассказом о рождении 
КонстаНТlIна Багрянородного (~Iай 905 г.); далее, Самона принима.1 ак, 
тивное участие в процедуре крещения наследника преСТО./lа (Theoph. 
Cont., р. 37014) 6 января 906 г. Так как перед этим он пробыл четыре 
месяца в заточении (ibid .. р. 3706), его бегство могло произойти не позд
нее первой половины 905 г. 
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в свете этих событии становится понятной ненависть Самоны К 
Лукам: хронисты называют его .неумолимым врагом Андроника" 
(Theoph. Cont .• р. 37123) и считают. что именно из-за его интриг Ан
дроник не принял участия в битве с арабами. закончившейся по.бедоЙ 
византийского войска под команд.,ванием Имерия. А. А. Васильев 
(Византия и арабы. стр. 160) относит эту битву к 6 октября 906 Г.; 
В. Грюмель LV. Grumel. Notes chronologiques (ЕО. vol. XXXVI. 1937). 
р. 202 sq.] и Г Острогорский (G. Ostrogorsky. History ...• р. 229) - к 
908 г .• аР. Дженкинз (К J. Н. Jепkiпs. The «{light» о{ Samons. р. 229f .• 235) • 
вопреки указанию хроники (.в день св. апостола Фомы' - fheoph. Cont .• 
р. 3728. т. е. 6 октября; впрочем. память апостола Фомы отмечалась так
же 30 июня). датировал успехи Имерия началом июля 904 г. 

Справедливость датировки А. Васильева подтверждается еще и сле
дующим обстоятельством. Арефа говорит о морской победе Имерия в 
уже упомянутом послании к дамасскому эмиру (рукопись ГИМ Ng 315. 
л. 99·0б .. стк. 28); так как в этом послании идет речь и о победе Андро
ника Дуки в битве у Мараша. оно не могло бьiть написано после измены 
Андроника. поэтому 908 г. не может считаться датой победы Имерия. 

13 Греческое имя .l'J:J~ соответствовало латинскому слову dux. 
что значит «вождь». Но. может быть. это место следует понимать про
ще: «достойные твоей славы» (Р Кагliп-Наvtег, Vita S. EuthlJmii, О. 75). 

14 Патриарх Николай Мистик в 32-м письме говорит: «Едва только 
император потерял третью жену. как сошелся с четвертой» (Мigпе. PG. 
t. CXI. col. 196 С). Имя этой любовницы Льва VI было Зоя Карбо
нопсида (по Симеону Логофету l\арБОНОПСИllа). Она происходила 113 
знатной семьи: ее брат Феофан был основателем монастыря Мегалу Агру 
(Ое adm. imp .• р. 9877). 

Византийская uepKOBI, осуждала не только [Iетвертый, но и третий 
брак (J. Zhishmап, Das Еlzегесht der orientaliscflen Кirche, Wiеп, 1864, S 
435 !.). 11 этот принцип бьш воспринят византийским праВО~I: импера
тор Василий 1 в ПРОХИРОIiе (l У, 25) совершенно запретил четвеРТЫli 
брак и осудил третин. ,,\а и СЮI Лев УI установил в 90· й н()велле, ,!Т() 
ВСТУП1ющне в Tpt:Tllii б~)ак П'l;\.lС;I;ат наказанию (Jus, yol. III, р. 18624. 
Новое ИЗ,~аIlИС нове.М .'II.B~ \' 1: Р Noaille - А. D~in. Les novel!es de 
Leon VI lе Sage, Paris, 1944; см. о I:iIX Н.1I10111liег, Les novel/es de [еоn 
lе Sage, Bordeaux. 1923. р. 87 sq.; А. Spulber. Les nove[/es de иоn lе 
Sage, СегпаиН. 1934). Г\оэтому ПСjJВОl' B!JeMH 30Н ()ставадась I1eBCI1'1a
ной (Tlleoprl. Сопt,. р. 36610). i5 ~JJ г. 17 или 18 мая [см. V Grumel, Иnе 
date histогiсо-lituгgiquе (ЕО. yol. XXXy'I, (937), р. 631; V пее Р~lJИЛСН 
сын. и паТрИRрХ Николай первое HIJt:MH ()ТI(ПЗЫГJа.1СЯ крестнть ег(). В 
32-м письме он писа л: "УГОДIIО вед\' IJceM СПIIСК'1Пам 11 свящеlll1И кам 
чтоuы Мl,1 IJt: креСТIIЛИ ребенка" (1I1inr;e, PCi, t. CXI, col. 197 А) Если 
lJерить IiИКО,1аю, он СОГЛilСИЛСII Еа крещеЫlе сына 3')11, ЛИШI. получив 
обещаI1I1е '1 ЫJЗ, что ПОС.1е .l'рсще;! ия тот \' '(а:II1Т от себя Зою. "Лев. 
однако, не c,l.eJlaCI 3ТО1'0 И. ilаl;борот. ста.1 :\оБIIнатьсн, чтобы над ним 
и Зоt:й было совершен') цеРКО.3110е ненчаlIИС. 

Крещение Константина СОСТО5IЛОСЬ 6 янва рн 906 г. Автор нашей 
хроники рассказывает о He~1 позже, чеы о l\1ятt:же Аilдроника Дуки. 
Таким обра30~1, 011 ,lибl) ::\О:lускает ХРОНО,10Г,jЧССК,'Ю ошибку (1IIЫ могли 
бы даже предположить наличие определенной тенденции, как в IIСТОРИИ 
с Гуцуниатом). либо же совершает lIecKO:lbKO неуда'1I1ЫЙ ЭКСКУРС в 
прошлое. 

В посланиях. написаIIfIЫ~~ после собора 920 , .• Николай МНСТИК не
однократно говорил. что на';аJlО c:I!уты I!з-за четвертого брака было 

за 15 лет до этого собора (.~'igпс, PG, t. CXI. col. 248 В, 253 А, 256 А), 
т. е. примерно в 905 г. 
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15 Видный церковный деятель начала Х ·в. МИТРОПО"lИ1' Лаодикии_ 
16 Имеется в виду Новая церковь (R. Jапiп. La geograpllie ecctesias

tique ...• р. 374 sq.). день обновления которой справлялся 1 мая. 
11 Более ясен рассказ хроники Логофета: «Император Лев был об

венчан с Зоей некиим пресвитером Фомой. который за это был отрешен; 
Лев объявил ее императрицей. В наказание патриарх воспретил импе
ратору совершать вход во храм. и он проходил с правой стороны здания 
в митаторий» [(Theoph. Сопt .• р. 37016); (см. об этом гл. 12; о мита
тории - гл. 12. прим. 6)]. Следовательно. Николай Мистик наложил на 
императора эпитимью. запретив ему торжественную процессию «входа 

во храм». Подробное описание этой процессии мы находим у ~HCTaH
тина Багрянородного (Ое cerim. р. 14-15) там рассказывает·ся. что 
патриарх встречал императора в дверях притвора. император же. СЮЩ 

венец. отвешивал земной поклон перед Евангелием. BbllfeceHHblM архи
диаконом. а затем. поздоровавшись с патриархом. шел вместе с ним 

до <щарски.х ,BrpaT» (гл. 12. прим. 5). Когда императо.р вступал в храм. 
зажигались свечи; наконец. после молитвы патриарха император вместе 

с ним проходил в алтар~ 

По-видимому. церковное наказание не ограничилось только час
тичной эпитимьей: по свидетельству • Тома единения·. составлеНlЮГ() 
в 920 г .•• патриарх Николай и митрополиты отлучили (:i'f0P1COUCH) им
ператора от церкви· (Jus. vol. III. р. 22713). 

Так как Николай Мистик в 32-м письме (Мigпе. PG. t. CXI. со\. 20\ 
А) писал. что римские ПОСJlЫ прибыли восемь или девять месяцев спу
CTI1 ПОСJlе жеиитьбы императора (fJ.<,a fJo~'V<X 01000'1 ~ f'I~<X'tO'V 't~; aU'I<X'f'€la<; 
"~; IU'I<хtлО,), а их прибытие должно быть отнесено приблизительно к 
февралю 907 г. (fJl. 13. прим. 19-20), то женитьба Льва состоялась, ви
димо. в июне или ИЮJlе 906 г. 

15 День преображения господня - церковный праздник. который от
мечали 6 августа. Таким образом. на первых порах Николай Мистик 
стоял за скорейшую ликвидацию конфликта: наложив эпитимью в июие 
или июле. он готов был отпустить грехи Льва уже в начале августа. 
Обновление Новой церкви праздновалось 1 мая: из контекста видно. 
что оно должно наступить после преображения. т. е. имеется в виду 
1 мая 907 г. 

19 ~uрд'tЕ&Е'tО a'Vu7t€p&E'tw, ;"'1 'tf! Exx'f'(ra1" ,0U'tO'1 €lОbl;Ео&<хt-Н. П. По
пов (.Имnератор Лев V/ Мудрый·, стр. 119) переводит : .невозбранно 
принимал". Этот перевод неточен как с филологической, так и с ло
гической точки зрения .• A'IU7tEF&,[-;W, имеет прежде всего временное 
значение: .немедленно" (without де\ау-Н. G. Lidd\e-R. Scott. А Greek- -
English lexicon, s. у.); инфинитив аориста €tааЕЕЕQ&Щ следует перево 
дить совершенным видом. Лев, как мы увидим дllJlьше, не был ДОIIУ
щен в церковь, Н. Попов противоречит себе, когда пишет: .Однако 
Лев отказался ВОСПОЛЬ30ВIТЬСЯ этим предложением'. 

20 Несколько иначе изложены события в 32-м письме Николая 
Мистнка. По его словам. он предложил императору: «Пусть эта жен
щина живет пока отдельно от твоей царственности. а тем временем 
пусть будут приглашены послы из древнего Рима и от других патриар
ших престолов» (Migne. PG. t. CXI. col. 200 D). Однако Лев обвенчал· 
ся с Зоей. не дожидаясь ПОС.10В. после чего патриарх подверг еги 
эпитимье. 

21 Один из виднейших церковных деятелей IV в. (К Hoss. Studien 
йЬег das Schrifttum und die Theologie des Аtlшnаsius, Freiburg i. В_, 
1899). Р. ДжеНКIIНЗ (R. J. Н. Jепkiпs. В. Laourdas. Eight letters .... р. 368) 
предполагает. что Николай ссылался не на Афанасия. а на Дионисия 
Александрийского. 
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г л а в а 12 

1 K,,30J'W:1, - технический термин, СОО1ветствующий латинскому 
crimen laesae majestatis. 

2 Игра слов: П<J-гречески 8Z0'fUЛCl1.1:0' - хранимый богом, 'A<rUf,Cl"/..
; - 1IезащищенныЙ. 
В «Псамафийской xpoHRKe» дважды рассказывается о том, что им

ператору становится известно о связях Николая с Андроником Дукоii 
(см. гл. 11). По мнению анонимного автора, в первом случае Николаii. 
наП'Jlганный, начинает во всем содеЙст!Вов.ать императору и гото,в даже 
разрешить ему вход в церковь; во втором же - всеми силами противо

действует допущению императора во храм. Так как последовательность. 
событий, изложенных в «Псамафийской хронике», отличается от той, 
какую мы восстанавливаем на основании арабских источников, хроника 
Логофета и других памятников, то следует скорее всего признать, что ав
тор «Псамафийской хроники» допустил удвоение сюжета. 

На самом деле события развивались следующим образом. В начале 
906 г. Николай Мистик не стремился к обострению отношений со Львом 
VI, поэтому он крестил его сына и готов был довольно либерально от
нестись к его браку. Так продолжал ось до осени 906 г. - пеР!lое столк
новение произошло только в декабре 906 г. (пр им. 4). Изменение по
зиции Николая Мистика было обусловлено тем, что осенью 906 т. 
начался мятеж Андроника Дуки: продление церковного наказания Льва 
и было одним из проявлений той поддержки, которую патриарх обещал 
осажденному в Ка вале Дуке. В этот момент явился от Дуки перебеж
чик (':с. 1:",'1 a1to 1:0U ;lOU1.0, 1tp6a'fuE), который и принес письма Николая. 
О них-то и сообщил Николаю спальник Феофилакт. 

Иначе рассматривает поведение Николая Мистика Р. ДженКинз. 
По его мнению, Николай до 6 января 907 г. искренне стремился снять 
эпитимью с императора, однако сопротивление митрополитов препятство

вало этому. Наконец, отчаявшись, Николай стал осуществлять ту политику. 
которую навязали ему митрополиты (R. J. Н. Jenkins, В. Laourdas, Eight 
letters ... , р. 334, 336 {., 340). Основную роль в мятеже Андроника играЛIl 
представители провинциальной феодальной знати; Николай Мистик и 
Лев Хиросфакт, поддерживавшие Андроника и сосланные после мятеж~, 
также защищали интересы этих кругов. Вместе с тем провинциальная 
аристократия пытал ась заигрывать с константинопольским плебсом 
(А. П. Каждан, ИЗ истории политической борьбы ... , стр. 2GI и сл.). 

3 O''X.QVOf.LE'''. Прямое значение этого глагола: .управлять, распоря
жаться·, по начиная с сочинений отцов церкви слово oi~O';Of.L'Cl исполь
'зуется для обозначения деятельности Христа на земле и становится си
нонимом слова 1tPO'I01Gt .провиденне, попечение, забота" (ср.: Р. Karlin
Науlег, Vita S. Euthymii, р. 77, п, 1). 

4 Церковный праздник рождества Христова отмечался 25 декабря. 
ЭТII события про изошли 25 декабря 906 г. 

5 В Византии Х В. «царскими вратами» назывались центральные две
ри !Iз нартекса (притвора) в самый храм, тогда как в РУССКIIХ церквах 
«царскими вратами» называются центральные двери в. иконостасе, 

6 Лев должен был пройти в митаторий - пристройку на южиой CTO~ 
роне церкви св. Софии, где обычно императоры отдыхали после службы 
(J. Labarte, Le Palais imperial de Constantinople, Paris, 1861, р. ~9). 
Он проходил туда не через храм, доступ в который был ему запрещен, 
а через специальное сооружение у южной части церкви св, Софии, так 
называемый св. Кладезь (д. Ф. Беляев, Byzantina, т. 11, стр, 128 и ел.). 

7 Праздник богоявления отмечался 6 января, В хрочике идет реч,ь 
() событиях 6 января 907 г. 
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8- Праздник богоявления (иначе крещения) церковь отмечала в па
МЯТЬ о nегендарноМ' крещении ХРщ;,та; обряд освящения воды (водосвя
тии) в навечерие перед праздником занимал в его ритуале важное место. 

9 Арефа - крупный церковный и политический деятель начала Х 
столетия, писатель и собиратель древних рукописей [S. В. Kugeas, 'о 
К(Хtаttр~[щ 'ApMla,. ·A&~'I"lJat'l. 1913; М. А. Шаигии, Византийские полити
ческие деятели первой половины Х в. (.ВизаНТIIЙСКИЙ сборник', М.-Л. 
1945), стр. 233 и ел.]. -

Даты рождения и смерти Арефы до сих пор еще не выяснены. Для 
определения года рождения Арефы первостепенное значение имеет его 
защитительная речь [М. А. Шангин, Письма Арефы- новый источник о 
политических событиях 931-934 гг. (ВВ, т. 1, 1947), стр. 250 и ел.], ко
торую он написал в возрасте 73 лет (стк. 13). М. А. Шангин связал 
описанные в защитительной речи события с восстанием славян в Пело
поннесе и датировал их 934-935 г. Не ставя сейчас вопроса о право
мерности такого отождествления, отметим только, что в новейшей лите· 

ратуре встречаются и другие дати'ровки восстания пелопоннесских сла
вян. Р. Дженкинз, опираясь на данные «Хроники Галаксиди» и «Жития 
Петра Аргивского» (впрочем. недостаточно определенные), датировал 
ЭТI) восстание 921-922 гг. [R. J. Н. Jenkins, The date of the slav revolt 
'n Peloponnese (<<Studies in honour оУ А. М. Friend», Princeton, 1955), 
р. 206;] Б. Ферьянчич [Б. Ферjанчиtl. О упаду склависиjана на Пелоnо
нез за BpeAte Романа Лакаnина (<<3броник радова САН», т. 44. кн. 3,1955) 
стр. 46-47] считает. что ЭТIlХ событий не могло быть в 20-е годы, 
nтносит их примерно к 930 Г., опираясь на «Житие Арсения», митропо
лита Корфу. 

для решения этого вопроса МОЖl10 еще привлечь недавно издан
ное послание Арефы к императорскому секретарю Стефану, где Аре
фа ГО,ворит, '!то 011 уже .находится па поро.ге старости (E1tL '(~P"'~ ouoq, 
~E~'~~"'~) (R. J, Н. Jепkшs, В. Laourdas, Etght letters .... р. 32528). 

Это 'послание Р. Джеикинз (ibid., р. 366) датирует концом 906 Г.; 
если же считать, что в письме содержится иамек иа ссылку Арефы 
(ibid,. р. 3241), ускользнувший от внимания Р, Дженкинза, его придется 
датировать 907 г. Если принять вслед за М. А, Шангиным, что Арефа 
родилс'l в 861 г., ему в 906/907 г. было бы около 45 лет, и он вряд ли 
назвал бы себя стариком; ПОЭТОI.IУ естественнее было бы отнести год 
его рождения примерно на десять лет назад, что в общем и соответ
ствует датировке С. К:угеаса - Р. Дженкинза, полученной на основании 
иных соображений, 

Арефа ЛРОЖ1!Л долгую Ж!13НЬ: 13 933 г он был сторонником избра
Ш1Я патриархом Феофилакта, сына Романа Лакапина (М. А. Шангин, 
Письма Арефы ... , стр. 238). Возможно, что он был жив еще в 939 Г.
скорее всего, по его пору'[ению диакон Стилиан переписал рукопись 
Иоанна Златоуста (Paris. gr. 781); которая датирована этим годом. 

Арефа был одним из БЛИ}'{ЗЙШJ!Х учеников Фотия и, подобно по
следнему, одню.! из k1деологов византийской ари::тократии, Вслед за 
Фотием он ПРОВОДИЛ разграничение между «справедливой» царской 
[,ластью п тиранией iR. ". Н. Jenkins, В. Laourdas, Eight letters .. , 
r. 30511) ;он осуждал роскошь двора Василия \[J. Bidez. Arethas de Cesaree, 
edileur et scholiaste (Byz., vol. JX, 1934). р. 402], ВЫС\lепва.1 Стилиана 
Заутц\' [Е. Maass, Obsen'afionetj palaeograpflicae (<<Melal1ges Gfi\ux», 
р" 1884), р. 761]. 

П',)·ВН::IНNlо).jУ, шн'нно эти аристократические симпатии Арефы выз
U<1,1!! :!е'J,ОfЮ.'lЬСТВО праВ!lтельства Льва в начале 900 г., КОГ.13 Арефа 
был вьшуж,цен предстать перед судом. Однако после раскрытия заго
нора родствеНlIШ:ОВ '3аутпы правитеЛЬСТIJ() ,1ьва \Т\ ПОШЛО на УСТУПК!! 
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аристократам. и Арефа ста_1 придворным ритором. 'Он энергично поддер
живал кандидатуру Николая Мистика на Пaтp1ll11"tfilЙ п~тол И В КОН
ие 902 г. (вскоре после избрания Николая) стал архиепископом Кесарии 
в Каппадокии, т. е. первопрестольным митрополитом. 

Возможно, что именно Арефу имеет в виду ,Нин~Л'ай Мистик, когда 
он в послании Х2 161. адресованном стратигу Пe,ItQпоннеса, rOBOJJl1.T, 
что "возлюбленный его брат и соиерарх, предстоятель I<есарин, ~ Qt}Jцi
тился К нему с просьбоЙ.~ !(~ТQ]'Iv~.он.,;всячески поддерЖИВ'8ет ~l\:Цgne, 
PG, t. CXI. col. 389 В), - другоtо" ifрхиепнскопа Кесарии во времена 
Николая не было (если не считать первого года его патриаршества). 
В таком случае послание Николая надо датировать 902-906 гг. 'Н. мqжут 
быть, даже точнее: концом этого периода. когда Арефа находился 11 1'ре
ции. где ему была пор'учена миссия .освящения церквей после набета 
арабов в 904 г. Отмечая. что ~B начале спора о четвертом браке АреФfl. 
по-видимому. находился в Греции. Р. Дженкинз полагает, что Лев VI :со-

• знательно у далил Арефу нз Константинополя (R. J. Н. Jenkins. В. Laour-
das. Eight letters.... р. 335). Сохранившиеся письма Арефы. ИЗДЮt"ЫЕ 
Р. ДжеНКИНЗ0М и В. ЛаурдоЙ. свидетельствуют, что он был враждебllО 
настроен против четвертого брака. 

lU Конъектура де Боора: E~E«(J.t вместо рукопltСНЩ:О €;f1jlLt. 
11 Впоследствии в «Томе единения» было сказано, что император 

лишил патриарха Николая престола. называя его лжецом. который-де 
клятвенно обещал разрешить императора от эпитимьи, но потом изменил 
своему слову и намеренно оттягивал его исполнение (Jus, voI. IП. 
р. 2285). 

12 l'~~ 'tw~ a'X.ou~f't"'~ "'р6cr'Х.Л1Jаt~. Имеется в виду один из залов Боль
шого дворца, так называемый Триклиний девятнадцати акувитов (сто
лов), где устраивались торжественные обеды ,(д. Ф. Беляев, Byzantmu, 
т. 1, сТр. 108). 

13 В христианской церкви Х в. было пять лзтриарших преСТОЛQВ: 
в Константинополе и четырех названных здесь городах. Следовательно. 
упоминание этих городов означает в данном случае всю ХРИСТИЗlfСКУЮ 

церковь. 

н В Рим был послан секретарь императора (аси~рит) Симеон. а на 
Восток - паТрИКIIЙ Лев Хиросфакт (см. о них гл. 13,. прим. 5 и гл. 15, 
прим. 8). В 18-м письме Хиросфакт писал императору: .я везу с собоIi 
в город (Константннополь.- А. К.) свящеННИК0В из Антиохии и Божье
го града (т. е. Иерусалима), которых я ПРИГJlасил на собор. чтобы раз
решить твои дела" [J. Sakkelion, AEO~'tO' l~а)'(аЧ)D1) tJJaI1'tолаf, (.Д€Л't[О~ t1<> 
ia'topt'X.~. ~С Нt'tОЛО)'t'Х.~' E'talp€fa,·, vol. 1. 1884), р. 39'624]. 

15 Стратиг -- глава военного и гражданского 'управщ~ния фемы ~б
ласти). 

16 См. гл. 11. прим. 16. Вопреки тексту «Псамафяifcкой хроники» .Н 
всей хронолотии событий, Р. Жз,нен (R. Jапiп, La geegraphie ecctesias
tique .... р. 375) утверждает, что Николай Мистик .запретил Льву VI 
вход в церковь 1 мая 907 г. Но в мае 907 г. Николай Мистик уже не 
был патриархом (гл. 13. прим. 20). Судя по началу гл. 13 нашей хрони
ки. летом 906 г. - т. е. до восстания Дуки - Николай Мистик был готрв 
допустить императора в церковь. но Лев сам откладывал разрeв:re
ние от эпитимьи. рассчитывая придать этому акту. большое 9начение 
благодаря решению патриарших местоблюстителей (ср.: гл. 11, прим.. 
18). Одностороннее освещение этих событий дает Н. П. Попов (~Имnе
ратор Лев V/ Мудрый», стр. 112-125), который излишне идеаливи
рует Николая. 

17 Имеется в виду Арефа I<есарийский (прим. !f). 
18 Так называемая анакреонтическая метрика была широко расп~-
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'Странена .В .. Византии и· .8 .. с.ветскоЙ и в церковной поэзии. В. a!laKpeoH
'тической манере писаЩf Фотий, Лев VI; Лев Хиросфакт и многи~ дpy~ 
~И~ византиЙс.кие .. ailiQPbl, IX~X вв. (IЩ,. Bd. 1, 1894, Sp . . 2049). В co'd: 
ВiitьеГiп. 246'(310)'.. сохранился список анакреонтических стихотворений 
.льва,. насч,итываюIitи-й 67 пр.оизведениЙ; одно из них посвящено паде
Ю!ю" ФесСаJнi·нИКи:' .. В·: 90'4 Г.,' . другое Qбращено к мятежнику Андронику,. 
третье' представляет .,собоЙ увещевание его брата, вложенное в уста; 
его собственного., сына Константина. Этот СПf!СОК -опубликован l\ 
«Spicil.egium RQmаЩtm», IV,. 1840, р: XXXVI (Р. Maas, Literarisches ги der 
Vita ... ,' S. 436-437)." '. 
,. 19' СвящеННая (алтарная) преграда (иначе - иконостас) - дощатая 
стеl!Э, отделяющаЯ .. среднюю часть церкви от алтаря; на ней размеща
л'ис!' иконы: В алТар.ной преграде устроены были двери: северные. юж
,HbIe "11 центральные; IJоследние назывались «святыми вратами». Им,пера
тор, следовательно, просил лишь о том, чтобы его допустили в церковь, 
но не IЗ алта!'!ь. 

2').В СОQтве.ТСТВИИ с конъектурой де БQора вместо первого лица 
"S:"I';'И crXoi1l\/ читаю третье лицо: <P~\/s['fj И crXol'l]. 

2\ 'Возможно, что как раз после этих событий было написано 98-е 
письмо Николая Мистика, где он говорит о прекращении «скверной 
гаспри, что вызвал в божьей церкви этот противозаконный брак, о 
!котором нам лучше бы и не слышать». И далее он пишет: «Мы все, 
Qкружаioщие святой алтарь, полны единодушия и держимся одной 
мысли. Они IJРОСИЛИ прощения, мы же с божьего соизволения решились 
[J конце концов ('С6 roi?~,) выполнить ИХ просьбу)) (Мigпе, PG, t. CXI, 
с()!. 305 С) . 

. О стремлении Николая сплотить в это время своих сторонников 
свидетельствуют' такще !:I его письма, в которых он призывает митропо
литов явиться в константинополь и поддержать патриарха. Таковы, 
о. частности, его., П.ослания Григорию Эфескому, KOTOIJbIe В. Грюмель 
дittliровал 9.06 г. (\1 "Grumel, Les regestes ... , N2 604-608). 

Г л а в а 13 

) 1 февраля 967 г. 
2 Tou'tO roo6j:)'at а'IЕларО!-,-Тj\/ - т. е Лев Vl сам .отложил тогда вход (во

преки Р. Жанену,- ср.: гл. 12, прим. 16). 
а П?О'Раcrl~'(j т:рО'ftl:;щ -поговорка (Р. Кагliп-Науtег, Vita S. Euthymii, 

р. 90, п. 1). 
4 Эти слова Льва VI можно понять так, что мятеж Дvки и нало

жение эпитимьи на I!мператора хронологически совпадают (вопреки де 
БОQРУ). 

5 XOtp оа<ра'(оО, В рукописи (ср.: гл. 15, прим. 6). Лев Хиросфакт 
.родился около 840 '1'. и был, по его собственным словам, ученико\! Фотия 
(Р. Маtгапgа, Anecdota' graeca, уоl. lI, 1850, р. 559). При Василии 1 он 
sанимал пост мистика и получил титул магистра. При Льве VI Хиро
сфакт ~тал одним из виднейших византийских дипломатов: он ТIJпж:rы 
vчаствовал в посольстве к болгарам и неоднократно ездил в арабские 
сграны [М. А. Шангин, Византийские политические деятели ... , стр 232 И 
СЛ.; Е. Э. Липшиц, Византийский ученый Лев Математик (ВВ, т 11, 
1949), стр. 108 и ел.; G. Т. Kolias, Leon Choerosphactes, magistre, рго
consul ('t раtгiсс, А1:heпеs, 1939 ].Лев VI возлагал большие надежды на мис
сию Льва ХИРОСфакта на Востоке: из письма спафария Прокопия, 
адресованного Льву в Багдад, мы узнаем, что за императорским столом
только !I говорили оХиросфакте (I.Sakkelion, АЕоу;:о. !-,-~'ylcr"Р0u Е7ttcr'tола[], 
СЕЛ. 4097)' Однако Хиросфакт, как показал уже де Боор, был связан 
е А,НД{10НИКОМ Дукой Н, видимо, СОЗ.нательно затягивал приезд патри, 
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'1jJ'ШИХ .местоб.лIOс.Тlfт~:еЙ. 3ajjxo он ,бj>lJ) отправл~н в с<;.ылку (А. П. Ка>\.<
.дан" Из и,сТQР~n(Jлutuчесjфц' .бqрьб"iЛ:;., .dT,p .... ~04 и "сл:т: Позднее он бы'л 
Ос.в,Обожден, учаСТJВов,ал ,в'Мяте~е' К;он'tТIi,!lТJiiJ~: ДУЮ{Щ('г'л. 21, 'прим. 8) ле
том 913 'г.], за1:~м бы;iiсослан fi' <::;ТудиЙtкиЙ. МС!!lас;тьфь"йумер после 919 'г. 
{Г Остррrорски;.Лав' Рqв,дух li ЛаВ Хuросфак'l' (<<$:борни.к радова САН», 
т. XL[V, кн. 3, .1955), стр, 34 и CJ1.1. . .о, 

б Ср.: гл .... l~, пр·им. '14.. ._ 
7. 'А110 'QQ тфt(1 'tor:o-t"tjР:rj'tсХ<; (ср.: Мigпе, PG, t, CV, col. 506 А; 5117 С) 
.8 ~u~'tач'i1j~, ·ы1i.о)оfl.lау-буквально:: .рекомендуемое решение" ,ср.: E1tt-

Cj'tОЛ~t crj)(!'Щ'ttхcit -.11 Коринф. 31: .извести:rельные 'послания" ).' Иначе 
пере/lОДИТ П. Кар,цин-Хейтер: .послания с согласием на ед'Инство' (Р. !\ar
lin-Hayter, Vita S. Euthymit, р. 9~). 

9 Церковный праздник сретения господня отмечали '2 февраля. На 
'торжестве во Влахернском хр'аме богородицы ежеГdдНО -'присутствовал 
императорский дпор (R. Janin, La geographie ecclesiasfique, .. , р. 178). 

10 Выражение .плач· (Т;РООХЛаJоt<;) имеет специальное значение .пер
!lая степень покаяния"; пги этом обычно кающийся находился за пре
делами церкви (Ducange, Glossarium ... , s.v.). 

]\ ПО словам «Тома единения», «патриарх Николай и митрополиты 
QТЛУЧИЛИ императора от церкви, а некоторые епископы говорили, что 

нужно сократить отлучение и не растягивать' его на большой срок. Но 
те не ПОС;l1ушались» (-Jus, vol. ТIe D. 22~13):, , 

12 Q.- tаЛ1), собственно говоря,- .eiассеин·, но также, видимо, .здани 
в котором. име~тся бассейн" (J. Labarte, Le Pa{ais ... , р. 58). Фиалой также 
называлась одна из тюрем, которую Р. ЖаiJен Щ. Janin, Constantinople 
byzantine, р. 377) отказывается точно локализовать [ер. также~ Х. М. Ло
парев, ГреЧДС1<ие жития святых. ,стр. 132 И 217; Ph. KOl1loules et R. 

Guilland, Voleurs et pris(Jns 4 Вугаnсе (<<Revue des' Etudes Grecques», vol. 
LXI, 1948), р. 1~8]. Протоспафарий <f'И<l.1Ы рассматривал судебные де
ла, св IJ1'Hlble с 1I1)~ступлениями \lОРЯКОВ [Ое adm. imp., р. ~'48 58; ср.: 
А. Vogt.Le protospathaire de [а Phiale et {а marine Ьугаnаnе (ЕО, vol. 
XXXI,X, 1941-.1952), р. 329 sq.]. Фия ой называл,сь также великолеп ны 
дворЦОВ\>Iе бани (Tlleoph. Cont., р. 336 13) . 

13.l-:1азвание .В\·КОЛl'он· первоначаЛ1,НО прилагалось к одному из вы
ходов из Большого дворца, ведущему к морю, а затем распространилось 
на дворец, расположенный близ этого выхода, на часть берега, находив
шуюси близ Большого дворца, а позднее (например, у западных хрони
стов ХНl в.) на самый Большой дворец [R. Gui\land, Etudes sur lе Palais 
du B()ukoleon (<<Byzantinoslavica», vol. XII, 1951), р;·221]. Во дворце Ву ко
лерн находилась од' а из КОНС1'аНТИНОПОЛhСКИХ тюрем (ibid" р. 222; ср. 
также: .R. Janin, Constantinople byzantine, р. 168). 

От .Большого дворца к rавани веЛi1 лестница. Никита Хониат расска 
зывает, что Ефросинью, жену Алексея' I! I Ангела (11 Ч5 -1203), изгнан 
ную из дворца, провели по тайному переходу и, посадив в лодку. отв~з 
'ли В MOllacTbIph (Nicetas Choniata, Historia, р. 64612)' fJ Гийан (R: Guilland, 
Etudes sur lе Palais du Boukoleon, р, 222) считает эту .лестницу лестни
цей Вуколtона. Как бы то ни было, эrIИЗОД, рассказанный Никитой Хо
ниатом, весьма на fIоминает известие .1'lсамафиЙскоЙ хроники" () ССылке 
Никол(\я Мистика, которое Р Гийаll, к сожалению, не использует. 

14 Галакрины были расположены на азиатском берегу Босфора, 
однако до сих пор не удается точно локализовать их (R, Janin, со.n
stantinople Ьугаnиnе, р. 453) .Об ЭТlIХ событиях рассказываl'Т и хроника 
Симеона Логофета: «[Император И Самона] призвали 1 феВР8 ~я пат
риарха Николая и долго умоляли о допущении [императоrа !J церковь]: 
когда же не смогли убедить, то со званого приема, пnсаДIl[\ его в 
ВуколеОllе на маленькую лодку, отвезли в Иерию, откуда он едва до-
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брался до fалакрин из-за большого снега» (Theoph. Cont. р. 371 1). 
в 32-м письме, адресованном папе Анастасию J.lI (~H-913), Нико.цаА 
писал: «Так он празвал нас во дворец как бы для того, чтобы вместе 
отпраздновать и совершить общую трапезу: был ведь празди.ик св. ве
Л!fкомученика Трифона. Посреди трапезы он посадил нас в лодку, без 
всякого о нас попечения, без одежонки, без кусочка одеяла, без книги, 
Jle позволив сопровождать никому из тех, кто бы мог быть в утешение, 
ио J!ИШЬ двум неграмотным и лишенным языка... О чем еще расскажу? 
О крепости мороза, о нужде, о насилии стражников? Окружили мечами, 
луками, щитами, точно врага, а не несчастного патриарха, не позволилн 

видеть ни неба, ни человека и заставили спать на СОЛоме - за отсут
ствием постели» (Мigпе, PG, t. CXI, col. 201 D - ~04 А.; ср. также 
Н. П. Попов, И.мrtератор Лев V/ Мудрый, стр. 126 И сл.). 

15 Имеются IВ ,виду церко,вные релИl{'ВИИ - части'Ч·ки так назы·ваемого 
«креста господня», на которых следовало при носить клятвы в особо 
ответсгвенных случаях. 

16 Протоспафарий - видный титул, следовавший за магистром и 
патрикием (J. В. Вигу, The imperial administrative system ... , р. 21). 
В памятнике начала XI в. «Пире» (ХХУ. 17) указывается, что лица, 
имеющие титул 'протосп.афария, а т,ак:же лица, 'которым были П,рисвоены 
более высокие титулы, являлись членами синклита. 

17 Секретарь, писец (F. Dolger, Beitrage... S. 128). 
18 Наум, 1 я. 
19 Конъектура де Боора - в тексте 1tE~'tE .пять'--но такой краткий 

срок невозможен (УЕ, S. 124). 
20 Собор был созван, по-видимому, не позднее 15 февраля 907 г. 

В «Анналах» Евтихия, патриарха Александрийского, мы читаем об 
этом: «И написал Лев патриарху Римскому и Михаилу, патриарху 
Александрийскому, и Илии, сыну Мансура, патриарху Иерусалимскому, 
и Симеону, сыну Зарнака, патриарху Антиохийскому, прося их приехать 
к нему, чтобы рассмотреть, можно ли ему жениться или нет. И не 
было желаиия ни у одного ехать к нему, но каждый отправил от сеGя 
посла. И собрались с послами многие епископы в Константинополь. 
И рассмотрели они дело царя и разрешили ему жениться. И женился 
царь Лев и получил сына и назвал его Констаитином. И свергнул он 
Николая патриарха с престола и сделал на его месте АнФима пат
ри,аРJХОМ КонстаНТИНОJПОЛЯ» (руоский перевод, см. А. А. Васильев, Ви
зантия и арабы, Приложение, стр. 21). 

21 'E1tL Ц'УQУ'tОО; 'te ~a&' E~ciO''tYIY 'to fJo~'tE аЕра aY<71tYElY 'tOY ,то 't~Y ~aaL
I..Ela~ fJoOU. Н П. Попов (.ИмnератQР ЛевlV Мудрый«, стр. 132) переводит : 
.Говоришь, чтобы И ветер не дул в мое царС1вованне". Перевод лишен 
смысла и филологически не обосно"ан. 'A~p означает имеино .воздух·, 
но не .ветер", а а~а1tУЕt'I-ЭТО .вдыхать, дышать", но не .дуть·. 

Сохранилось послание Николая Мистика, адресованное Феоктисту, 
епископу Клавдиополя в Киликии, где патриарх, призывая Феоктиста 
явиться в столицу, жаловался, что «сложившиеся обстоятельства не 
дают ему возможности вздохнуть - .a~a1tYEly·» (Migne, ра, t. CXI, со1. 
329 А). Может быть, именно это письмо Николая и имел в виду импе
ратор. 

r л а в а 14 

1 Согласно хронике Логофета (Theoph. Cont., р. 37021) еще до 
ссылки Николая Мистика Самона - прежде протовестиарий - был на
значен на важный пост паракимомена (начальника царской спальни). 
Константин Багрянородиый рассказывает, что при императоре Васи-
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лин 1 НИКТО ,не З3,И1Wol8Л 'пост 'паракимо.меlliа. пер'вым параким{)м,еном 
п.ри Льве VI БыJI назначен Самона. 'Которого затем сменил патрикий 
Константии (Ое adrn. imp., р. 24422~-229)' ПаракиМ'омеиом называет Самону 
и «Житие Василия Нового» (С. r Вилинский, Житие св. Василия Но
вою.... ст.р. 28520); 'по мнению Р. Дженки,нза (R. J. Н. Jenkins. The 
~flight» of Samonas. р. 233. п. 96). Самона стал паракимоменом уже после 
низложения Николая. 

О том. что Самона принимал активное участие (на стороне импе
ратора) в споре о четвертом браке. свидетельствует также Арефа 
(R. J. Н. Jenkins. В. Laourdas. Eight letters ... , р. 3222). 

Патрикнй Конста,НТИID, :как сообщает Логофет. был ставленнИlКОМ Са
МOIны, однако его ВЛИlЯн'ие IHa императора и Зою сделалось H'acтoJtIflto 
Э:Н аЧ.ительным , что crал{) iКаlзаться Са'МOIlfе ОП3JCJНЫМ; тогда он 'с ПOlмоЩliЮ 
<:воего Iнота,риlЯ КонстаН11ина Ро,дИiя р(о:нстантин Родий был 'вместе IC тем 
поэтом: со:храlliНЛНСЬ еro стих,и. ,в ~OTQPIiIIX ОН 'резко !Кiритиковал ЛЬВ'а ХН
росфакта (К Krumbacher. Geschichte der Ьцzаntisсhеn Litteratur, 
мипсЬеп. 1897. S. 725. а также Р. Matranga. Anecdota graeca, vol. 11, 
р. 555 sq.); впоследствии он получил должность аси крита и наliисал. 
hрославляя Константина Багрянородного, поэму о храме св. Апnсто
лов: Г П. Беглери. Храм святых апостолов и друz.ие памятники Кон
стантинополя по описанию Константина Родия. Одесса, 1896; ср 
G. Oowney, Constantine the Rhodian. his Ще and writing (<<Studies in 
honouг оУ А. М. Friend», Princeton, 1955)] написал и подбросил импера
тору оскорбительное письмо, полагая, что подозрение Льва падет на 
ненавистного Само не Константина; однако Самоне не удалось сохранить 
свой замысел втайче, и в наказание он был пострижен в монахи 
(Theoph. Cont .• р. 37524); на пеРВh("( порах он был заключен в мона
стырь Евq.И\fИЯ (Theoph. Сопt., р. 7139). т.-е. в Пс:tмафиЙ('киЙ. Р. джен
кинз (R. J. Н. Jenkins. The «flight» 01 Samonas, р. 234) относит отстав
ку Самоны ко времени межд V 20 марта и 13 июня 908 г. 

После 'НИ:ЗЛOlЖени,я .Са.МOiны па,ракимоменом стал J(онcrа:нтин; он 'за
нимал этот пост ,до 'воца:рвн'ИiЯ 'длеlксаlнд.ра, по .ра,спор,яжению ,кQТ{Jpoгo 
большин,ст,во са,нOIВНИ,КОВ Лhва VI было уд,алено со своих ,посroв; ~oгдa же 
в конце 913 г. 3оЯIКа'рБOlнопоида заооват,ила в свои Р}"КИ 'Влаеть (гл. 21). 
Он стал иг.рать Iвыдающуюоя 'роль при дворе; J(о~ст8tнтина даже обвиня
ли в том. ЧТО он стремится короновать своего брата Льва. В 91~ г. "l1ра
кимомрц Константи", бы.)' арестован по приказv Романа Лакапина (S. Runcl
тап. The етрегог Romanus Lecapenus .•. , р. 45 У.). 

J( 914-919 гг. слел:ует от,нести по,слание Ни:колая Мистика, ад.ресо
ванное пар'аКИlмомену lJ(онета'нтину. 'в ,коroР'ОМ патр,иа,рх ВЫР8lжарт eMV 
ообо'лрзнован,ие в свя:зи с,о 'смеортью его cecТlpы (Migne. PG. t. CXI. col. 
236 sq.). 

2 Это мо!"ло ,быть 'С'каза,но после roro. как ара.бские ,IЮЙО!Ш 'PV1CТaM3 
совершили удачное нападение на отр'яд Ивирицы, оса,ждаl~Ши.Й Духу в 
J(аcr!'але: ТDгд,а византийцы должны были отсту,пить. а Дука перешел к 
MycVJТbMaHa,M. Эro ,произошло ,в Февр,але или марте 907 г. ('гл. 11. ,прим. 7). 

3 Полныi\ ТР.кст отречеНИ!l Николая Мистик~ сохранился в мючхен
ской рукописи М 277 [Sp. Р. Lambros, Die Abdankungsurkunde des 
Patriarchen Nikolaus Mystikos (BZ. вn. 1. 1.892). S. f)fi:.\l. а также в его 
=ослании. ИЗJ1анном А. Папа1l0пуло-К"рамевсом (~Varia йгаеса sacra», 
С тр . 255-259). Сопоставление текста послания НИJrолая с • Псамафийской 
Хроникой· свидетельгтвует. что анnнимный автор точно - лишь с незна
чителы!ыии отклонениями - передал первую половину текста отрече
ния; возможно даже. что эти отклонения лежат на совести переписчи
ка. Однако послед.яя фраза отречения в нашей хронике значительно 
сокращена, а конец его опущен вовсе. В конце своего отречения Ни-
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}{олай объяснял, поq~му он не ,кочет отказатьс"?, ОТ.' е.ПИCJ<ОI1СКРР 'в~асти 
(У. Orume!, Les· regestes... N!! 612; Р. Maas, LlteraГlsches; ги· der Vltq,.:-
5;437 f.). 

4 Здесь имеется в виду опека над императоро)(. в .связи .С eJo чет' 

вертым браком (гл. 13). . 
5 T+t'1 M't' E/LGlU'tO'l ta["'1 Ml a'l::l·t.f;'X-ro?'Ij~ЕУ1}'I 7tp0't~/L ~J::I; '~Цj~'! вместо. р укб

писного <а[", в соответствии стексто" А. ПапаД,)ПУЛJ-Керам~вс.а. (<<Уаг(а 
.graeca ~acгa», стр. 2586; ср.: Sp. Р. Lambros, Die Abdankungsиrkunde ... , 
S. 55313)' Нет оснований длSl принятия конъеfi туры де Ьоора (УЕ, 
р. 49): ')(.(1&' GlU'tQ'I. 

6 T1j~··e'l 7tp"'(/L::Iat'l a'lao't"'toucrt'l а'lаcrЧО'f'1j; вместо рукописного ao'ta'toua'lj; 
aU'Ia'laa't{JG'f'1jt; (А. Пападопуло-Керамевс, Varia graeca sacra, стр. 2587)' 

7 AP'X-tЕрrot;!U~'Ij, вместо РУКОПИСНJго tEprocrU'lYjt; (А. П ападопуло- Керамевс, 
Varia graeca sacra, стр. 258 н и (.; Sp. Р. Lambros, Die Abdankungsurkunde ... 
S. 55317, а такжеVЕ, р. 507). 

8 В письме Николая Мистика, изданном А. Пападопуло.Керамевсоц, 
нарисована иная картина: патриарх упрекает митрополитов в том, что 

они вместе с императором выступали пр{)тив него (<<Varia graeca sacra», 
стр. 2576)' забыв о своих клятв~нных завере ниях (там же, стр. 256 16)' 
и I10требовали от него отречения (7tlp::l[·t'~at'l a7tl1'1:Tja::l'l:E - игра слов!
стр. 25718)' которое он был вынужден дать под угрозой насилия (стр. 
257 25; ср. также: гл. 15, ПРIIМ. 10). 

Возможно, что иМ€!нно из.вестие о бегстве Андроника Дуки к араба", 
ЗЗlставило НИilюлая Ми,стика прекратить сопротивление, ибо теперь про
должение борьбы ста,новилось бессмысленным. 

9 Следует отвергнут .. ,предложение де Боора читать tEproOU',T6 .свя
щенство" вместо рукописного ap'X-tерroоU'l'lj' .епископски.Й сан" (ср прим.7). 

10 П. l(а'РJLин.-ХеЙтер, дава.я в этом месте конъектуру, пере~одит: «По
ви,нуясь окорее своему своенравию и уп.Р'ЯМСllВУ, IНежеJЬИ нашим сове

там» и т. д. 

11 Вt?л[о'l а7tоа'l:за[оu - См. гл. 6. прим. 8. 
12 Имеется 'в виду юрест, .~оторый 'еl'аВНJlИ в начале. грамоты цл.и 13 

Iюнце, при подписи, дл,я У'с.илеНИ1Я значения документа. 

г л а в а 15 

1 Имеетоя в виду филаlК'I'ОН, т. е. ладанка ЯЛои ковчежец 'СО ОВilщен
ными реликвиями, 'крест-складень (энколпий), который визаJНтийские иц
ператоры ·носили ,на шее. 

2 Это о~речеНlИе могло быть написаНQ только по·сле решений собора. 
(Об этом соборе см. гл. 13, прим. 20). 

3 Н. П. Попав (Император Лев V/ Мудрый, стр. 134-135, пр>нм. 3) 
пер·еводит: «Отча·ст.и же потому, что я не знаю, ·ка'коЙ человек, связаlВШИЙ 
себя любовию с ца!рем, подвергся таlКИМ небла'ГОПIРИЯТНЫМ обстоятельст
вам, что и мы его опечалили и .восста'НОIВИЛИ п'р-отив себя», - и видит 
здесь намек на CaIMoHY. Од!нако в тексте стоит глагол hEpt'fEpro ,в пер,во~ 
-:,шце ~ориста с~радательного залога: U7tQ t1j; '1:""1 Т;РЧfL""ro'l h"ptY,'IE'X-&",'I 
"'IWf.LаЛtcr" Т. е .• я подвергся (испытал)" 11 т. д., а также возвратное 
местоимение первого лица €fLau'l:o'l а'lаi'п,crаfLЕ'IОt;, т. е .• П, связавший сеnя". 
да и логически трудно С'lитать перевод Н. П. Попова праI,!илыlм,' ибо 
Николай только о себе мог сказать, что он .испытал неблагоприятное 
течение событий', а отнюдь не о Само не. 

4 От приведенного здесь текста отречения значительно отличается 
послание Николая Мистика епископам, сохранившееся среди его I,исем. 
В этом ПОС,1аIlИИ Ни{олай говорит о расколе церкви (1:-r.e: €'l.'l.AT,cr[a, 
Qt'IРР~(Щ) и о необходим')сти вос.стаllOВИТЬ единство (Migne, РО, t. CXI, 
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col.'296 А-В). Кончается эl'о ПОСJl'ание 'следующими словаr-lИ: .Итак, ';Ц6 
тн мои И братья, если вам ~РУДНО переносить мен!!, я готов избавить 
от, этого бремени тех, кто обременен им, и передать бразды ира вления 
челdвеку, угодному вам; я готов уступить тому, кого вам будет угодно 
язбрать своим г лавой ,- лишь бы только сохранить единство церкви' 
{ibid., col. 296 С). 

ь Реминсиценция Псал. 55 (54)23 и 37(36)5 . 
6 В тексте Xotpoa,!,ajEU<;; (ср.: гл. 13, прим. 5). 
7 В июле 904 т. ФессаJЮника была взята арабекими войсками под 

1Ю:-"lандова'нием ренегата Льва Трн,п,олиЙского. Этому ,еобытию посвящена 
таюже гомилия Ни'кола/я Мистика, изданная по Vatic. 172 'Г,реческим уче
ным Г Ца-ра {а. Tsaras, NlMAaou 7tПРlар"Х,оu ОfJ.lЛlZ Ek ,,+t./ алwаl'l -6/; 
'0ЕаааЛо,/l-r.1j<; (.Ma"I-EОО'll'Jtа·, 1940), аЕЛ. 216 - 241)J. о падении Фессало
ники см. А. А. Васильев, Византия II арабы, стр. 138 и СЛ., а также 
любопытные дополнения у Н. Gregoire, La communique Sur lа prise: 
de Thessa/onique (904) (Byz .• vol. ХХII, 1952), р. 373 sq., ср. также 
Р. А. Наследова, Ремесло и торговля Фесеалоники конца IХ - начала 
Х в. по данным Иоанна Камениаты (13В, т. УIII, 1956), стр. 65 fi сл. 
Точную дату (июль 904 г.) падения Фессалоники дают и Иоанн Камени 
.ата и арабс!{ие авторы. 

По ело'вам НиколаlЯ Мистика, Фес,салоника пала от того, что визан'
тийско,е праlвительство изо дня в день 01'кл'адывало посылку флота для 
защиты города (Migne, ра, t. CXI. СО!. 277 В). 

8 Ср. па,ра\Лл,ельные свидетельства. «КУВlliКУЛЯРИЙ РОДОфил был пос
ла.н в Сицилию по ,ка/ким-то делам; он имел с ,собою сто литров золота. 
Из-за евоей болез.ни он остановилея пере,дохнуть ,в Фес,саЛОНИlке. Трипо
литаlНИrН а,ре'СТОlвал его и, узнав. что он везет золото. подверг пыткам, но 

ничего не доби'вшись. каз.нил. Родофил случайно оставил золото в пути, 
где ето зате,м 'взял Пlроезжавший мимо асикрит Симеон, который позднее 
стал протаеои:критом (т. е. первым асикритом. - А. К.) и патрикием. Ког
да Триполитанин хотел У'ничто:жить ГО;JOд, Си~~ео.н предложил ему вз/ять 
золото и воздержаться от разрушения. Так и ПРОИЗОШ.10» (Theoph. 
Cont., р. 3686). См. также рассказ Иоанна Камениаты, фессалоникий
ского Пlliсателя первой половины Х ,в.: «Эти лю~и IВMeCTe с назв,в.нным Си
меОIЮМ, не зм.ая, откуда взять такую сумму (ка,кую -гребовал.и арабы}, 
обешал'и два таланта золота, которые е,в-нух, умерший затем под пвvжами, 
успел отослать в Стрим'Он (фема к северу от ФессаЛО,НИIЮI.- А. К.). Бы
стро достаВIИ,В ЗОJlОТО 'с помощью ,ск,ороходов оттуда, где оно было \:прn
Тано, они переДЩ1l1И его /ва'р/варам и TetМ ,са!Мым спасли го'род от сожжения» 
(Theoph. Сопt., р. 571> 16). Р. Браунинг (R. Browning, The correspondence .... 
р. 431) преДПОJlОжитеJlЬНО отождествляет этого асикрита Симеона с ад
ресатом flИСI,ма N2 J]5 изданной им переписки анонимного автора пер
вой половины Х В. Полный текст этого письма издан Р. Браvнингом и 
В. Лау дай: R. Browning, В. Laourdas, ТО 1'.E'fJ.E·/O·1 1:';:"1 €7tl'З1:0ЛW'/ ~Otl 
"1.,;'Ol%O<; ВМ 36749 (. 'ЕТ;Е':УIРl, 'Е1:аСРЕ,а; Bu~a'/"l'I'!)'/ :E7toua,o,/", 1:. 27, 1957), "Е/. 
2] О ЕЕ. 

D Эта фраза отгутствует в писании (см.: Р. Karlin-Hayter, Vita S 
Eutllymii, р. ]07, п. 1). 

10 n ) ВИН,имому, в этой связи 'еСЛI1 не раньше) было написано 49-е 
послание Николая Мистика, адресованное «митрополитам, остаВlIlИМСЯ 
Е церкви ("3<" 1:~, Е%"'<'Л"1]:!lа<; O'I1:E<;;, в латинском lI"реводе ошибочно: 
extra communionem)>>, где н изложеНlIЫЙ патриарх упрекает их в том, 
что они его оставили, хотя дол жны были зашищать, СЛОЕНО дрти своего 
отца - даж если бы он был виноват, а тем более, когда он был неви
нонным (Migne, ра, t. CXI, col. 24] А). 

11 Патриарх Николай в 32-м nf1CI,Me обвинял в незаКQННЫХ дейст-
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внях на соборе прежде всего римских епископов (Мigпе. Ра. t. CXI, 
cot. 201 С; 20413). ср. также письмо н1 53 (ibid .• col. 249 С). 

12 В тексте: MfLVE - sваtельиый падеж от Jlатинского dominus .госпо
дин·. 

13 'E7tt 'C~' лТ)xv[а, 'СЕ&Е[<;. Слово лТ)хv[а значит ·ПОJlсвечник· •• светиль
ник", но в .Откровеняи Иоанна· (l 20) оно метафорически употребляется 
в значении .церКовь· (ср. о назначении патриарха в .Житии Игнатии" 
'C~ ЛТ)ХV[Гf 6 ЛТ)XVQ <; Е7tt'tl&ИСН Мigпе. Ра. CV. col. 501 В; ср. ibid .• 544 А). 

14 Лука, .6 27; Матф., 544 (цитата не окончена). 
15 По 'с'воим П'ОЛИl1Иlчесжим 1В'3ГЛlя,дам Арефа пер·вона,чалыно был бли

зок к Николаю МистИ·ку. 'Н, видимо. 'своим наЗН3Iче'нием на l(еса1РИЙСКИЙ 
архиепископский престол он был обязан Николаю (гл. 12. прим. 9). Есте
ствеНllЮ, что .в начале спора 'о четверт()м -бр'аке он 'решитмьно вы·ступал 
ПР<JТИlВ Льва VI и тех митрололито.в. lКoтo,pыe его поддержи,вали. В нача
ле 907 г. он был сослан. и Николай Ксиломахерис вновь возбуди n 1100-

тив него дело (R. J. Н. Jenkins. В. Laourdas. Eight letters.... р. 32828). 
В этот-то м'Омент Арефа ,lLзмеНiяет 'ОВОИ-М политически:\! убеждени'ям и пе
реходит на сторону Евфи'мия; некоторое вре,мя спустя ОН ·выступил С 
р'азо:бла,чеНИе<М Льва 2GИiр!О'Сфаlкта. о,БВ,ИIНИВ его в ,двусмысленн'ой И'ПРЕ: во 
вреМlЯ Л'осольст,ва J{ ВО'ст()Чным патриа1рхаlМ (А. п. IКаждан, ИЗ истории 
nо"щтической борьбы ... , стр. 205). ,а такж,е 11 у,влечении язычеством и за
игрывании с константинопольским плебсом. Аналогичные обвинения про
l1ИВ Льва ХиросфаlКта IВЫ:l!.IIШНУЛ и 1(0нста:нтиНi Родий. который был в это 
время тесно СВlяза:н 'с СаМQJlОЙ (,гл. 14. п'рим. 1). Ле.в Хиросфакт. ПО-ВИДJl
МОМУ. ,дей'СТВИТелыно был замешан в загово.ре Андроника Дуки и Нико
ла'я Ми'сти:ка: подобно последнему. он был учеником Фотия; в 913 Т. П'ри
пял участие 'в 'мят·еже Ко.нстантина, сына АНJдJlюника. В -на:ка'зание Х'и-ро
офаlКТ подверг-с,я alpecTY ,и ,был ОТПlр·авлен ·в ~сылIКУ. В далыrейшем Арефа 
ост.а:вался последовательным против'ником Никола,я Мш:ти.ка r см. его 
п·ослание, изданное А. Пападопул'О-J(ерамeIВСОМ (<<Varia graeca sacra», 
р. 260 sq.)]. 

]6 Гаариил АlI.кир:окиЙ IВИдiНЫЙ церковный де'итель 'начала Х в. 
(:гл. 1.8). 

17 Омофор - ,и,Н'аче ,нар,ам'НИIК, Нlаплеч.ни:к - lШирокий И ДЛИ'нный 
«.плат». Iнадеь:.<,емыЙ епиQКОПОМ пов'ерх осталь'ных одежд; о.н у,краlШен иво
браlЖением iКpec;a. 

18 Цер'ковь от,мечал·а !память мучеНИ.КОIВ Климента АНКИРQК()IГО и Ага
фангела. ПОСl1радавших :В :на,чале IV 'в .. 23 янваРiЯ. НеяClНО. IК каJЮМ,У 'году 
нужно ОТ:Нf'СТИ .перенесеНlИе Iрели!Квий (:.южет ,быть. к 908 !Г.?). 

19 Ка't&&ЕСЩ. 
Г л а в а 16 

1 Са,келла,р,ий - высокооо .palHra ЧИНОRНИК при пат:риархе, ,на обяэа,н
НОСТИ которого было :наблюдение за мона,стырями. 

2 c~'O<Hacтыpь 'св. Фоки. ОСН'Q.ваIННЫЙ ари Василии 1, ,был ра<::ПОJЮжен 
на f'IN1Опейско:\! берегу Босфора (R. Janin. La geographie ecclesiastique ... , 
р. 514). 

3 В КОН1ста.нти:нополе. 
4 A'J"t:oU. Конъектура де Боора. В тексте Eau'tou .своего·. 
ъ В. Н. Златорс:кий (История ... , 1'. 1. ч. 2,стр. 339 ,И сл.) считал. что 

болгаро-ви,зантий-сжая :вой-на :закончилась МИlрlНЫМ .доroВOIРОМ 896 г. но что 
и после этого положение на границе 'Оставал'Ось напряженным: болгарский 

царь Симеон ст'реМИЛ'С1Я использовать политические затрудн·еIНИ,Я Визан'Гий
ской чмперии для ра.сши'ренИlЯ границ 'овоеro roсудар·ства. В част,ност.и. 
после разгр,а,блен'ИЯ ФессалOiНИКИ арабами в 904 г. Симеон предпринял 
попытку захватить о:таВ.lе:нныЙ Львом Т'риполийски,м 'город. В этот 'Груд-
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ный для Византии момент Лев V1 ПОСJlал к Симеону посольство. 
возглавляемое Львом Хиросфактом (F. D51ger, Regesten ... , ~ 542.). 
В :результате переговоров Симеон от:ка,зался от ПР!11'я'заний на Фес сало
ни.ку. ;110 зато добился расширен.ия болгарской территор,ии: ,сохра:нилась 
даТIfрова,нна,я 904 г. Iнадпи·сь IHa пограничном столбе МейКДу Болга·риеЙ .и 
Византией. Р. А. Наследова (<<Ремесло и торговля Фессалоники конца 
/Х - начала Х в ... », 'С11Р. 66) полагает даже. что сос;гояние :войны пр'" 
должалось до 904 г., и толь;ко тогда был 'за'ключен мир. Как бы то ни 
было. хрони.ка Лоroфета I!'оворит о св.я:зи между дей,сl'ВИЯМИ болгар н 
Льва Триполийс;хого (Theoph. Cont .• р. 366 и). 

6 Аналогич.ную ИСТQРИЮ раС'сказывает и «Житие Ваоили.я Ново.го» 
(С. Г Вил:инскиЙ. Житие св. Василия Нового ...• Cl1p. 2857). Василий был 
обнаружен в .горах Каппадакии. и его запо.Д:озри'л.и .в TOIM. что OID араб
ский .1азуl'ЧИК. Тогда его достаlВИЛИ в Конста'НТИlНI()П'ОЛЬ. где ,сам Самона 
подверlГ еro жестокому допросу. Судя по тому. что Самана :Ha~BaH В «ЖИ
тии» паракимоменом. этот эпизод можно отнести к 907-908 п. Следова
теЛbJНО. он П'РОИ'30шел в то же в,ремя. что и 'суд над Никитой. Впрочем. 
само «Житие» датирует это событие десятым годом правления Льва I! 

Александра. т. е. 896 Г., но это невозможНJO. так как :во'З.вышение Самоны 
следует отнести примерно к 900 г. 

7 ПсаО/., 816. 
8 Поселение ,на 'северной гран.ице Ф,ракии. 
9 Конста:нтин БаГРЯЖJ!РОДНЫЙ упоминает «паТР;J1:КоИЯ Константина. 

отца бывшего при .нас JIo:-офетом драма патрикия Фомы. человека ове
дущего в фИЛО'софии и совершеНiНО неп,одкупного» (Theoph. Cont .• р. 22910)' 
О логофете дрома см. гл. 2, прим. 2. Возможно, что логофета Фому 
следует отождествлять с патрикием Фомой. автором письма к Хирос
факту (1. Sakkelion, АЕОУ;О': !J.(l'У\crЧОU S~LG~of.a[, р. 407 sq.). Сыном ло
гофета Фомы К. де Боор считал историка Генесия [с. de Воог, Zu 
Genesios (BZ. Bd. Х. 1901). S. 6~f.]. 

11) П. КаР,lИН- Хейтер (Р. Karlin·Hayter. Vita S. Euthyтii, р. 115) пере
водит: .Наложи.~ ДО~lаllI!IIIЙ арест". Но этот п~репо:( противоре'I!1Т пос
ледней части фраЗL!. 

l' Так как в .ГJТ. 17 еще упо:vшнут Са,lOна. описанное здесь «oдe,lO Ни· 
кнты» ~!OГ:IO и~!еТl, ~leCTo только в 907 И.1Н в .нача,l(' 908 г Сле.,\овате.l!,
но. он пробь!.1 ,в проаст.ии А:афов СЮlое БО.1Ыllсе до начала 910 

НИК·lпа Пафла'ГО1НСЮlii НЗ!JеП(!I вам в по другим исто.'!НIIКЮI; с:n. 
ПО-ВН;J.Н"IОМУ. ~южно отождествиТl, с Никито.Й·Дави·;rо:" Паф.1аГОН'СКЮI. 
aBTo.pO~1 «)Кития пат.риарха Игнатия». Нааболее резко против это.го о.тож
дестнлеНII5J .8ЫСТУПИ.l Х. М. Лопарс'З (Греческие жития свяТых .... ст,р, 513 
!! сл.; ср.: F. Dvornik. Тlle Photian schisт, р. 274. п. 5). П о его мнеll!110 
никита-Давид пгш!аД.lежа.l к ПОКО,С1fJ!Ю (,;c"z,z). следовавшему за поко
,1ениЕ'~! патриарха Игнатня; на о.СliOl':ШI:!! этого Ol! щmходит к пыводу, 
что. I-II!КlIта·ДаВИl РО;{!!.lСЯ 01(0.10 К2Н Г и. C-lс;(оваН'ЛJ,НО, не ~ожет 
быТ!> отождествлен с деtlствоваВШJIМ в 113'j3.1l' '\ п. НиК!!Т()!i. О;I,!!ако 
К. КР\'~lбахер (К. КгиmЬас11ег. De!" Ы. Gr:огg, J\'\iil1chen, 1911. S. 182) пока
зал, что. Никша-Давид IlафлаГ01!скиi\ по IIоручению императора Кон
стантина БагрянороДlJOГО (Т. е. пе рnп·сс 20-х годов Х в.) состаПИ.l .Ж!!
тие Иоанна Златоуста" Следовате.1ЫЮ. пред:ro;!;еннаf! Х. М. J10паревым 
ХРО!IOЮГИЯ ЖflЗНИ i-!ик:rты-Дашца ОК<1:1ыпаетс:! со~н!Ите.1ЬНОЙ. Действ!!· 
телыю, и В Ca~IO\1 ,}Китии Игнатия" MI,! встречаем упоминание .прее~l
IIИК()В Фотин' (Migne. PG. t. CV. со!. 57~ С): слеДОВ(jтельно. оно было 
паписано не ранее конца lХ п. Ф. Дворник (F. Dvornik The Photial1 
scblsm, р. 273) отнес его составление ко време!iII патриаршества Стефана 
(8~6.- 890); д. _Моравчи!( (Gy. Moravcsik. Byzantinoturcica, Bd. 1. 
Всг1ш, 1958, S .. 56~) полагал. что Olro было написано до 890 г .. ког,13 
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будто бы Никита Пафлагонский умер [ср.: G. da Costa Louillet. Saints. 
de Constanti'nople аих V///e, х/е, Хе siecles (Byz.. У. XXIV. 1954) 
р. 461]. но в такоМ случае непонятно, почему речь идет о .преемниках· 
во множественном числе. 

Еще В. Г. Васильев'CIШЙ [«В защиту подлинности жития патриарха 
Игнатия и принадлежности его современному автору, Никите Пафлагану» 
(BIB. т. VI. 1899) ( C'I1p. 441 .высказал мысль. что под этими «преемниками) 
разумеют,ся НJe последова'Вilliие за Фотием па~риа,рхи. а «последователи 
его 5 лицемерии». ОднаilЮ необходимость ·в таком Iна·сильствен.ном истол
ков1tни,и Т$ста сраву же отпадает. ·если мы при'знаем ТOIЖдество обоих 
Никит. 

Де Боор (УЕ. S. 194 sq.). признавая желательность отождествления 
обоих Никит. отметил два обстоятельства. которые. по его мнению, дела
ли это отождествление невозможным. Во-первых. автор «Жития Игнатия» 
не мог быть учеником Арефы. во-вторых. игнатианин Никита-Давид не 
мог выступить против игнатианина Евфимия. Однако оба эти соображе
ния не выдерживают критики. 

Теперь извест,но. что Арефа :родился ·в середане IX 5. (по С. .кугеасу 
и Р. ДженкИlНЗУ, ОIЮЛО 850 'г.); 'к моменту нап,иса'нИЯ «Жития Игнатия:. 
ему было лет сорок. и он вполне мог быть учителем Никиты-Давида; да
лее. ересиарх Никита выступал не против Евфимия. но против всей uepi(
ви, равно как и автор «Жития Игнатия». который обвинял преемник'JВ 
Фотия во всех бедах империи. Значит. оба возражения де Боора отпадают. 

Итак, Никита (Ни.кита-Давид) ,родился .во :второй полови:не IX В .• по
.1УЧ,ИЛ хорошее обр,азование и •. в ча,ст:ности, учился у Арефы. Уже в «Жи
тии ИnнаТИIЯ» он .не столько пр,осла·ВЛIЯ'Л ,овоего героя. с'колько рисовал 
каlРТИНУ неп.раlВед:ных действий Фотия; его ,сочинение было ПОДЛИННIЫМ 
памфлетом .на Фот.и'я. Позднее он удалил·оя из Константинополя. а сам 
в ,новом памфлете осмеял Льва УI и Е~ф.ими,я. Все это хорошо гармони
рует с рассказом «Псамафийской хроники» О «ереси» Никиты. 

Сох.раНИЛ1ась - ча'стичнО' еще не издаНJI1а.я - .переписка Никиты (в 
,ом числе ·С его учителем АрефоЙ). Одно ,из писем НИКJlТЫ р,исует его 
а'ктивным СТОРОНIН'И1КОМ Арефы во время споров о чет,верто'м браке 

(R. J. Н. Jenkins, В. Laourdas. Eight letters ... , р. 345). Ряд писем Арефы 
к Никите содержится в рукописи ГИМ N:, 315 (01. о Никите также 
Р Karlin-Hayter. Vita S. Euthymii, р. 169 f.). 

12 Это с:вrщетеЛЬСl1ВО «Псамафийс:кой ~р'оники» позвол·я·ет .нам сделать 
вывод, что Лев не получил полного п,рощени,я: ХОl1Я о,н и был до[}ущен 
в цер.КОВЬ. нО' не 'имел права входить 'в алтаlРЬ, а ТО.1ЬКО стоял у алтар

ной прегр.ады (ср.: 'Гл. 12, прим. 19). 

Глава 17 

В.изант.иЙскиЙ флотоводец, который, по сообщению хрон,ики Лоroфе
та, одерlЖал н·а,д ара,бами lоюр,скую победу <~B ДЕ"нь св. апостола Фомы» 
(о дате этого сражени,я см. гл. 11, п'ри,м. 12). В 911 г. он возглавил круп· 
ную экспедицию против критских арабов, но потерпел в начале 912 г. 
поражение у острова Хиос [R. J. Н. Jenkins. The date of Leo Vl's Cretan 
expedition (.ПрОС!'fора Et, :Е1:. Кuрщ%(О1j"". еЕС!С!., 1953). р. 281]. Когда Име
рпй возвраТИЛСR после неудачного похода. новый император. Александр, 
сослал его в монастырь, где он и умер шесть месяцев спустя (Theoph_ 
Cont .• р. 380 з; ср. также: De cerirn .• р. 230). 

2 Друнгарий '- командующий императорским флотом [J. В. Вшу, The 
imperial adminfstrative system .... р. 109 f.; С. Neurnann, Ше byzantinische 
Marine (<<Historische Zeitschrift». Bd. XLV. 1898). S. 5; L. Brehier. [д 
marine de Вугаnсе du Vll/e аи Х/ е siecle (Byz., vol. XIX, 1949). р. 4, 
и особенно R. Guilland. Les chefs de lа marine byzantine (BZ, Bd. 44, 
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1951), р. 212 sq.] Другие источники называют Имерия не друнгарнем 
флота, но логофет?м дрома {Theoph. Cont., р. 371 20; Ср.: ibid., р. 37623; 
см. об этом: R. Gшllапd, Les chefs de [а marme ... , р. 216). В .Житии Фе
октисты Ле~босской" он назван архонтом дрома (AASS, Novembris. 
t. IV, р. 225 Е). 

3 30Я Карбонопсида (буквально: • Черноокая") - четвертая жена 
Льва VI. 

4 Возглашение в церкви (€1t' €"1.-.t.ЛТjcr'щ а'lаjОРЕUЕcritщ) было бы Офи
циальным признанием 30И императрицей. Эта аккламация согласно ри
туалу была частью церемонии венчания императрицы. 

5 По словам Theoph. Cont. (р. 37017), .императора Льва с 30ей об
венчал священник Фома, за что и был лишен сана 1".t.ait1Jpeit1j)". Издатель 
хроники И. Беккер (ibid., р. 950) замечает, что Фома был лишен сана 
патриархом Николаем; за И. Беккером следует И. Хергенрэтер (J. Hergen
ri:ither, Photius ... , Bd. 111, S. 657) и некоторые другие иссле
дователи. Однако это предположение не опирается lIа какие-либо источ
ники и прямо противоречит словам Евфимия в нашей хронике, припи
сывавшего себе заслугу лишения Фомы сана (".t.aitТiP~crap.E"); наоБОtJОТ. 
Николай позднее разрешил Фому от церковного наказания (Н, П. По
пон, Император Лев V/ Мудрый, стр. 107, при\!. 1; У. Grumel, Les 
regestes ... , N2 625) 

ПО свидетельству каlнониста XIV 'в. Матвея Властар-я (Migne. PG, 
t. CXLIV, col. 1157 В), Евфимий и ОКiружавшие его еПИСКО:1Ы ВОСIlРСПЯТ 
Сl'вовали ПОПЫ1'ке Льва VI признать четвертый брак допуст:имым и на
стояли на сохранении старого правила, согласно которому даже третий 
брак не -считался законным. Тем самым снятие эпитимьи с Льва VI рас
сматр-ивалось KalК -акт милости. 

6 Следовательно, эти события имели место до середи,ны 908 14, 
прим. 1) 

7 ГЕ'I~crО'l'tщ 'ta Ecrxa'ta XElpo',a 'tW'l 7tpw'tU)'I (ср. Матф. 124"; Лук. 11 2с 
11 Петр. 2 ~o). 

8 Конста.нтин был Iрожден 'в Порфирной (Багряной) палате Большого 
дворца - отсюда его 'прозв,ище. «ГJ10Р'ФИtрор'0д!ными» ,именовались та:кже 
и некоторые другие императоры Х в.: Лев VI, Роман II и д:р. (De adm. 
im р., р. 11267 и р. 20643). 

9 См. Лук., 1625' 
10 НIJJвощеНlные таблички (церакулы), на которых пи-сали .в древности, 

скреплялись -вместе по д!ве (диптихи) или по :нескольк.у штук (полипти
ки) . Впоследствии ДИПl'ихами 'назывались 'спиаки, которые храlНИЛИСЬ в 
церквах; :на ни'Х Iзанос.или 'имена благодетелей церкв,и, чтобы возглашать 
их во время -службы. В случае _необходимости эти имена lВычеркивали. 

11 Ор. Матф. 1619. 

г л а в а 18 

1 Наз'ванИte гла,вы условно ,восстановлено де Боором. 
2 Полu<; 'tou Л€jЕt'l. Арефа был одно время придворным ритором (гл. 12, 

прим. 9). 
з Ми-стий (или мистот) - наемный ,работ:ник; особен,но часто ми

стиями был,и ,пастухи [А. П. Каждан, Рабы и мистии в Византии /х
Х1 ВВ., С1'р. 79 и сл.; М. Я. Сюзюмов, О характере и сущности византий
ской общины по Земледельческому закону (В В, т. Х, 1956), оСтр. 40 и ел.]. 
Никита-Давид ПIJJфлагонокий -говорит о Фотии: «Ведь был он мистий, а 
не пз-стырь, поэтому не ,имел Он ни'какой заботы о ,тибнущих ов.цах» 
(Migne, PG, СУ, col. 528 С). Слова Арефы - реминеценция Евангелин 
Иоанна, 1013' 
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4 Ми,z ,ziТJР'tю" Лаю" - слова, важные для характеристики} социальной 
опоры Николая Мистика (см. предисловие, стр. 14). 

5 Потеря целой теl'рад,и препятствует в.осстаоомению КЗiрт.ины воз
вращения Никола,я ,иа патриарший престол. о.стаЛhные и.СТО't!lи'Ки расхо
ДЯТСЯ между собой 'в описа.нии этих событий. Ма.ло достоверные «Анналы» 
Евтихия (А. А. Васильев, Византия и арабы, Приложение, стр. 21) расска
зывают: «Что ,ка,сается до царя Льва, то он сильно заболел; и когда бо
ял,ся. что у,мрет. то послал за 'па'I1Р.из,р,хом Ни,колаем, котор,аго он И'3гнал; 
и ублажил он его и снова посадил на пре'стол, а АIНфима пат,риаlроса уда
,1И.'\ и велел ему пребы.вать IВ одном ,константинопольском монастыре, он 

прожил он ,в монастыре два 'Г<ща и умер. И жил ПО'Сле него uapb Лев 
с болезнью, iКоroрою о,н болел. lIJесК1ОЛЬКО месяцев и умер. И царст,вовал 
п'о,сле нег,о над г,рекаМ'и брат его Але,ксандр 7 лет (!) н умер». Хроника 
Ло,офета в отличие от это'го пов,е,ствует, что Николай 'был возвраЩ€JН 
Александро'М лишь 'после омерти Льва: «Он послал, чтобы при,вели HJ:I
колая 'из Гала:К!рин ,и. ,низведiЯ с па1\риаршего престола Евфимия, посаLдИЛ 
втори'чно НИJюлая. Созвав ,собор ,в Магна,вр,е, АлексаlНД'Р ПР'Иlвел Е&фими,я 
из Агафова и. ,восседая вместе с Николаем, Н\изложил его» (Theoph. Cont., 
р, 37720). В то же ,вр,емя ра,ссказ самого Николая ПОДl'вержда'ет ,известие Ев
ти'хия: «Бла'гой император, уже П{)ЧУВСТ,ВОRа,в ру,ку 60ЖИЮ и на.ход,ясь на 
краю жизни .... осознав свой грех и добиваясь прощения и разрешения от 
обви,нения, 'которому мы его ПОДlвергли, ,вернул нам паСТЫIРСllВО, KOT,QPOro 

мы были л,ише,ны, и поручил ,нам всем уп'равлять, что нам кажется угод
ным богу 'и ,соот'ветствует ов'ященtНым божьим ка,нонам» (Migne, PG, t. 
CXI. соl. 217 D). О. том, что Николай был восстановЛен ИМПt'ратором 
Львом, свидетельствует также И патриарший каталог Фишера (F. Fischer 
De раfгiагсhагиm Constantinopolitana,um catalogis, р. 292. п. 14). 

Лев УI plep 11 ма,я 912 г. Н. П. Попов (<<Император Лев VI 
МудрыЙ»,ст,р. 167) ОТНЮСJIТ !юсста'НОВЛe-lIИе Николая ко ,времени незаДО.1ГО 
до этоii даты; В. ГРЮ;lI<',lЬ (У (lrume!, С/lгопо/оgiе .. , р,8) дати;юва.1 e,~o 
восстаНQ,вление 15 мая 912 г.; С. Рэнсимен (S. Runciman, The emperor Ro
manus Lecapenus,." р, 45). Ж. l'эй (J. Gay. Lc paf..{iarc/le Nicolas lе Mystique ... , 
р. 92) и l' о.строгорскиii (G. o.strogorsky, Нistory.", р. 231, р. 2) отвер
гают свидетельС1ВО Николан и снитзют низложеllие Евфимии первым 
актом ,императора АЛСl,('андрз. 

6 Александ,р (912-913). брат Льва VI. По С.10В3М I(онстантина Ба'г, 
РR,НОРОДНОГО. он. UJ.ридя К власт,и, сместил ве.1ЬМОЖ, Iна,значе.н,ных ЛЬВОМ 
(De adm. imp.. р. 2421')7). о.l1рицательно отзываются .об Александре 

11 Сюлеон Логофет и Арефа (А. ПападО;Jуло-l(ераМEJВС, Сборник греческих 
и латинских па,lIятниКО6, вып. 1. стр. 32 1G ). 

7 Интересную 'каргину ,ри'суют многочисленные ПОС.1а,ни,я Николая 
Мистика, от,носящиес,я к это:vrу вреМЕ:НИ. Из ,них ясно, что Николай пони· 
мал опаCtНО,СТЬ 'пре,следо,вания ст,оронни,ков Еафимия и опасался в03tни'к, 
новения новых ,смут; однако :V'1ногие бmВКl1е к Николаю митрополиты 
энсрГ<ично приняли,сь С11ещать и отлучать от церкви 'свои,х в.рагов. В по
С,lг.нии ,1\;"2 94 (оно датируется п,рюrерно концом 912 г.- см, прим. 16). 
a.JipeCOBaHHoM одному из самых близю!х егосораllНИКОВ, Григо'рию Эфес
CKo:YlY [г,р,и,горий Эфе,с,(жий бы.1 противп,и,ком Арефы: это следует из его 
1Ш:Ь\lа. написан,ного пр,и PO:Vla'He Ла.капи,не (С. П. Шеста,КОIВ, К истории 
греко-f!олгарских отношенuй 6 третье.н десятиЛ:!ТLlU J. века (<<Byzanti-
noslavJca». v. 111. 1931), р. 99-101]. НИКО.lаI! писал, что многие 
иерархи (?l "pO'lJ,'i.!J.o,Ol ";';)'1 O'l.")IJ«,Jt<;"I). презрен гарантированный соБОРОIiI 
порядок (aJY")."',J). 1I[.1'ШН,lНС!' ХИрОТОIIИЗllровап, кого им заблагорассу
ДИТСН (Miglle. PG, t, cxr, соl, 30IВ). О. порядке ХИРОТОlJизации, установ
ленном на соборе, Oli ·по;rроUно говорит в другом послании Григорию 
Эфесскому: преимуществеш!ые права имели свнщенники. издавно зани-
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мавшие свои м ест а; затем шли те. кто во время церковных споров бы
ли поставлены епископами - сторонниками Николая; наконец. в послед
нюю очередь назначались священники. рукоположенные сторонниками 

Евфимия (ibid .• со1. 293 D).Один из сторонников Николая. Лев. епископ 
СилеЙскиЙ. едва только был восстановлен на престоле. как начал пре
следоваТh своих врагов (ibid .• со1. 3338). - Николай советует e\lY уме
рить свой пы л. памятуя. что врагов много (ibid .• со1. 336А). 8. Грюмель 
(У. Grume1. Les regestes ... , .N'g 746) отказывается датировать это посла
ние. но. по-видимому. оно. как и письма Григорию Эфесекому. было на
писано после собора 912 Г •• на котором был низложен Евфимий. 

Аналогичную картину рисует и послание Никите Афинскому (Мigпе. 
PG. t. CXI. со1. 329 С) .написанное несколько позднее: на основании пар
фенонской надписи. позволяющей датировать рукоположение Никиты 
концом 921 г .• 8 Грюмел'ь (V Grume1. Les regestes ...• .N'2 706) отнес его 
к началу 922 г. Следует признать. что внутри церковная борьба не улег
лась и после синода 920 Г. 

8 'Е,; u1t€рфОt, (гл. 11. прим. 4). 
9 О еогшскоп:а~. бывши'х сто.роltника.м,и EtВфИМИ$l. мы ~юе-что знаем и 

из других ИСТО'Dни.ков. Николай Мистик в послании Никите Афи,нскому 
сообщал о низлож·ен.ии Димит,рия, Гавриила ,и Пр,игори'я. т. е .. как раз тех, 
МИТ:РОПО'литов, KOTQPblX Iназывает Iнаша х,рониока; iК'poMe 1'ОГО, Николаи 
JЮвор,ИТ о низложении Косьмы. которому вменя.етея в ВИНIУ «клев,ета» в 
Рим€ (Мigпе. PG. t. CXI. со1. 329 С;ср.: Н. П. Попов. Император Лев ~'l 
Мудрый, стр. 170). Петр Сардский принимал активное участие в споре о 
четвертом браке. выступая против Арефы: в рукописи ГИМ .N'2 315 сохра
нилось письмо Арефы Петру Сардскому (л. 114 об. - 115); из этого 
ПИСhма видно. что Петр осужда.l позицию, занятую АрефоЙ. 

1'. tll~ ЛО"(ОU 7t),~':'t€lV. В Деяниях апосто,lОВ (15~7) Ola 1I.o"(OU означает 
.С;lOвесно". Но слово АС/О; может о~начаТI. также и .заговор", Поэтому 
ВО:!\10ЖIIO OlX ),%u пош!мать такж~ •. 1а участие в заговоре" Правда. в 
тако\! случае естественнее было бы ожидаТI. винительный падеж. но не
про.Вl!льное употреб.lе!ше предлогов характерно :l.1H нашей рукописи. 

11 Ре~lИнеценция из Бв,ангелия Иоанна. 7з •. 
12 Т,:' ':'fjc; "'fj; ~CX~l)"'a; ,:a:.LlSl,~,. О термине ':ai.LlS'O'i см. Р. Dб1gег. 

Beitriige ... , S. 24 f. Ф. Дэ.ll.гер С'II-пает. 'ITO этот .терм!!!! име.Ч специал!,
ное значение, и отождеСТВ,lяет его с сакеЛ.10Й (ведомство сакеллы дол
жно было снабжап, флот и Boi\CKO ПРОВ!lзией и снаряжением. управлнло 
страшюпри!!мными дома.lИ. болышцамн н т. п.); В действитеЛl,НОСТИ же 
термин ·Иf.l.l<'О" обозначал все финансовое ведомство В самом широком 
смысле: например. сборщики налогов, которые никакого отношение к 
сакелле не имели, именоваЛИСl> 7:?"".t':oPS; ~(;'" i)'(jf!.о~lш', 't2f.1.lSlЮ·1 (Е. Dvornik. 
Vil' de S. GГf?goire /е Decapolite, Paris. 1926, р. 5522.). И в данном случае 
реч!. идет не о Сilке.lле, а о царской казне вообще (ср. ~ще:Тhеорh. Cont .• 
р. 17311; Migne, PG, t. CXI. со1. 272 D). 

1:! Кентинарий - крупная денежная единица, составлявшая 100 литр 
(фунтов), или 7200 номнсм. 

1, Au't,;)v 5'ЮР'2; - конъектура де Боора вместо рукописного Eau'tOO'I. 
1:; ·А'IЧр2'f'Оi.L<'Юl - это terminus technicus. Анаграфевса ... и называли 

в ВизаНТ!lИ ЧИНОВНИКОВ. ведавших розыском лиц. не внесенных в подат
ные списки и не П.1атящих в си,1У этого податеl[ ( .. Акты Русского н.а св. 
Афон.е мон.астыря св. Пан.телеймон.а". Киев, 1873. стр. 1561; ср.: 
Lavra .N'2 32 [О. СМ. об анаграфевсах: Р. DБIgег. Beitriige ... , S. 82). 

16 НИКQ,lай Мистик в т,рех посла,ни,ях (Ng 58. 92 .и 94) также говорит 
о чрезвычайном налоге (cru'lblG'f'opa). кот'орый до'лж.ны были уплатить 
все це.ркви. В послаlНИИ епископу и,КО'НJIЯ Николай писал: «Этот ,налог. 
сы,не май духовный. 'который взимаетоя 'со Hcelx божьих цеРl!GвеЙ. силь:но 
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тебя печалит - и печа"lЬ rвоя сп,равеДJ1ива ... Но что же делать? Такова 
неоБХ<JДИМО'СТЬ (,z"ap.yl ), пороокденна,я нашими грехами, и мы, хоть ·н 
п,ротив воли, будем нести это ,бремя» (Migne, PG, t. CXI, col. 257 D). 
Более подробно другое .послан'ие, адресованное Гри,горию Эфескому, 
где мы читаем: «Угодно было правителям госуда'рства уста,новить побор 
с каж.q;оЙ церк'ви в пределах ее возможностей. Царские люди посланы 
во все епархии. Мы, заботясь о блаiГе церквей, .J.обились указания, чтобы 
царские люди не действовали без епи,скопов. Поэтому тебе, сын мой, нуж
:но обследовать ~вою епар,хию (как епи-скопии, так он монастыри) и уста· 
новить, сколько сможет в,нести каждая церковь. Ты соберешь это и по
заботишься, чтобы либо ты сам, либо притодный для этого человек при
вез собраlНное золото до марта месяца» (ibid., col. 301 С). 

Нако.нец, ,послание J,<g Y:L, аДf!l:СОванО Нбизвестному. о.но посвящено 
тому же событию, .как и два дРУ:'их Iписьма, и говорит о в,ведении чрез
вычайного налога - о взимании с церквей определенной суммы золота, 
которая должна была быть обращена на «общую пользу»; устанавли
вается тот' же срок УП1ЯТЫ (март). упоминаются «царские люди» 
(Migne, PG, t. CXI, col. 297 С). ОДllако в отличие от других писем 

послаllие N~ 92, объясrrнет при чину побора, которая в послании епис
копу Икония выступала под туманны", наименованием ,zvap.'f}. .110 гре
хам нашим, - пишет здесь Николай Мистик,- произошли ужасные со
бытия - восстание варваров и болгар' (,,~_ ~ap~apou %а\ Boul."(apt%Ou S1tGt
vаcr'tаcrеш_ - ibid., col. 297 В). 

Уже В. Грюмель (V Grumel, Les regestes ... , N~ 688-690) правильно 
отметил, что эти три письма связаны между собой, однако, не учитывая 
рассказа .нашей хроники, он отнес составление эт,И'Х писем к леrу 921 г. 
о.н И'СХОДIlЛ при этом из того, чro до собор,а 920 г. патриарх Николай вряд 
ли м'ог решиться <На такое меРООПРИ'5Iтие, :ка,к взима:ние чрезвычайного на· 
лога с церквей. 

Прот,ив датиро'J3.КИ В. Гlрюмел.я можно высказать следующие сообра
жеШI,Я. Следует отметить параллелизм между «Псамафийской хроникой» 
И посланиями Ни:~олая: в обоих памятниках идет petIb о чрезвычай,ном 
налоге с церквей, об 01lпра,вке .императорских ЧИIlОВ'н,I1!КОIВ в еп.архии, об 
участ,ии в 'сбо'ре .на.l0ГОВ са'~I,И'Х м!пр,ополитов. Далее, письм'О ГР'Ж'орию 
Эфесскому упоминает о пра,зителях во множесrвен'ном ЧИС.lе; ,в Виз'з;нтии 
начиная с 6 июня 913 г. был один император - Константин VII и только 
в августе 921 Г. Рома,н Лакапин стал его соправителем (R. J. Н. Jепkiпs, 
The date О" the slav revO'lt ... , р. 206); следовательн'О, это письмо не МОГЛ'О 
быть написано летом 921 г., как предлагал В. Грюмель. Оно относится ли
бо ко времени до июня 913 г., либо же к периоду начиная с осени 921 г. 

Независимо 91' В. г,рюмел,я и ,не учитывая его выв'О;1,ав, эти п·исьма 
Ни'колая Мисти.ка ан.ализи.рOtвал Ив. Дуйч,е,в [«Нз nиC~!aTa на патриарха 
Нll1илая Мистика» (<<Сбо'Р'Н'ИК в паметь на П. Ников». София, 1940), 
стр. 2'13-216], который 01lHEJC их составление к 919 г. Од,на,ко датировка, 
предложенная И. Дуйчевым, 'Не может быть пр,и.нята, иБО' 'Она опирается 
на оши,боЧlн'Ое п:редставление о 'соста,ве сборника писем патриар'ха Нико
.1ая. исходным моментом рассуждений И. Дуйчева является гипотеза о 
том, что 'находящиеся в сборни,ке ;ряд:ом послания Николая ,на.ПИlса,ны 
Пlриыерно в одно .и то же время; та'к как IР'ЯДОМ с по,сланиями N~ 92 и 94 
на.ходит.ся послаiНие N~ 95, адресованное 'Кесарю Рома,ну (Лакапи,ну), !кOТ'Q
рое И. Дуйчев да:гирует 919 г. [В. Грюмель (V. Grumel, Les regestes ... , 
N~ 674) датировалего ,концом 920 г.], то ·И 'интересующи,е нас письма он 
та'кже отн,осит 1{ эт'Ому году. Такая гипотеза является ,непр,иемле.моЙ; ей 
проти,воречит, в ча'ст,ности, тот факт, 'ЧТ'О посла,ние епи'скопу и'кони'я, бес
СПQР,но с,вязанное с письмами N~ 92 и 94, помещено в сбор.нике СOlнершен, 
но в другом месте. Следовательно, у нас ,нет ос'н'Ова,ний считать, что 
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письма N2 92 И 94 бы,1И на.писаны в то же самое время, что и ПИСl>· 
мо N295. 

Пр.отИ'!юреч,ит даТИlров'Ке И. Дуйчева также и упоминание правителей 
во множественном чИ'сл'е (в ,посла,нии Григорию Эфес.скому), а также 
не замеченное ,ни им, ,ни В. Грюмелем сходство ра,соказа «Пса.маф.иЙск.оii 
хроник'и» .о событи'ях 91,2-913 ,гг. с извеСl"и,ем, котор.ое .имеет·ся во всех 
т,рех посланиях патриарха НИlКолая. 

Можно было бы, наконец, пре,[I:ПОЛОDКИТЬ, что письмо N2 92 ,имеет в 
.виду те собы1'И,Я, о к.оторых упоминает также ,в,изантиос'Кий хронист ХI в. 
СКИJLи,ца, когда OНl р·ас<жа'3bDвает, что в правлеiНие Романа ЛаlКап'И',на бол
гарский пфавитель Симеон, мечтая подчинить себе империю ром,еев, .всту
пил :в П~lреюворы с «п.равителем африканцев» (Cedr., vol. 11, р. 3566-13) 
эти переговоры обычно относят к 924 г., а в .правителе африканце.в· 
вилят фатимида ал-Махди (S. Runciman, The еmреmг Romanus Lecapenus ..... 
р. 90). В таком случае мы пришли бы к выводу, что интересующие 
нас послания Николая были написаны им накануне смерти. Однако по
скольку он пишет о .восстании· болгар и варваров и вместе с тем ни
чего не упоминает о претензиях Симеона на императорскую корону,
о чем он постоянно говорит во многих посланиях, адресованных самому 

Сим,ео,ну, - естественно П'Р'едположить, что послаlние N2 92 было .написа,но 
в самом начале бол'гаро-византийското кон-фликта. Этот koh-ф.1ИКТ начал
ся при импер,аторе АлексанД'ре. 

ПОПЫ1'аем,ся даТИlро,вать письма Николая Ми.стика и события, о кот,о· 
рых В них ра'сека'зывается, более точно. Так как Николай пр·еД.1а~а.1 со
брать золот'о к :.IapTY, можно, .оч,ев-идно, до,п'уrcтить, что эти послан,ия бы.1И 
составлены в сам.ом конце 912 т. Т,Р'УДНО п~редпола':'ать, чт.о Николай в 
мае 913 г. (6 иЮlН,Я умер Александр), когда ·о-б·ста:новка .!з стра,не была 
ве·сьма ,нап,ряженной, м.ог откладывать 'сбор денег до марта 914 г. Отнести 
же соста,вл·е,ние послан,ий IК концу 911 Г .. he-ВОЗ:lЮЖНО, ПОТО'му 'Что в т{) 
врем,я императором был Лев VI, а Ни.колаЙ находился в 'изгнании. 

В Ka'leCTBe гипотезы ~Ibl могли ,бы вые'казать преДПО.1ожение, что 
чре.звычаЙныЙ нало~ БЫ.1 ,в'веде,н ,в св.язи ,с :нсобх·а;Н::\lОСТЬЮ у'"!латить 
дань болтарa,:VI, УГ.ража'ВШЮI ·ваЙIНОЙ, которую ани хот·ели ,начать в 
союзе с араба:чи. Однако катда в l(онстантинопа.1Ь ЯВИ.l,НСЬ ПОС.1Ь1 бал
га,рского ца,ря СИ:.lеOiна, А,1е'кса,ндр от;казался плаТ,ИТI> (Theoph. Cont., 
р. ~805), бblТЬ мажет, потому что ,в казне не бbl:IU дeHe,~. Тогда вайска 
с.имеона пашли п.оходом ,на I(он,ста:нтинопаль, но ЭТ,О уже бь!.'!о по~ле 
сме~рт,и A.1eKcaH.;JJpa, в а.вгусте 913 г. [В. 3лата,рClКИЙ, Первый поход бол
гарского царя Си,неона на Константинополь. (<<Сбар,ник статей, пао!Я
щеННblЙ па:ч,яти Н. П. I(онда,коза», Прага, 1926)]. 

17 'E7tt [~~f-'Gt-:O;. Rт,f-'-Gt пеРВОllачалыю: ,С1упень·, .трибуна"; .вимоИ" 
'Tal{ же называли алтарь в ЦСРКВИ (гл. 1~, ПРИ:\(. 10). 

18 Малнав,ра·- большая трон'Нi,Я .палата; в восточнюй ·сторон'е ее на
ход.илась площадка, к катарой вели С'I'упени из зеле,но,го мрамора; на 
пл.ощадке СТО'Я,1И И:.lператорс,кий трон и кресло пдт,р'иа'рха, а сза'д,и нахо
дили,еь четblре колонны (J. Labarte, Le Palais ... , р. 84; Д. Ф. Беляев, 
Byzantina, кн. 1, стр. 120 и С.1.; кн. Н, стр. 250 11 сл.). 

19 Из ,сообщеяия а.рабского историка TalHyxofl и:звестно, ЧТО ·в I(онстан
ти.нополь 'были нап.раIВЛ~НbI паСЛbl а'рабока,га халифа дл·я перега,вораз о 
судь,бе пленных сара,ци,н fR. J. Н. Jenkins. ТflC сmрегог Alexander апd tlle 
Saracen prisoners (<<Studi bizantini е neocllenici», yol. VII, 1953), р. 389 f.]. 
В составе зтато паса.1ьет,аа наХ~).J,1.r,ись ,с.И,Р'l:Йцы-хр·истиз,не, ,11р:~дста'ВlIтели 
АНТlЮХИй.ского И Ие.русаЛЮlскага паТрЩlр·хоа; эта а·бстояте:IЬСТВО объяс
няет, почему пое.1Ь1 а'рабскога хаЮI'фа (<<ИЮlаилиты»), УПО~llшаемые нашей 
храникой, :.Iогли быть пр.иВ.lсчеНbI дл,я суда над ЕВфНМ!lе~1. ТРУДНОСТЬ 
ОТОЖ.1еСТ!J.1е.НИЯ сообщения Тан:."хи ·11 «ПсамафИЙСКО1! хро.ни!{и» састоит в 
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W!>I, ЧТ'О П{н:альство халнфа был'О атпраlвлено, па ·сл'Овам Та'Н'УХИ, визирем 
Али иб.н-Иса, за,Н,ЯВШ·И\II свай паст 'не ра,нее а,вгуста 9'13 Г., т. е. у,же пасле 
~мерти Алексаlндра. Однахо Р. д,ж·енкин.з ,пала,гает,- ХОl1Я 'Он ,и не при
Блекает нашу хрониiКУ,,- чта {)п,исанные ТЗ:НIУХ'И перегоооры 'имели .место 
'Пlр,и АлексаllfД'ре, так 'ка.к ар,а,БС%ий IИстори:к у,поминает «двух м'ал,Одых 
li!м'перат'Оро,в», а ими 'в Iначале Х ,в. м'Огли быть т·алЬ'ко А.1ександ!р и ега 
плеМЯIНН'И.к ,кОНlстаIНТИН Бм:р,я;но.род:ныЙ. 

Эд. Ку:рц (Ed. Kurtz, Kritisches und Exegetisches ... , Н, S. 20) 
видит в пахвальном 'сло,ве Ар,ефы (А. Пап:ад'Опула-Керамеsс, СБОрltик гре
ческих и латинских памятников ... , вып. 1, стр. 2929-30 также намек нз 
Y'laCTHe R с'Об'Оре, низло)Юившем Евфимия, членов а,рабскQlГ'О посольства. 

Глава 19 
1 См. 1'.1. 15,' прим. 17 
2 Ор. wзвепие х:роники JIогофета: «Сразу же, ка'к ди,кие звери, ани 

набр'Ос.ились на ДОСТ'ОЙJНО'Г'О священнога мужа, 'рвал'и честную БQРОДУ, 
толкали его ,в шею 'и оП'РИЧ,Иlн,яли €.M'y ДРУI1ие невын'Осимые м'учеlНJ1oЯ, ругая 

ег'О жер.ебцом (E"t~a'tr;;), развратником и любовником чужай жены. Но 
этот святой ,И достойный муж все перенес с iКротостью и ,спокоЙств.ием. 
Оя был сосл·а,н ,в Агафов, а к'Огда умер, то был похоронен ,в гараде, 
в своем ,м,ана,стыре» (Theaph. Cant., р. 378.). 

3 ТрифЮIЛИ'И играл,и зна,читель:ную IР'ОЛЬ в конце УН! '13. (коммента
.рий де Б'Оора - УЕ, S 199 sq.). 

• Здесь сказываетея ,вЛlи:ян,ие агиопрафи<!OCIК'ОЙ 11р.3JД1ИЦИИ; авт'Оры жи-
тик постаян,н'О ПРОСЛЗlвляют покорность и непраТИlвление злу (ср., например, 

F. Dvornik, La vie de S. Gregoire [е Decapolite, р. 54 12).Как падчеркивается 
в «Мученичестве Са,~ва'ит()в», аскеты д;аЛЖJНЫ терп·еливoQ сносить J.1a, что
бы тем ·са.мым спосоБС11вовать торжеству Христа :над ДЬЯ,ВoQлом [изд. 
А. И. ПападаПУЛО4l(ерамевсом (<'!Пра,восла'вный Палестинский сб'Орник», 
вып. XIX, ч. 3, 1907, CТlp. 1029)]' 

5 «Буд!у обуздьгвать уста мои, доколе нечестwвый предО' мною» 
(П<:.ал. 382). 

Н леш'fОрОС; - имеется в виду Меса. 
Здесь разумее'j\()Я Форум Августеон, цеНТ.ральна,я площадь города, 

на К'ОТQРУЮ выХ'ОДIИЛИ Большай дворец и ЦВРIIЮВЬ св. Софии (R. Janin , 
Constantinople byzantine, р. 65 sq.). 

8 L\·fjfJ.(.1>Oec; 'М;! с,РР'tюоес; (гл. 18, при"'. 4.) 
9 Литу:рг,ия - .церков'Н'Ое богослужение, В'О время К'ОТОРОГ'О совершается 

«таИ,НСТ.ва» евха,ристи·и. 

10 Алтарем (~~f1cr;) 'в праваславной ц,ер:кви называют часть хра-
.ма. 'отде,lе,НlНУЮ SЫСОКИМ ик'Оностасом lи п.ред!назначенную исключительна 

ДЛЯ сзященослужю:елеЙ. В алтаре 'находится 'п;рест'Ол, пакрытый священ
ным,и ·'Одеждами; ,на него клад!ут крест и Евангелие. В алтаре нахоД!ит,ся 
также ж e'iJТBе HIHи.к, на 'Которам священlН,ик с'Оверша,ет ПIР'ОСКОМИДИЮ - пер

вую ча,сть .1!1Т)·р'Г'ИИ, наЧl!нающуюся с ТОГ'О, чта вырезают ·из просф'Оры 
ча,еr;щЬ! ,кубическай фо;р,мы (TaIK ;н·азываем'Ого «аnнца»); это символпз,и.рует 
рожден,не Христа. 

11 Псал., 781. 
I~ Все этп действи'я Никола,я (оБМbIIваlНlие 'п'рестола, п'Омазание М.иром, 

1'. c"l'eCbiv ОЛНВ'КoQваго масла, белого ,виног.рад!ного вина и благований) 
06ъясняю:ся тем, что он 'сч'итал богослужение пат-риа,р,ха Бвфимия ос.к.вер
,неннем храыа и стремlИЛ'СЯ rnри памощи МИСТlичвс.ких 'Обр,ядов 'Очистить 
его от «~;·,зерНlЬ!». П. Карлин-Хейтер переводит: «Вылить св.ятое МИр'О:' 
(Р Каг!iп-Науlеr, 1!иа S. Euthymii, р. 1~9), но в слове 'X.elt~'Icr;t такого 
О'; генка НСТ. 

I~ СВШ.lJ.l'IШШ< Фом:, (прим. 5 « гл. 17). 
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14 ПWЛо<;. В ,в,ербное воскресенье пат.риарх из цер.кви св. Софии 
отправлялся ·13 храм Сорока мучеников (на Месе? R. Jапiп, La geographie 
ecclesiastique ... , р. 499 sq.) верхом на осле- в памнть ,входа господня в 
Иерусалим· на осле (1tWЛо<;-Матф. 212. б. 7)' [А. ДМИТРИeJВiCКий. Хождение 
патриарха константинопольского на'жребяти в неделю ваий в IХ и Х ве
ках (<<Сборник статей ,в честь .акад: А. И. ·Соболe'llСКОГО». Л.. 1928)., 
стр. 69 и сл.l . 

15 TW\I 1te'l~'''''I (ер. также: УЕ. р. 6317-19). Под этим теРМIEНОМ.ПОСТОЯ;Н
но встречающемся в новеллах императора Романа Лакапина. современник;) 
автара нашей ХРОНlИки. не всегда скры~аются действ,ительные бедняки. Так 
Г,р,и;горий. автор «Жития В,а,силия Нового» (С. Т. Внлинский. Жrtтuе 
св. Василия Нового .... ст·р. 31910). 'называет себя бедНlЯ.КОМ и в то же Бремя. 
рассказывает. что у ,него был проа,стиЙ. который о(5р'а,батывал мистий. 
Александр (там же. ,стр. 32013). в,идимо. «бедняка». Оl1аошего патр'иа:ршетОJ 
ослика. нельзя смешивать с теми «нищими». которые поддерживали Ни-·: 
колая. о чем с презрением говорит автор. Об этом термине см. такж'~ 
С. Шеста·ков. Речи Либания, т. 1I. Казань. 1912. СТр. 556. 

r л а в а 20 
1 TeКicT испорчен. Арефа. к()неч,но. был хорошо ИЭlвест·ен Николаю. 

2 • AoaiJ-<Х<; - традиционный агиографический образ [ср.: L. РеШ; Vie d[J_ 
S. Euthyтe lе Jeune, р. 1832; AASS. Novembris IV. р. 631 А; А. Vogt. Vie 
de S. Luc lе Stylite (Апа!есtа Воllапdiапа. vo!. ХХУIII. 1909). р. 1511; ср. 
у самого Арефы: arGtfJoa\l"""'<; ЁХ", (А. Пападопуло-Керамевс, Varia graeca 
sacra.cTp. 2548)] .Др·у!гие примеры стилистичеокой близости этого письма 
К 'П'роизведен,иям Арефы были проиведены П. Маа,сом •. который сч,итает его 
вне ВСЯКих с,ом,нений подлянным п.роизведением кее.ариЙского митрополита. 
(Р. Ма as. Literarisches ги der Vita ... S. 440). 

3 Согласно библейскому мифу (Быт .• 4~). КаИl: увел Авеля в долину' 
(<<.на поле») и там убил. 

4 Илиада. VI. 448. Автор «Псамафийской х.РОIН'И:ЮИ» у.пОтребляет это 
выражение не только Прl!l передаче п.исьма Арефы. но и s других местах 
(УЕ. р. 215. 3920). 

5 Поговорку «тогда зап'ОЮТ лебеди. когда галки ум·олкнут» употреб
ляет г·ри·горий НазиаIНЗ'ИН. доба'вл.яя: «Увидишь. что мое безмо,~.вие лучше 
твоего многогласия» [Migne. PG. t. XXXVII. col. 212 В; ср. L. Sternbach. 
Dilucidationes Nazianzenicae (<<Eos». vo!. XVI. 1910). р. 19 sq.}. 

6 TW\I %а1t~Л"'\I 'l.al /J-аletрtО''l.ар'''''1. Ср. гл. 18, прим. 4., 
7 Референда,рий - В'идный ЧИНQВНИ'К пр.и патриа'р·хе. ведавший переп.ис

К!ой; в'М·есте с тем он играл важную .роль во всевозможных церемониях. 
нап.ример ПОДВQДИЛ высших духовных лиц к императору для совершенlИЯ 

оБРЯ.'lа цеЛОвания [R. GuilIand. Le decanos et lе referendaire (REB. vol. 
V. 1947). р. 97 sq.J. 

8 Ср. Theoph. Cont .• р. 378 18: «Александр. х·отя давно уже имел эту 
(.ца,рскую.- А. К.) обязанность. из-за подозрений своего бр.ата Льва со
вершеНIНО не эанималея царекими делами. вел И'знеженный обр·аз iЖ,из,н'И. 
У'ВЛeJКал·ся охотой и п.р'едавался неге и pa3Blpary; когда он стал П'ра1fllИТЬ 
од!ин. то не со,вершил ничего благо,родного ил·и достойного упоми'наIНИЯ». 

9 Упоминается только здесь (R. Janin. La geogr:aphie ecclesiastique ... 
р. 344). 

10 В трксте: 
't OU't'!' /J-E \1 O\l't 0<:; • 

11 Ka&tO'/J-а - императорское кресло на ипподроме. 
12 Ирод (40-4 гг. до .н. э.). царь Иудеи.- согласно христианской' 

легенде тиран. умерший от тяжелой болезни. Эд. Курц (Ed. KUTtz, 
Kritisches und Exegetisc/les.... II. S. 21).. указав. что Арефа в 
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похвальном слове Евф.амию ~а:к;же сраВНИ'вает 'смерть Александра со 
смертью Ирода, Iвидел в этом С8идетельство .влияния Арефы на аноним
ного автора. Од:нако подобное сравнение вполне могло быть «общим ме
crOM» агиоrрафической литературы. 

13 Ср.: Theoph. Cont., р. 38014: «Он был поражен божьим мечом, и 
кровь хлынула из ноздрей и срамного органа; он умер через два дня, 
6 июня, в воскресенье». 

1 После беГСТ1ва Аi!J,д'lюника Дуки .к арабам Лев Iпытался вернуть его 
обраТIНО, oДIН,aKo Са'мона ,по,дкупил а,р'з-ба, доставл,явшеro Андронику пись
ма ОТ импер.аТОора, и побудил его ,выдать переПIИ'СКУ в.изирю. АНДIРОНИК 
был арестован и, ПО-.в.идимому, по.гиб в тюрьме. l(онстаlН1'ИЩ 'который на
ходился вместе с ниlм у арабов, избежал ареста 'и ,не.рнулся на родину 
(R. Janin, Иn агаЬе ministre d Вугаnсе, р. 314). Дуки были 
одним из могущественнейших родов в В,иза.нтии :на,чала ~ ,в., они прослаlВ
лен'ы, в частности, в византийском ге1роическом з-посе «дигенис Акрит» 
(J. Mavrogordato, Digenes Akrites, Oxford, 1956, р. ХХХУIII f.). 

2 ФУ,НIКЦОИИ 'ректора Нlеясны: Ш. Лекривен без достаточны,х основаJlИЙ 
видит в нем Пlред,се,дателя синклита (Ch. Lecrivain, Le Senat romain ... , 
р. 229); Р. Гийан п'редполз-гает, отмечая, ВПlрочем, липотет,и,ч:ность 
Э1'ОГО ,оужде.ноия, что ректор был управителем дв'орца и СОRРТ'НИКОоМ "м-
ператора [R.. Guilland, Le rectorat (<<Memoria\ L. РеШ», 1948), р. 187]. 
В 973 ·г. 'Ректор Василий заН'Иlмал ДОЛЖНОIСТЬ лоюфета геНИКОlна (фИ1нан
ОО.юго ведОМСТ1ва) - Lavra, ,N'g 116 [дата этой грамоты - 994 г., см. 
Р. D6\ger, Zur Testgestaltung der Lavraurkunden (BZ, Bd. XXXIX, 1939), 
S. 33 f.]. и Lavra ,N'g 1246; о печати ректора Василия см. G. 5chlumberger, 
Melanges d'archeologie byzantine, Paris, 1895, р. 243 sq. По-видимому, 
ректо') был титулом, а не должностью. 

Упомя.нутый здесь ,р,ектор Иоанн тождествен Иоанну Лазарю. кото
рый был назначен ректором при Але'ксандре (Theoph. Cont., р. 378 23); 
по сообщению Лоroфета, mI был членом р,егентского совета в малолет
ст,во I(ОН.СТЗJНТ1и,на УН; импера1'рица Зоя изгнала его из ЩН>;JUil. " вскоре 
Он. умер в р·езvлыате не'сча.с'Гно~о случая на ипподром.е (R.. Guilland, Le 
rectorat, р. 187). 

3 Хроника ЛО'ГОфета 'называет ·в числе опекунов еще Василицу и 
Гавриилапула (Theoph. Cont. р. 38017), разбогатевших и ВЫДRИНУ'ВШИХСЯ 
в Kpa11Ko'Bp,eMeНlHoe пр·авление АлексаНlдра. Ва,с'илиuа был по ПРОИ'СVf)жде
нию слаlВЯIН.ИНОМ (В"crtЛ['t~"fj'l 'tO'l a1to ~1tл,,~tcr[а'l) (Theoph. Cont., р. 379 з.<;); 
В. 31атарский (В. Н. Златарекий, история ... ' т. 1, ч. 2, стр. 358) 
И С. Рэнсимен (5. R.unciman, The emperor Romanus Lecapenus ... , р. 46) 
считают славянами обоих. Согласно .Житию Василия Нового· (С. Г Ви
линекий, Житие св. Василия Новozо . .. , сто. 29126) управление пере
шло к Николаю Мистику и магистру Иоанну Гариде. Ж. Гэй IJ. Gay, Le 
patriarche Nicolas lе Mistique ... , р. 93) полагает, что власть была сосре
дотсч 'lIа в руках Николая МИСТИI;а. 

4 6 июн,я 913 1'. (,гл. 20, .прИlМ. 13); ОН ПРЗlВИЛ, та,ким образом, с мая 
912 до июня 913 r. 

б ЦеРКОВlна,я служба по умершем'у, которая сп,равляла,сь .I!Я третий 
день после оСмеuти (Р. I(arlin-Hayter, Vita S. Euthymii, р. 137, п. 2). 

6 Хал,:;а --Iвымощенный MlpaMopOM вестибюль, который вел с площа;щ 
Августеон в Большой дворец; от площади он был отдеЛf>Н железными 
t:больши:vlИ врат.ами». (f1E'"(H"fJ 1tUЛ"fJ) (J. Labarte, Le Palais ... , р. 61; 
Д. Ф. Бi'ляев, B)'zantma, КII. 1, стр. 131 И ел.). 
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7 ' 'EVOO{f~'i "~~ хаЛ~~<; 1t,jj.yl,. де Боор справедливо предлагает Вblчер
кнуть 1tuЛ 1)<;. 

8 Хр'оника Лоroфета рассказывает. что ,после сме:рт.и ,император'а 
Алексанrд:ра дом€сти'к схол Канста:нт,ин Дука был 'призван некОТО'РblМИ 
константи:ноп.ольск'ими ,вельм,ожа,ми для т.ого, ЧТQбbl зах,ватить власть. 
Он явился с .отрядом 'Оl'б.ор'ных BOItHOB и останов,ился в доме овое'го з~тя 
r'р'иroРbl. СТОРОНШfКИ l\О'Нlстантина дУI<!И - патр,икий К.онстантин и монах 
Элад,и'к - собрали,сь у He'ro ,на с.овет. Было решено немедленн.о начать 
восстание. РаrнrниМ утром, когд,а lночная мгла еще не рассеялась, сторон

ники ДУIl~И С факелами, окруженные вооружен:н.ой т.олпой (лаоu 1tоЛЛоu 
М' 01tЛЮ~) (Theoph. Cont., р. 7198; в другом варианте вместо 01tЛЮ'i-ОХЛО'j 
ibid., р. 38217), собрались у ворот ипподрома и провозгла сили дуку импе
ратором. 

Затем восставшие отпра,вил.ись к Большому дв.орцу И через «Желез
ные .врата Халки» (Theoph. Cont., р. 383 з - см. выше, прим. 6) про,н,и:кл'И 
в него. В Халке и зав,язало,сь сраженае; П'р.от,ивн,иrки Луки во гла,ве 'с 
Иоаrнrно-м Элад.оii оказали упорное сопроти,вление. В б,итrве пали Гри,го,рий, 
сын к.онстаrНТ'Иlн,а Луки, Миха'ил, его брат, ap-м,яlН,ИН ку,ртикий. Сам Дука 
пытался бежать, н.о его сброс.или с кон,я и 011рубили голову. После подав
леНII,я восстания наказанию подвергл,ись зять Дуки магист,р Гри~ора, Кон
стантин Эладик, извеСТНblЙ уже .нам Лев Хиросфакт и др. От Хрисополя 
до ЛевкаТbI (на азиатском бер,ету Босфор.а - R. Jапiп, Constantinople 
Ьугаnиnе, р. 456) БЫJIИ установлеНbI висеЛИЦbl, на которых казнили 
участников восстания [OlfJUr-ОI<; ~UЛОI<; 1ta~'ta<; аVЕ(!%оЛОт.иа'i (Theoph. Cont., 
р. 38419; в трксте - а'iЕ(!~оЛ6r;lcrЕ'i; исправлию в соответствии с парал
лельным место", (ibid., р. 721 з); Д[оur-а ~uла - .дt'ревянные вилы"-и 
есть орудие казни, furca]. 

В ват'иканской rpуко'писи Георгия Монаха (В. М. Ист,рин, Кнuгы вре
.меНЬНblЯ и обраЗНblЯ Георгия Мниха. т. 11, Пг., 1922. стр. 3920) содер
жится любопытная вста,вка в текст х,р.ониrки Логофета: «Как передают 
некоторые, латриарх Николай, не зн'ая еще, что Алексан,",р 'вручил ему 
управление, передал А.ртавасду письмо ... ,и послал его к Кон\:та'НТИ1НУ 
Дуке, п,Р,ИЗЬDвая я,вить\:я в столицу И захват'ить вла'сть». 

ПО,J,'робный ра,с\:каэ .об этих собы1"ИЯХ, написаН'НblЙ, не.сомненно . .на 
основан'ии ЛИЧНblХ впечатлений, содержится в «Житии Васили'я НОВО;О» 
(с. Г Вилин,ский, Жити~ св. Василия Нового ... , ст,р. 291-294). Там рас
сказывается, что тяжелое положение Ко'нста'l!тиrнОПОЛЯ, страдаrвшего от 
набегов «BapBarpOB» (,имеются 'в виду болгары), заставило ,насрление го
р,ода взбунтоваться пrрОТИВ патриарха Ни'колая, который и нап,r'сал письмо 
КонстаНТИIllУ Дуке (он назва'н здесь ,стратиг.ом Анатолиха). Дука сперва 
отказался ,выступить претендентом на п,рестол. Ниrк.олай Bl103b И вновь 
пишет ему, утверждая, что в,се цаР'СllВО ромеев призывает его П'рав'ить; 

патр,иарх даже n'РИIнес клят,ву на кресте, и только после этого Ду;ка от
пра,вился в Конста.НllиrнопОЛЬ. Он разбил св.ой лагерь на иплод,р'оме, и 
собравша.яся там знать п.ровозгласила его импе.ратором. После это;о Ни
колай (автор «Жит,и,я» относится К нему крайне от,р'ицательно) ВblСТУПИЛ 
проти,в Дуки. Начались военные действия: сторон,ники Дуки, окружив дво
рец, пыталИ<сь ПРОJIIИКНУТЬ в него; пр'И эl'ОМ alBTop «Жития» утверждает, 
что Дука будт.о бbl даже приказал не ,обнажать оружие. Он потерпел по
ражение, бblЛ разбит, и «страТИОТbI, или, лучше сказать, палачи», отнесли 
е:-о голову Николаю. Многие патри.кии и ма'ГИСllРЫ бblЛИ казнеJibl, а чИ'сло 
т.рупов доходило до трех ТblСЯЧ. 

Автор «Жития» явно с.очувст.вует Дуке, рисуя его образ чуть ли не 
в сказочных тонах; он заставляет плеННblХ агарян говорить о луке: 

«Ko~дa он мчится на нас во время БИТВbI, мы видим, как из JIIOЗ,J,рей его 
коня Вblрblвается огонь, равно как и с его оружия, и он, сжигая, повер-
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гает нас». Имя Константина Дуки долгое время было популярным в на
родных массах империи; в начале 30-х годов Х в. это имя принял вождь 
восставшей бедноты в феме Опсикий - Василий по прозвищу «Медная 
Рука» [А. П. Каждан, «Великое восстание» Василия Медной Руки (ВВ, 
т. IV, 1951), стр. 81]. 

Возможно, что именно о восстан,ии Конста:нтина Дуки идет речь в 
письме патриа'рха Николая 'к бол'гарскому царю Симеону, где патриа,рх 
говорит о «тиране», который «,вчера или позавчера» восстал п!'отив царей 
и вскоре полу'!.ил IнаК8з,ани,е за ,с,вои не;чест,ивые поступ'ки (Мigпе, PG, 
t. CXI, со!, 52 В-С). 

О(),Ц!иальные и 1ЮЛIитичвские КОР,ни событий 913 г. пока еше не выяс· 
нены. С. Рэнсимен (S. Ruпсimап, The emperor Romanus Lecapenus ... , р. 4~) 
СIЮДИТ все к ЛIИ'Lным Иlwригам НИ'lюла,я Мисти.ка и ДРУI1ИХ деятелей, 
но с Э'ГИIМ труд'но согла'с,итьоя. Ни'К'Олай Мистик, п'родолжа.вшиЙ полити
ческую лин'ию Фоти.я, 011ражал интересы п,р'о,винциалыюй феодальной 
з'нат,и. Вм,еС1'е с тем он, ПOiдо6но Льву ХИlросфакту, заискивал перед КО'Н
стarПИIНОПОЛЬСК'ИlМ 'плебсо,м, о чем .неоднюкратно сообщает «Пса.мафиЙска,я 
хроника». ПО-IВИДlliМО'МУ, ,неДОIВОЛЬСТВО кон ст а,нт инО пол ьс.ко го плебса (о 
ВОJDне'Ни,ях в городе упом,и.нает «Ж'Итие Васил'и,я Нового») и заставило 
Ни'кола,я обратитьс.я к кумиру по,ебса - доместиlКУ сх'ол Коистант,ину 
дУ'ке. OдiHa'Ko дв'оЙствеН.ная ПрlИ,р-сща 'константинополь()кого плебса [А. П. 
Кажда:н, Социальный состав населения византийских городО8 8 JJj.-Х 88. 
(В В, т. VIII, 1956), ,стр. 90] обуслов,ила непоследовательность ПОЛИТlИIКИ 
Ни'колая Мипика и его разрыв 'с дукой. 

Волнен:ия 9113 т. затр'онули, видимо, и ПIРО'В'И'НЦiИЮ. В одном из писем 
НИ,КIOлай жаловалоя на то, что 9 городе Неаполе (?) после ,смерти ИМ'I1е
ратора (речь ~ю.жет идт,и только об Алек'саНдiре) жители из'гн,ал.1! арх'и
е'пископа, рукополо'жен'но:-о Николаем, и постаlВIИЛИ на его м.ес1'О ,HOIBOrO 
{Мigп е, PG, t. CXI, со1. 373 А). 

9 Хотя нз'сильствен'ное пострижение в мQнзстыiьь было :нарушением 
канонических правил, это не мешало считать его действительным; .1ИШЬ 
в редких случаях удавалось отменять пострижение, ссылаясь на наруше

ние канюнов ,Jf обычаеlВ. Улотребление мясной Ш!ЩИ 'в день Iпострижения 
могло быть использовано как основание для отмены пострижения. 

,10 Бегст,вю Н~колая Мисти:ка Пlр:иходит,ся пр,имер'но на фев,раль 914 г., 
если ,оч'итать со .вр·емени см.еIРТИ АЛе'I<!сандра. А.ВТОР «Пса,маф'ийCIКОЙ хро
н'ики» ничего ,не :гов,орит о ваlжнейпшх политичеСI<!ИХ событи,ях, как ПОХ'О'д 
болгарского ца,р,я Симеона ,на КQнстантинополь и мир:ные переговоры ме
жду болгар'ски:ми ,посл.а,МIИ ,и ВИ'З3'Нl'ийоким,и саНОВlниками; с 'византиЙской 
сторо'ны в этих перегово'ра.х участ.вовал НИ:КiOлай МИС'I'и'к (ав'густ Q13 г.) 
(В. 3латарский, Первый поход болгарского царя Си,l!еона на Константи
ноnоль). ВЮ время пер,еговоров на Симео,на была возложена кесарская 
корона ГG. Ostrogorsky, Die Kronung Symeons von Bu/garien durc/! den 
Patriarchen Nikolaos Mystikos (<<Из,веr:тия iIIa БългаlРСКИЯ археОЛОТIIческ-и 
институт», т. IX, 1935)]. 

11 Церк(),вь в средн'ие ,века пов,семеСl1НО имела право убежища; о пр,и
менен,ии этого Пlрава в В,иза:нти'И IX-X в,в. свидетельствует ряд и·сто,,!,н.и
КОВ. Так, Фотий расс·казывает об асикрите Христодуле, который искал 
спасе~IИ'Я в JVpaMe (Мigпе, PG, t. CII, col. 624); во sремя событий 963 г. в 
храме св. Софи:и и>Скали убежища РОДС'l'веН!l:И:КИ Никифора Фоки, о,па,сав
шиеся мести всесильного в!рем·еНЩИlКа параrкимомена Иосифа ВР,II,НГ,И 
(Dе cerim., р. 435; Leo Diaconus, Нistoria, Воnпае, 1828, р. 45 sq.). 

I~ Евфи:мий имеет ,в ,ВИДУ патриаlрха Иnнатия, н'Изложе.нного в 
858 г. и ВQ'ССТЗНlOвлеIllНО·ГО при Ва,сил,ии 1; между сто'р'онникам,и Игнатия 
и Фот:ия шл,а оже.сточенная борьба, п,рекративша.я,ся лишь в самом конце 
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IX в. ('гл. 10, 'п,ри,м. 17). Ав1'ОР нашей х,рон:и'ки сдержанно, но нед'оброже
латеЛbJНО относитея 'к Фотию . 

.в этой 'DВЯI3И следу,ет отметить, что среди писем фот;и,я имеется одно 
послание, ад'ресовшн.ное «,мона.ху Евф:и,м,ию»; Фотий рез.ко порицает Евфи
мия, сч'итает его дерзlКJIМ и подчеор,юивает, 'Что 'ни .ж ел Зlн:и е дости,гнуть 

царст,вия н,ебесноГQ, ,нои Сllрах '!Iеред неизбеж'ным ,н аказ а ни,ем , ни при:мер 
други,х, -пребывающих 'в подобном же нечести,и, не заставили его п,ри,нять 
трезвое решен:и,е и 01'казатыея ОТ дер'3'ОС~И; Фотий да!же готов П,редполо
жить, что у Бвф'ими,!! ПОД человеческим обликом скрывается демоничеекая 
шрирода (Migne, Ра. t. CII, ео\. 885 D-888 А). Конечно, нелЬЗ'я утверждатЬ.. 
Ч1'О этот упр,ямый п,РОТИВ,НИ'К Фотия, О котором мы зшае,м так мало, дей
С1'витмЫIO будущий патр,иарх Евфимий, однако отождеС'I'вление этих лиц 
сл,едует 'ПРИЗJНать возможным. 

13 Авто,р хроники имеет в виду собор, созванный в ,июле 920 г .. на КО
то,ром СОСТОЯЛО'СЬ пр,и,м,ирение между сторонниками БвфимlИ'Я и Ни,кола,я. 
Пр,и этом было подтвер,ждено - ка,к и требовал Николай м,и'сти'К - за
п,реще'ние четв,ертого бр,а,ка (О Ostrogorsky, History ... , р. 240 f.). Решения 
ообора были заК!реПЛelНЫ в изда,н,но,м Николаем «Томе ед,инени,я» (У. агц
те\. Les regestes ...• N2 669), I(оронация I(онстаН1шна VII состоял ась 9 ию
RЯ 9!! г. 

r л а в а 22 

1 Точнее: .подвергнутого апитимье" (Е7tL·ЩJ.ЫfJ.'~О')' 
Возможно. что J!MeH,HO к этому времени 011НОСИТс.я послание НиколаlЯ 

Мнс'лика «,монаасу Евфимию», где патр,иа,рх .гоВОip'ит о ев'оей духовной бли
зости 'с ЕвФимием ,вопреки ,разде,'1яюще:l1'У их раDСТOIЯНИЮ (Мigпе. ра, t. 
CXI, со\. 376 В). 

3 Может быть. монжты.рь 'са. ПантелеЙмона. который стоял на север
ном конце моета св. ПантелеЙмона. постр,оен'ного через Золот'ой Рог в 
районе Влахерн? (А. vап Мi11iпgеп, Byzantine Constantinople, р. 174 f.; 
R. Jапiп. La geographie ecclesiastique... р. 402 sq.). Деонь 'св Пантелей-
мом'а - 27 июля (здесь 917 г.). 

Глава 23 

День 06р,етения его тела. 'и,бо день мучен,и'Чества св. Стефана-
27 декабр,я. 

2 Эконом - один из наиболее влиятельных монахов, управлявший 
имуществом церкви или монастыря. Здесь экономом назван представитель 
игумена. ведавший подчиненным монастырьком. так называемым метохом. 

J Т6т;о; - устав, или типикон. т. е. сборник правил, регулировавших 
жизнь монастыря. Большое число таких типиконов дошло до нас 
[Рl. de Meester. Les typiques de fondation (<<АШ de\ V Сопgг Iпtегп. di 
Studi Biz.», vol. 11. 1940). и указанную там литературу). В списке поте
рянных типиконов (ibid .• р. 504 sq.) П. де Мастер не упоминает устав 
Евфимия для Псамафийского монастыря. СlOвосочетание '1:67t0<; 'Х.а' 'Х.а'/Ы" 
см. также Lavra. NQ 1412. Встррuается и выражени.е 'X.Cl~o'/t'X.bc; ,,6т;ос; 
(Рl. de Meester, Les typiques ... , р. 489. n. 1). 

4: '11 OL'X.€.t6,pC1Cfo; Ef-LоCl au'!ou Ё'~U)аtt;. 
5 Ср. описание о!ерти паТ:Рlишрха Игнат.IIoЯ в его Ж'итии (Мigпе, Ра. t. 

СУ, соl. 557 В sq.). ТР1ыпо,вка перехода к ,с.мерти эдесь ПрИНЦlI'П,иально 
отличн,а от той, к,акую мы находlИМ ,Б эпосе «Диген,ис Аюр.ита». сохранив
шем элем.енты языческого мировоззрени,я и раосматри,вающем смерть не 

как ,начало свобод,ной жи.зни, а ка'к конец ее (предисловие, СТр. 17 11 сл.). 
б I(Otнъектура де Боора. 



866, 19 сен:т. 
870, 6 янв. 
881-882 
882-883 
883-885 
886, 29 ав,' 
886 
886, дек. 
888-889 
889-893 
893 
893, 17-18 мая 
89Э. август 
895? ноябрь 
896 
896-898 
898-900 

898 
899, начало 
899-900 
900? 
900 
900 
900, лето 
901, 12 феRР. 
901, 1 ма.рта 

901, 1 ма'рта 
901, 12 апр. 
901, 17 ОКТ. 

902 

902 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

-- рождеНИе Льва VI. 
.- провозглашение Льва соправителем. 
- с.вадьба Льва и Феофа,но. 
- ,смерть Евдокии Ингерины, матери Льва. 
- арест Льва по пр.иказу Васил.ия 1. 
- смерть Вас.или.я 1. Начало самодержавия Льва VI. 
- арест Сантава,ри.на. Низложеmие и ссылка Фоти·я. 
- избрание патриархом Стефана, брата Льва. 
- назначение Стилиаlн,а Заутцы василеопатором. 
- перенос торговли с болга.рами в Фессалонику. 
- .начало .войны с Болгарией. 

,смерть патриарха Стефана. 
- избран'ие патриархом Антония Кавлея. 
- сме.рть императрицы Феофа,но. 
- пора.жеНlие ВИЗ3Jнтийцев ,в битве при Болгарофигоне. 
- заключение Евфимия в MOHacTbllpb Диомида. 
- переписка Стил.иана Мапы с папой Иоан,ном IX по 

вопросу об объединени'!! церквей. 
- ~щронование Зои Заутцы. 
- смерть Стилиана Заутцы. 
- 'смерть Зои Заутцы. 
-Iвозаышение Само.ны. 
- кор·онование Евдоки.и ВаЙаны. 
- заговор Александра, брата Льва VI. 
- начало военных дейст,виий Абv-л-Аббаса ,в Си·цилии. 
- смерть патр,иарха Атония Кавлея. 
- речь Арефы, в которой упоминается о .недовольстве 

зн,ат'и пра,влен.ием Льва VI. 
- избрание Николая Мистика патриархом. 
- -смерть Евдокии ВаЙаны. 
- торжественная процессия в Конста.нтинополе по слу-

чаю перенесения мощей св. Лазаря. 
- отвое·ван,ие Федосиополя у арабов отрядом Лыва 

Катакила. 
- падение Таорми,ны, ,JOследнего византийского города 

в с.ицилии. Выступление НИlКолая Мистика в зашиту 
Евстахия Аргира. коман,Довавшего виза.НТИЙСКИМИ 
,войсками ,на западе. 
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'902, конец 
'903, 11 мая 

904, июль 
904 

904, конец 

'904, ноябрь --
декабрь 

905 
'90S, 17-'18мая 
906,·6 янв. 
906, июнь-

июль 

906, 9 Э,вг. 
906, 6 окт. 
906, OC~Hb 
906-907 

906, 26 дек. 
907, 6 янв, 
907, 1 февр. 

907 фе,вр. 
907: февр. 
907, февр. 
907 
'907 

908 
911, 9 июня 

'911 сент 
912' 
912 

912, 11 мая 
912-913 
912-913 
913, 6 июня 
913, июнь 
913 
913, конец 
917, 5 авг. 
920, июль 
925, май 

- избр,ание Арефы архиепи,акопо.м Кеса'РЮI. 
- покушеН1Ие С-гилиа'на ,на императо.ра 11 храме св. Мо-

'кия. 

- заlXJват Фе,ссало.НИ,КИ войсками Льва ТриполиЙско.го. 
- посольство Льва Хи,росфа,кта к болгаlРО";о.му царю 

С,имеону. 
- Мlнимое бегство Сам'оны. Арест его. КонстаН1'ИНО~1 

ДУIКОЙ. 

- победа .Андрони.ка Дуки в ,бнтве при Мараше. 
1В0зв'ращен,не Самоны 'к вла'сти. 

- РOlЖдение Конста.нтина VII Багря,но.родного. 
- крещен:ие !<iонстаНТ1ина. 

- четвертый брак Льва УI (с Зоей КарбонопсидоЙ). 
Наложение эпитимьи на Льва. 

- предложение Николая МИ'С'l'ика снять ЭПИТИ~IЬЮ. 
- по.беда Им~рия ,над ара,бами. 
- мятеж А,ндрони,ка Дуки. 
- посольство Льва :;SИ'р'осфакта и асикрита СИ',1еона к 

,римСК'Ому папе и ВОCТQчным пат,риархам. 

- отказ НИ'КО'лз,я Ми'стика снять эпитимью. 
вroр,ичный О'J1каз Николая М'и,стика снять эпитимью. 

- ссылка Николая Мистика н Галакри,ны. Ссылка А.ре-
фы во Фракию. 

- 'С,И'НОД по. .вопросу О чет.вертом браке Льва VI. 
-- бегст:во Андрояика Духи из Ка,валы к арабам. 
- стречеНlие Николая Ми,стика. ' 
- избрание Евфимия патр-иЭ,рхом 
- I!а'падение русски.х на Ко.нстантинополь. ЗаКЛЮЧ~illе 

перВОIО до,гавора. 

- о.тставка Самоны. 
- коро,нация Кон'стантина VII. 

-- договор русоких С В,изантиеЙ. 
- поражен,ие Имер'ияв битве с а,рабами уХиоса. 
- ВОССТЗlновлеНlие Ни'колая Ми'стика на патриа'ршем 

'престоле. 

- смерть Льва VI. Нача.10 самодержавия Л.lександра. 
- на,чало войны с DолгаРrИеЙ. 
-ссылка Евфимия в пр,оастий Атафов. 
- смерть Александр а. 
- восстание под руково.дст,вом Константина Дуки. 
- регентство Николая Мистика. 
- .возв'ращение Зои КарБОНОПСI!ДЫ во д'ВClрец. 
- смерть Евфимия. 
- прими,рение сroРОН:Нlиков Евфим,ия и Нико.лая. 
- конец патриаршеСТlва Нико.ла,я МистИ·ка. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сочинение Иоанна Камениаты "Взятие Фессалоники"('Iшcl.\I-
) -. ~" - 17 , "") - Q UО % ~'fIР~)(ОlJ х(н 'l.оtJГ'оtJ'l./,s~оtоtJ 'tOlJ \Clf1S'l/~Cl'tOtJ St<; '1:1)" (J. ,ШСН \1 '1:"tJ<; l:Iео-

OClAO'l/['l.'1)<;) впервые было И'Jдано и переведено на латинский 
язык в середине XVH столетия книгохранителем Ватиканской 
библиотеки греком Львом Алляцием по рукописи, храня
щейся в Cod. Vat. 1721. В 1685 г. оно было переиздано в 
Парижском собрании византийских писателей с "Писателя
ми после ФеОфilна "2. Этот том Парижского собрания подго
тавливал к печати Франциск Комбефиз, однако ему не уда
.'IOCb завершить начатое дело: книга вышла в свет уже пос

ле его смерти без научного аппарата и даже без общего 
к вошедшим в нее византийским источникам предисловия. 

Ф. К:омбефизу принадлежит перевод сочинения К:амениа
ты на лат,инский язык, которое разделено им на 79 глав (в из
дании А,ЫЯЦIiЯ - 45 г~]aB), на полях сделаны ССЫ.:IКи на Но
вый и Ветхий Завет к цитата:vr из Библии, а в отдельных слу
чаях - правка греческого текста. 

Последующие издания сочинения Ка:vrениаты - в 1838 г. 
Бек:кера 'в Боннском корпусе византийских историков 3 и В 
1863 г. МIIНЯ в «Греческой патрологии» 4 - явИJIИСЬ, по суще
ству, повторением ,издания Комбефиза: Беккер отмети.'] лишь 
разночтения :\fежду изданиями АЛJ1ЯЦИЯ и Комбефиза и внесен-

1 «Leonis АиаШ LUr-рл.'И}) vol. П, Coloniae Agrippinae, 1653, р. 17') sq. 
2 «Corpus Byzantinae Ilisto/·iae. Historia!.' Byzantinae sсгiрtогеs POSI 

,Theophanem», Parisiis, 1685, р. 317 sq. 
3 «Theop/mnes Continuatus, /oannes Carneniata, Symeon Magisfe,., 

Georgius Monac!zus», Воппае, 1838, р. 487 sq.-Далее сноски на сочине
нне Камениаты даются по этоы\, IIздаНIIJ(), 

4 Migne, PG, vol. CIX, col. 525 sq. 
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ные последним поправки, Минь ограничил·ся дословным воспро
изв€дением боннского издания. 

Сочинение' Иоанна Камениаты уже давно привлекало вни
мание исследователей. В работах, посвященных 'Истории Фес
салоники, а также визан'Гийско-славянским и византийско
арабским отношениям в начале Х сroлеТlИЯ, неизменно исполь
зовались ценные сообщения, содержащиеся в труде Камениа
ты 5. Ощrако автору и его произведению в целом уделялось 
до сих пор незначительное внимание: 'еСJIИ не считать кратких 

сведений, приведенных МартиноYl Ганке J: «Ое Byzantinarum 
rerum scriptoribus» работе, вышедшей в свет ПОЧ11И триста 
лет назад н, то не60льшая заметка К. Крумбахера в его «Исто
рии византийской литературы» 7 да статья А. Штрука, приуро
ченная к тысячелетию со дня взятия Фессалоники арабами в 
904 ·г. 8, - это, пожалуй, и все, что можно назвать. 

в.сестороннее использование труда Камениаты затрудня
лось в из,веСl1НОЙ мере О'ГСУТСТlВlием 'онабженного Qоответствую
щим комментарием перевода на какой-либо из .новых языков 9. 

Авторы предлагаемой работы поста'вили перед собой задачу 

См., например: Th. L. Fr. Tafe1, De Thessalonica ejusque agro 
dissertatio geogrpl1ica, Berolini, 1839; О. Tafra1i, Topographie de Thessa
lonique, Paris, 1913; Епископ Филарет, Св. велиКО.иученик Ди.иитриЙ и со
лунские c.zавяне (<<ЧтеIlИЯ ... », .'11., 1848, кв. 6), СТр. 24 11 С.l. А. А. Васи.1Ь
ев, Византия и арабы. П олtlтические отношения Византии и арабов за 
вредя Македонской династии, СПб., 1902; В. Н. 3латарски, История на 
6ългарската държава nрезъ средните векове, т. 1, ч. 2, София, 1927; 

Ch. Delvoye, Salonique, seconde capitale de l'Empire byzantin, е! se~ 
monuments (<<Revue de l'Universite de Bruxelles», 1950, N~ 5), р. 391. sq. 
Р. А. Наследова, Ремесло и торговля Фессалоникu конца IХ - начала 
Х 8. по данным Иоанна Ka:,teHuaTbl (ВВ, т. VIII), стр. 61 и сл.; Р . .А. На
следов а, Македонские слаfiяне конца 1)(- начала Х п. по данным Иоан
на Кш!ениаТbl (ВВ. т. XI). стр. 82 и ел. 

6 «Martini Hankii de Byzantinarum гегиm scriptoribus», Lipsiae, 1677, 
р. 403 sq. 

7 К Krurnbacher, Gescl1ichte der byzantinischen Litteratur, 2-te Auflage. 
Miinchen, 1897, S. 265-266. 

8 А. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch die Sarazenen im 
Jahre 904 (BZ, Bd. XIV, Heft 1, 2, Leipzig, 1905), S. 535 sq.- По n Ы1\{ 
извл·ечь и критиче~и проа,нализировать ИСТ{)РНlческие сведения, имеющие

ея в сочинеНIИИ Иоанна I(амениаты, .а также дать характеристику его со
Ц.иального ПО"lО·жени,я и МИlРlOвоззрения сделал автор насто.ящеЙ статьи 
в кандидатской диссертации «Город Фессалоника и македонские славян~ 
по данным Иоанна I(амениаты», Ленинград, 1954 (рукопись). 

9 до насТ{)ЯщеIГО 'времеНIИ были пер,еведены л.ишь отделыНЫе незна,чи
тельные от.рывки ,ИЗ сочи,нени.я Камениаты на немецкий нзык К. дитрихом 
[1(. Dieterich, Byzantinische Quellen zur Liinder-und Volkerkunde (<<Quellen 
und Forschungen zur Erd- und Kulturkunde», Bd. У, Teil 1·, 2, Leipzig, 
1912), S. 109-111] и на сербский М. Райконичем [М. Pajkobutl,JOBaHKa
MeHujam (.византиски извори за историjу парода Jугослави е", т. 1, Бео
град, 1955), стр. 2 65-272]. 
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восполнить по мере сил имеющийся пробел, чтобы сделать ЭТО 
ценное и оригинальное произведение византийской литературы 
более доступным широкому кру,гу историков. 

Сочинение Иоанна Камениаты посвящено описанию захва
та и ограбления в 904 г. Фессалоники, второго по величине и 
значению города Византийской империи, арабскими корсарами. 

действия арабских пиратов в конце IX - начале Х в. при
I-IЯЛИ для Византии ~ecЬMa 'Опасный характер. Столь прослав
.,-енная буржуазными учеными завоевательная политика импе
раторов Македонской династии (867-1056) достигла наиболь
шей активности позднее, при императорах Никифоре Фоке 
(963-969) и Василии 11 (976-1025). При первых же пред
ставителях этой династии э~спанС'ионистские планы византий
ских феодалов встречали сильное ПрО11Иводействие со стороны 
арабов и болгар, главных в то время врагов империи. В цар
(;твование Льва VI (886-912) Византийская империя нередко 
терпела поражения и на суше и на мере. Недальновидная по
лит.ика этого императора привела к тому, что болгарский царь 
Симеон начал против Византии войну 10, в результате котор-ой 
империя была вынуждена пойти на новые уступки. Начавший
ся еще в начале IX в. процесс постепенного распада Аббасид
ского халифата, хотя и значительно ослабил его мощь, однако 
военные действия, предпринимаемые правителями местных 
эмиратов, причиняли большой ущерб пограничным областям и 
при6режным районам Византии. Особенно тяжелые удары на 
море в первые годы Х в. наносили империи флоты сирийских 
и критских арабов, часто действовавшие совместно. С Крита, 
ставшего со времени завоевания его испанскими арабами в 
царство'Вание Миха'ила 11 (820-829) опорной базой арабских 
пиратов, они предпринимали опустошительные набеги на ост
рова .и побережье Эгейс~ого моря 11. 

В июле 904 г. предводитель мусульманского пиратского 
флота греческий ренегат Лев Триполийский 12 задумал даже 
нападение на столицу империи Константинополь. Его флот 
вступил в Геллеопонт, захватил Абидос и подошел к гавани 
Парий. Однако, то ди не желая вступить 'в бой с высланным 
против него императорским флотом, то ли устрашившись узкого 
фарватера Геллеспонта, Лев неожиданно повернул назад, вы-

1(} СМ. ком,мент., ~л. 6, прим. 12. 
11 Обстоятелыное описание разбойничьи", действий а,ра-бских пиратов 

в первые годы Х столетия на основе византийских и арабских источнико;! 
имеетоя в кн.: А. А. Ба-сильев, Византия и арабы, стр. 132 и сл.
Материалы по этому ,вопросу, соде.ржащиеоя в ЖИТИЙНQЙ литературе, со-
6ра'ны А. п. Руда:lЮВьrм (<<Очерки византийской культуры по данным гре
ческой агиографии», М., 1917, стр. 163 и сл.). 

12 См. ко-м,мент., ['л. 24, прим. 1. 
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шел в Эгейское море, обогнул полуостров Халкидику и напра
вился к Фесеалонике. после трехдневной осады арабы ворва
лись в город и подвергли его ,страшному опустошению. 

Это событие и явилось темой соч'Инения Иоанна Камениа
ты - его непосредственного очевидца и участника, попавшего 

вместе со своей семьей в плен к арабам 13. Определить точно, 
в каком году написан им этот труд, не представляется воз· 
можным. Предположение Филарета и М. Дринова о том, что 
Камениата закончил свое сочинение в 905 г., не подкреплено 
какими-либо доказательствами 14. Несомненно только то, что 
оно было написано вдали от ФессаЛОRИКИ, во время пребы
вания Камениаты в плену: заканчивая свое повествование, он 
пишет: «Здесь (в Тарсе. - Р. Н.) мы живет в ожидании, что 
либо освободимся благодаря давно обусловленному обмену 
(Лев Триполийский обещал Камениате и его родственникам, 
что они получат свободу по предстоящему обмену пленными 
между греками и арабами у Тарса. - Р. Н.), либо будем при
званы смертью... всегда близкой для того, кто живет в непо
ле» 15. Согласно сообщению Табари, обмен пленными между 
арабами и греками на реке Ламусе, близ Тарса, где обычно 
производились такие обмены, был начат в конце сентября 
905 г. 16. Однако из свидетельства того же Табари и других 
арабских историков известно, что обмен этот продолжался 

Поwимо сочинения Кам,"ниаты, кратких сооБШ5НИЙ виза,нтийсхих 
хронистов (Leon. Gram., р. 277 ;;-20: Georg. Cont., р. 8634-17; Theoph. Cont. 
р. 3681-1&; Ps.-Sym., р. 70719 -708з; Cedr .. , Н, р. 36216-3637) и некото
рых арабских источников, указанных А. А. Васильевым (Византия и 
арабы, стр. 141, прим. 2), о нападении Льва Триполийского на Фесеало
нику сообщают, как это недавно ПОК~ЗOllл А. rperyap (Н. Gregoire, Le 
communique агаЬе sur lа prise de Thessalonique (904), Byz., ХХII, 1952, 
р. 373 sq.), Табари и Сибт ибн аль-Джаузи; их свидеТРЛl>ства о напа
дении Льва на Антакию (Antakiya) А. А. Васильев (Византия и ара
бы, стр. 138-139) и вслед за ним некоторые дрvгие историки [см., 
например, В. Н. Златареки, ИстОDия ... , стр. 326; М. Canard, Deux 
episodes des relation diplomatiques arabo-byzantines аи Х-е siecle (Institut 
fгащаis de Damas. «Hul1etin d'etudes orientales», vol. ХIII, 1951), р. 55 sq.J 
ошибочно относили к Атталии, в то время Antakiya ЯВJlяется искажен
ной формой написания слова Фесеалоника (в' арабских источни ках
Saliinikiya, saliikiya). 

14 Епискап Филарет, Св. великомученик Димитрий ... , стр. 24' 
М. С. Дринов, Заселение Балканского полуострова славянами (<<Чте~ 
ния ... », М., 1872, кн. 4), стр. 167. 

]5 Сат., р. 59821-5994; см. А. А. Васильев, Византия и арабы, 
стр. 151, прим. 3; ер. Ch. Delvoye, Salonique ... , р. 417, каторый совер
шенна произвольно указывает, что, Камениате удалось вернуться на 
родину. О" этам у нас нет никаких сведений. 

16 Табари, III, р. 2254 (А. А. Василье.в, Византия и арабы, ст.р. 154, 
. -I~ М. З; ПРИЛОйК~ние, IC1'p. .15). 
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всего четыре ДНЯ, а затем внезапно был прерван греками 11. 

Таким образом, утверждать, что именно тогда Камениата 
получил свободу и, следовательно, уже к этому времени напи
сал свое сочинение, нельзя. Следующий обмен пленных, изве
стный под названием «дополнительного К обмену 905 г.», про
исходил на реке Ламусе в 908 г. 18 ; эту дату, очевидно, и сле
дует принять за tегmiпus ante quem написания «Взятия Фес
салоники». Единственным источником, из которого мы можем 
почерпнуть сведения об авторе, является его труд. Мы узнаем, 
что Камениата был клириком, принадлежавшим к составу чте
цов 19, занимал должность «КУВУК.rIисия святейшей фессалоник
ской митрополии» 21) и являлся «одним ,из тех клириков, кото
рые служат в царских палатах» 21; отец его был экзархом Эл
лады 22. 

Иоанн К:амениата принадлежал к весьма состоятельному 
фессалоникскому семейству: стремясь добиться от одного из 
предводителей арабов обещания сохранить жизнь себе и сво
им 'близким, он предложил выкуп, «равного которому не най
ти ни у кого другого во всем городе» 23. Вряд ЛИ можно запо
дозрить его в слишком большом преувеличении: арабы тотчас 
согласились на поставленные условия и получили обещанные 
драгоценности 24. 

17 См.: А. А. Васильев, Византия и арабы, стр. 155, п,рим,. 1.-,в опи
саlDИИ эюго обмена А. А. Васильев (стр. 1.54-,155) допускает 'некоторые 
нетсчности. По его предположению, неожиданное прекращение обмена 
I1реками объясняетс.я разорением Атталии и Фессаланики, «после чего в 
перlВЫЙ момент ви.зантиЙское правитеЛЬС'J1вор,ешило порвать мирные пе
реговоры». Од,нако ,бо'лее чем ,roДИЧlная даrвность нападения а'р,абоrв на 
ФеСС1алонику (июль 904 г.) ,НИ1как не .могла 'сыграть роль <~первО'го мо
мента» в действиях византийского правительства, к тому же самые пе
реговоры об обмене пленными были Iначаты, как указыва,е'!1 А. А. Василь
erв, ,в середине 905 'г., когда 'раэор,ение Фессалоник;и было таким Ж,е свер
шившимся фактом, как 'и в сентя6ре. Неп,он'ятоо ТIa:кже замечан'и~ 
А. А. Ваlсильева о том, что обм'е,н 905 г. "'был тот самый об-мен, перегово
ры о !KOTOpO-М были извеСl1НЫ Льву Тряполитя.н,и'ну; последний... обещал 
солунским ,пленникам, что они будут выrкуплены и возв,ратятся на рО· 
дину 'по предполата,вшемуся обмену у Та'р,са». Но каким образом МОгли 
быть известны Льву Триполийскому летом 904 г., 'во время за'х'вата Фес
салоники, переговоры, начатые только в середине 905 г.? Очевидно. 
ему были известны переговоры по этому вопросу, ПРОисходившие между 
послами Льва VI и халифом аль·Муктафи в 903 г. (см.: А. А. Васильев. 
Византия и арабы, стр. 137).- О ВОЗМОIЖНОЙ Пр'Иlчине прекоащения 
обмена пленными в 905 г. ср, М. Сапагd, Deux episodes ... , р. 55. 

18 А. А. В,асильев, Византия и арабы, стр. 163. 

10* 

19 Сат. р. 547 5-" см. коммент., гл. 55, прим. 2. 
20 Ibid., р. 600 4, см. там же. 
21 lbid., р. 56317, см., там же. 
22 Ibid., р. 563 , см. там же, прим. 1. 
23 Ibid., Р. 553 111-'"' 
24 Ibid., р. 55318-559з. 5623-7' 56.1., 
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Попав в Пk'Н к арабам, Иоанн Камениата и его родствен
ник:и вместе с осталь.ными пленниками были доставлены на 
Крит, где значительная часть фес·салоникиЙцев была продана 
в рабство 25. Камениата с женой и двумя детьми 26, его отец, 
мать, три брата, сестра и брат отца 27 согла,сно договоренно
сти с Львом Триполийским были отправлены в Триполи 28, а 
затем в Тарс, где должны были ожидать обмена пленными. 

Как уже было отмечено в свое время К. Крумбахером 29, 

Камениата не был професС'иональным писателем и дошедшее 
до .нас сочинение являет·ся, очевидно, его единственным лите

ратурным трудом. Принять'ся за такое непр,ивычное дело за
ставила его, «человека .неискушенного и непривычного к сочи

нительству» 30, лишь беда, стрясшаяся с Фессалоникой, и упор· 
ные просьбы его друга Григория КаппадокиЙского. 

Повествование открывается нступлением, где автор прослав
JIяет достоинства Григория Каппадокийского, в форме обра
щения к которому и ведется рассказ, объясняет обстоятельства, 
побудившие его написать сочинение, и вкратце сообщает; о 
чем он намеревается поведать (гл. 1-2). Непосредственно 
произведение свое он начинает ВОСХR:iлением б.1эгочестия Фес
салоники (гл. 3), а затем обстоятельно описывает окрестности 
города (гл. 3-7). Рассказав о крепостных укреплениях (гл. 8), 
Камениата отмечает, что перед нападением арабов во всей 
прилегающейк Фессалон,ике обла'Сl1И царил глубокий мир и 
жители на'слаждались благоденствием; далее он сообщает об 
оживленной торговле, ,кО110рая вела,сь 'в Феосалонике, ,превозно
сит образованность городской молодежи, величие и убранство 
храмов 'и красоту церковных песнопений (гл. 9-12). Наконец, 
после довольно пространных раосуждений о том, что захват 
и разграбление Феосалоник:и 'Пиратским флотом Льва Трипо
лийского явили'сь заслуженной карой за грехи ее жителей 
(гл. 12-15),:он .описывает приготовления к обороне, а также 
осаду города (гл. 16--34). Подробно раосказав о каждом дне 
осады, автор рисует картины 'Грабежа и убийств, последовав
ших за 'взятием ,города, повествует о захвате жителей в плен 

25 На l\РrИте была продана lИ золовка l\aMeH'HaTbl '(Сат., р. 590 16). 
26 Третий его ребенок погиб во время переезда на l\'РИТ (Сат., р. 59018). 
~7 Сат., р. 563, 577. 
~8 В Т,р'Иполи умер отец I<амениаты (Сат., р. 59816); А. ШТРYIК (А. St

ruck, Die Eroberung Thessalonikes ... , S. 536) YlКаЗЫlвает, что младшие братЬ!, 
J(амениаты сра,жались в рядаlХ защитников Фессалоники rnpоти:в арабов. 
На это в сочинении нет, однако, ни малейшего намека; более тоги, r.CB 
Триполийский, обраща,ясь к l\амениате, его отцу rИ бр,атьям, 110дчерки
вает, что им удалось сохранить жизнь благодаря тому, что он!! Gыли 
захвачены в плен безоружными (a67tAou. - Сат., р. 5644). 

29 К l\rumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, S. 266. 
30 Сат., р. 59917"19' 
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(гл. 35-64), об их мучительном плавании в трюмах арабских 
кораблей на Крит и в Сирию и о продаже в рабство. Произ
ведение заканчивается просьi')ой к Григорию Каппадокийскому 
помолиться о благополучном завершении всех бед, выпавших 
на долю Камениаты и его семьи (гл. 79). 

79 глав сочинения Иоанна Камениаты весьма неРRвнознач
ны по сноей исторической ценности. К наиболее интересным 
разделам следует отне:::ти описание окрестностей Фессалоники. 
Мы узнаем, что земли, простирающиеся I{ во,,:;току и западу от 
города, обильно орошенные водами источников и горных речек, 
были тщательно возделаны; при этом зе!VIЛП. лежавшие в не
посредственной близости к городской черте, были отведены 
под сады и виноградники, а бnлее O'Тдa,;H:liНыe - под пашни. 

На равнине, раСПО.'IоженноИ к востоку \)Т города, находились, 
помимо того, пастбища, а также озера, снабжавшие Фессало
нику и ближайшие селения рыбой. Изобиловали рыбой и ре
ки, протекающие по равнине западнее Фесеалоники 31. 

Обстоятельное описание фессалоникских окреетностей поз
воляет установить, что пригородное сельское х<.,;зяЙство было 
весьма интенсивным и являл'о,сь той экономической базой, на 
которой основывалось процветание ФессаЛОНИК!I. Здесь сочета
лись основные отрасли сельского хозяй~тва: хлебопашество, 
скотоводство, садоводство, виноградарство и рыболовство. 

В ряде глав содержатся весьма ценные сведения о судьбах 
некоторых ,славянских племен, участвовавших в VI-VII сто
летиях в неоднократных вторжениях «варваров» в пределы 

Византийской империи и осевших на территории Македонии, 
в районах, прилегающих к Фессалонике. Эти сведения пред
ставляют особый интерес не только потому, что их сообщает 
житель Фессалоники, современник описываемых событий, но 
еще и потому, что они относятся к началу Х в., когда воору
женные столкновения между империей и славянскими племе
нами прекратились и сообщения об этих племенах почти ис
чезают со страниц источников. Свидетельства Камениаты по
казывают, что, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся 

в прошлом византийским правительством воеНные походы, пе
реселения, христианизацию и другие мероприятия, имевшие 
цель покорить и ассимилировать славянские племена, еще в 

начале Х в. они являлись самостоятельными этническими груп
пами и отнюдь не наХОДИJ1ИСЬ в полном подчинении империи. 

Описывая окрестности Фессалоники, автор указывает ме
ста расселения славянских племен другувитов, сагудатов и 

стримонце,в. Из его рассказа видно, что они по-прежнему жили 

ЗJ Ibid" р. 49320 - 49621. 
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возле города и сохраняли свои старые племенные названия 

(EaTouM'to~, ДрО(JТО(J~t'tа~, E'tp(Jf1ovt'ta~ )32. Показания Камениа
ты об окрестностях Фессалоники и участии славян в обороне 
города дают возможность уяснить конкретные взаимоотноше

ния, существовавшие в то время между империей и славян
скими племенами, а также проливают некоторый свет на за
нятия другувитов и сагудатов, живших на равнине между 

Фесеалоникой и ВерроеЙ. Их основным занятием было, по-ви
димому; хлебопашество; кроме того, они являлись посредни
ками в торговле между фессалоникийцами и болгарами 33. 

Во времена Камениаты другувиты, сагудаты и СТ)1ИМОНЦЫ, 
как и ТР'истолетия назад, когда они совершали нападения на 

империю, имели своих собственных в-ождей (apXOY'E~). кото
рым непосредственно л-одчинялись 34. Отношения между импе
рией и жившими :в окрестностях ФессалонИJШ слаrВЯИСКИМИ 
племенами, как это яв,ствует из термина "(j6f1f1axo~«, примеrняемо
го КамеНrиатой, имели союзнический характер 35. Эти племена 
должны были, по-видимому, в 'случае необходимости постав
лять империи военные -контингенты, однако в действительности 
эта обязанность оставалась в значительной мере пустой фор
мальностью. Славяне резко противопоставляли свои интересы 
('tO OtXEtO'l) интересам фессалоникийцев, общеимперским ('1;') 

-to5 ХО'.'l05),'36. Пока'зания Камениаты об участии славянских 
воинов в обороне города свидетельствуют также и о том, что 
еще в Х столетии они представляли собой значительную воен
ную силу, состоявшую из многочисленных и искусных отрядов 

стрелков-лучников ('t'ij~ 'to;tx'ij; Ef17>Etpw'/) 31 
Весьма ценны те разделы сочинения, в которых имеются 

сведения о ремесле и торговле Фессалоники. Мы узнаем, что 
до нападения арабов в 'городскую гавань прибывали торговые 
корабли ~<oo всех концов земли» (a1taV'taXO{}E'I ) 3В; ,в городе 
Qстанавливались и закупали необходимые ТОRя.rн .. ' мц()гоч,ис
.ценные путники, след:овавшие по знаменитой Via Еgпаtiа. 
соединявшей Фессалонику ·с Адриатическим побс'режьем на 
за.паде и с Константинополем на востоке; торговля между фес
саЛОНИIшйцами и пр·йезжими купцами шла весьма оживленно: 
«легче было пересчитать песчинки на морском берегу, чем лю
дей, проходивших по рыночной площади и занятых торговыми 

~2 Ibid., р. 496 4-7' 51413-15' 546 3. 
3~ Ihid., р. 49510-49621. 
34 Ibid. р. 515 0-3. 

35 Ibid. р. 51520. 
36 Ibid., р. 51419-5157. 
37 Ibid., р. 51416. 
38 Ibid., р. 500 1"- , 
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делами» 39. Автор сообщает, чтю к Х cr3. большое значение для 
Ф~ссало'Ни.ки IПрно6рела ТOip'говля ос Болгарией, ,причем TOcr3a

ры Доставляли'сь главным .образом ,по рекам, пересека:вшим 
заlПадную 'ра:в!НlИНУ 40. Не ,менее ценны сведения о наличии в 
городе больших за'Пасо.в меди, железа, олова, ов:инца и стек
ла, «которые ,содеЙС11ВУЮТ :процветанию рем-есел, Clвяза'НIНЫХ 
.с :применением огня»; Iметаллов -было так 'много, что «с их 
помощью можно !возвесТИ н от'стр'оить целый оГород» 41. Из 
описания грабежа ФессалонlИКИ арабами, зах'вати:вlli'ИМИ там 
oгpOMlНoe :количест:во тканей, 'можно ,сделать ,вывод, 'Что В 
городе было развито также изготовление тканей 42. 

Интересные данные об окружа'Вших Фессалонику укрепле
ниях и технических средствах, к:оторые применялlИ арабы и 
феосалоникийцы в борьбе за ГОРОД,содержатся 'в главах, где 
описывается подготовка к обороне города и его осада 43. 

Обстоятельное описание организации обороны проливает 
некоторый свет на политическое устройство Фессалоники в 
начале Х столетlИЯ. Мы узнаем, что обороной города руково
дили лица, пр.и,сланные непосредственн,о из Константинополя 
(Петрона, а затем Лев и Никита). Ни о каких местных вла
стях, которые руководили обороной города или хотя бы при-
нимали в ней какое-то участие, Камениата не упоминает, его 
рассказ не содержит ни малейшего намека на наличие в Фес
салонике городского самоуправления. Жители города совер
шенно не были подготовлены к обороне, не имели никакого 
воинского опыта, были безоружны и буквально не знаJ1и, «за 
что принять,сЯ» 44. 

Весьма любопытные, а подча,с lИ совершенно новые, неизве
стные из других источников данные ,сообщает Камен.иата о по
ложении на 'Островах Эгейского моря, создавшемся вследствие 
разбойничьих набегов арабских корсаров. Так, например, мы 
узнаем, что жители острова Наксоса платили дань Криту 45. 

Г;:редставляют интерес характеристика морального облика 
жителей Фессалоники, а также (имеющие, правда, библейский 
налет) показания Камениаты об острых социальных противо
речиях, раздиравших фессалоникское общество накануне оса-

39 Ibid., Р. 50013-21' 
40 Ibid., р. 496 В-21; см. ком мент., гл. 6, прим. 10, 11, 12. 
41 Ibid., р. 501 1 -6' 

42 Ibid., р. 568 16-2" 
43 Ibid., р. 509 14-5375. 
44 Ibid., ер. работу Ш. дельвуа (СЬ. Delvoye, Salonique .•. , р. 414), 

который ПРОИ3ВОЛI>НО, без учета времени и обстоятельсl'В, переносит дан
ные () политическом УСТРОЙСllве Фессалон,ики, 'Сообщаемые источниками 
XIV В., на IX-X ВВ. 

45 Сат., р. 583 1(-15, 5963-5' 
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ды. ,«Какие только пороки, говоря правду, на,с не обурева
ЛИ?»-ВОСКJIJицает он. «Разгул, прелю60деяние, грязные побуж
дения, ненависть, ложь, :воровство, раапри, соперничест.во, зло

словие, ярость, корыстолюбие, не-справедливость и мать всех 
пороков - зависть равно владели каждым и были присущи 
всем». «Всякий ... , - продолжает он дальше, - вступал в тяж
бу с ближним, чтобы ПРИУМН.·"кить свой достаток за счет чу
жо.го; люди... притесняли сирот, посягали на владения 

вдов ... » 46. Не лишены интереса и сообщения о городских церк
вах и монастырях, о засилье в городе духовенства и пр. 47. 

В сочинении Иоанна Камениаты встречаются, однаIЮ, и 
главы, заполненные богословско-риторическими рассуждения
ми. Ценность ,всего труда в значительной степени снижается 
церковно-монашеской концепцией автора. В идейном отноше
нии сочинение Камениаты весьма близко к произведениям ви
зантийской агиографии. Как уже отмечал к:. Крумбахер, Ка
мениата «всецело стоит на точке зрения византийского кли
рика» 48. Ограниченность мировоззрения богатой и привилеги
рованной ПРОСЛОЙКИ духовенства, к которой принадлежал ав
тор, наложила яркий отпечаток на все его сочинение. 

Повествуя о ранней истоrии Фессалоники, Камениата счи
тает нужным сказать лишь о 'юм, что первым ее наставником 

в благочестии был апостол Павел, что в этом городе подви
зался великомученик Димитрий и пастыри последующих вре
мен в-сегда хранили в чистоте православное учение; пер вей
шую славу и гордость Фессалоники он усматривает в ее орто
док,сальности 49. 

В ИС110лковании событий автор не 'выходит из обычных ра
мок средневекового мировоззрения: он неустанно повторяет, 

Ч11О падение Фесеалоники, так же как землетрясение в Веррое 
iИ за'хват арабами Димитриады, - это божье наказание, нис
посланное за J'рехи жителей этих городов 50. В соответствии 
со своей церковно-монашеской концепцией, избавление Фес'са
лоники от врагов 'в прошлом он объясняет заступничеством 
св. Димитрия. «Этот спаситель моей родины, - замечает ОН,-

46 Ibid., р. 505 1-13' 
47 Ibid., р. 502 9-15. 5473-0, 55712-20' 
48 К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litterafur, S. 265. 
49 Сат., р. 49012-49113; см. К. Krumbacher. Geschichte der byzantini

schen Litferatur, S. 266. 
50 Сат .• р. 50516-19. 5(6з-507~, 51716-18' 51812-\3 И др. Такое же 

объяснение постигшей Фесеалонику катастрофы мы находим в • Пса
мафийской хронике (VБ, р. 5331) И У патриарх. Николая Мистика 
(Мigпе, PG, vol. CXI, соl. 156С). Наказанием за грехи объясняли взя
тие города в 1185 г. норманнами Евстафий и в 1430 г. турками АнагносТ' 
А. Struck, Die Eroberung Thessalonikes .... S. 542). 
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избавлял ее 'От многих бедствий и не единожды, полный состра. 
да,ния к ней, даровал Фессалонике победу еще до того, как 
она успеет испытать тяготы войны» 51. 

Иоанн К:амениата всячески превозносит стремление «поз
нать множество 'вещей». Но и 'здесь он .остается на позициях ви
зантийского клирика. По его мнению, особенно важно познать 
то, благодаря чему «душа исполняется страха божьего ... учит
ся чуждаться греха как ,виновника гибели, но следовать добро
детели, венец коей - жизнь вечная для избирающах эту 
стезю» 52. 

К:амениата с насмешкой 'и през'рением отзывается об Орфее 
и гомеровской 'поэзии. «Что значит по сравнению с этиYI песно· 
пением, - ,воскл:ицает он, восхваляя церковные псалмопе

ния, - мифический Орфей, гомеровская муза или обманные 
песни Сирен, изукрашенные ложью вымысла, которые воисти, 
ну не достойны хвалы, ибо это призрачные 'слова, совращаю
щие людей и предающие их во власть заблуждения. Язычники 
обольщались ими попусту, ибо бьши лишены истинного знания 
и против самих себя вооружались суес.ювием своих суеве
рий» 53. 

Подобные выпады против эллинизма мы встречаем у от
де.1ЬНЫХ византийских авторов и в более позднее время 54. Од
нако начавшееся в IX 'В. В Византии возрождение интереса 
к античной литературе постепенно охватывало все более ши
рокий круг лиц. Деятельность Льва Математика, а затем е,го 
ученика патриарха Фотия (858-867; 877-886) была продол
жена такими видными <представителями византийской литера
ту,ры конца IX - первой половины Х в., как Арефа К:есарий
ский, Лев Хиросфакт, Анаста,сий К:вестор 55. ПО 011ношению 

51 Сат., р. 499 11-13'-Ту же чудодейственную СИЛУПРИПИСbJвает 
Димитрию в гомилии, посвященной взятию Фессалоники арабами в 904 г. 
и Николай Мистик: «Города опустели, - говорит он, - люди наподобие 
скота перебиты; жены насильственно отрываются от мужей ... где сз. Ди
митрий, непобедимый союзник! Как предал ты на разрушение сво!! го
род? Как подвергся стольким несчастьям находившийся под тво?'о ;;ащи
тою город, недоступный врагам с тех пор, как солнце смотрит на него!» 
(Мigпе, PG, vol. CXI. col. 25-26). 

52 Сат., р. 487 1-488 3. 

53 Ibid., Р. 503 4-10' 

54 Напр,имер, у аНОНИIМНОro а.втор,а «Жития ФО'l1ия Фессалийского», 
который в не менее ОC'l1рой, чем у Камениаты, фор,ме обрушивается на 
ЛЖlИ'вые вымыслы болтли,вы:х эллинов (6 'сШ" 'ЕЛЛ~'I!J)'I ЫH.o~). См : Епископ 
Арсений, Похвальное слово Фотию Фессалийскому, Новгорм, 

1897, 'CТip. 7-8, 21--.22; ер.: К. Krumbacher, Geschichte der byzantini
schen Litteratur, S. 266, Апт.1 . 

• ь М. А. Шангин, Византийские политические деятели первой по
ловины Х в. (.ВизантиЙскиЙ сборник', М.-Л., 1945), стр. 228-248. 
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к этому прогреосивному течению Иоанн Камениата - совре
менник Фотия и его учеников - занимал самую враждебную 
.позицию. Слепая приверженность к церковному учению, ста
вившему мудрость священного писания превыше всех знаний 
н достижений человеческого ума, не позволила ему и здесь 
Подняться до уровня передовых представителей своего времени. 

Сочинение Камениаты проникнуто идеей полного смирения 
человека перед ПОСТ,Jгшеи его судьбой. В соответствии с тра· 
диционным церковно-богословским мировоззрен:ием он считает, 
что все в мире подчинено богу, его божественному промыслу; 
никто, кроме бога, не может избавить человека от постигшего 
его несчастья 56; бог милостив и справедлив, - если он нис
посылает наказания, то делает это в соответствии с прегреше

ниями людей и к их же пользе 57; божеское возмездие надо 
переносить безропотно и терпеливо, уповая на потустороннее 
'блаженство. «Если суждено пострадать за веру, пусть не вы
рвется у нас ни единого стона, пусть не убоимся мы плотской 
,смерти ... » - наставляет отец Камениаты своих родственников. 
И дальше: «Расставаясь с жизнью, да возблагодарим бога, 
дабы умереть с надеждой на загробное блаженство» 58. 

Камениата при всяком удобном ,случае превозносит «уди
вительную добродетель» монахов 59. Критика фессалоникского 
общества дается им в чисто евангельском духе, причину всех 
зол он J'сматривает ... в зависти (!) 60. Сетуя на то, что фесса
лоникийцы «привыкли к изнеженному и роскошному образу 
ЖiИЗНИ» и «проводили дни В суетных и пышных забавах», он 
не делает никакою различия между теми или иными социаль

ными слоями населения 111. Церковно-монашеская концепция, 
а также принадлежность к привилегированной социальной 
прослойке не позволили ему дать объективный анализ причин, 
обусловивших падение Фессалоники. Хотя Камениата и убеж
ден в том, что проводимые первоначальным руководителем 

обороны работы по защите Феосалоники, не будь они прерва
ны присланным ему на 'смену из Константинополя преемником, 
обеспечили бы полную безопа,сность города 62, мы напраоно 
станем искать у него ,слова осуждения действий константино
польского правительства, произвольно менявшего руководите

..лей обороны в такой о'Гветственный для города момент. или 

56 Сат., р. 5471.54914-16. 5511-2. 5837-9. 594 '-5. 595а-5962• 
57 Ibid,. р. 50б 1-5' 507,8-9' 54215-20' 5497-14· 
58 Ibid.. р. 549 16-22. 
59 Ibid .• р. 542 7-8. 49517. 542 1~. 54218-20. 5441-2. 
60 Ibid.. р. 505 1-13. 50') 19-20. 

61 Ibid .• р. 51б 15-16. 50520-21. 
62 Ibid .• р. 510 1:;-\7. 
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ДеЙСТБИЙ вновь прибывшег.о стратига, немедленно отменивше
го ОСТР'Qумный И мн.огообещающий план работ своего предше
ственника. Вместо этого мы находим рассуждения о том, как 
могло случиться, что мона~и, 'Эти «святые души», 'Оказались не 

в ,состоянии вымолить У ГОС'пода бога избавления Фес.салоники 
,от стрясшегося с ней несчастья 63. 

К. Крумбахер, даВ'ая общую оценку ,сочинению Иоанна Ка
:мениаты, отмечал узость политического кругозора автора, а 

также ограниченность его ис'Горических познаний 64. На огра
ниченность исторических и географических познаний Камениа
ты указывал также А. Штрук 65. Мы не раополатаем какими
.либо прямыми указаниям,и на образование нашего автора. Его 
лексикон, частые цитаты из Нового Завета и других церковных 
лроизведений 66, а также Iвстречающиеся в сочинении ритори
ческие отступления свидетельствуют только о хорошей библей
-екой начитанности автора и о некоторых познаниях 'В области 
риторики 67 Выпад Камениаты против эллинизма, .о котором 
мы говорили выше, хотя и свидетельствует о некотором его 

знакомстве с античной литературой, не поз·воляет еще судить 
() его образованности. Тем не менее замечания Крумбахера и 
Штрука требуют некоторых по'Я-снений и оговорок. 

Необходимо прежде всего отметить, что Иоанн Камениата 
не рассматривал свое сочинение как исторический труд. Его 
гла,вной целью было принести «духовную пользу» 'своим сооте
чествеНН'икам, показав, что захват и разграбление Фессалони
ки арабами были возмездием за «распри И порочность нашей 
жизни» 68, а также оставить назидание для будущих поколе
ний, чтобы «потомки на нашем примере научились... избе
гать всего пагубного, дабы и они ... прегрешениями, подобными 
нашим, не навлекли на себя божьего гнева» 69. 

Мы уже указывали, с другой стороны, что Камениата пре
подносит свое сочинение как ответ на настояния Григория 
КаппадокиЙского. О чем же просил написать его Григорий? 
«В своем письме ты 'выразил желание узнать,- говорит Ка
мениата, обращаясь к Iригорию,- как я, попав в руки вар
варов, томился в неволе, как сменил родную землю на чужие. 

63 Ibid., р. 542 6 - 2n ; ер. также Сат., р. 51812-14' 1'>1819- 2' 

64 К. Krumbaeher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, S. 266. 
65 А. Struek, Die Eroberung Thessalonikes ... , S. 537. 
66 Сат., р. 488 17-18, 4oJ~ 17 - 5Оо з, 5О4 ~o-~ 5О5 21-22 , 50716-18. 

51814-18' 58/ 9-10' . 
67 "~'муд')енный искусством говорить речи' был и отец Камениаты 

(Сат., р. 547 1 >-1")' 
68 Сат. р. 504 5--

69 Ibid .• р. 5041-:" 
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края, какова моя отчизна и ее обычай» 70. В намерения автора 
входило, «поведав о великолепии (Фессалоник'И.- Р. Н.), рас
сказать затем о великой беде этого города ... » 71. 

Узость политического кругозора Камениаты в значительной 
степени оБУС.JIовливалась, I(aK мы видим, рамками его сочине
ния. В то же время можно заметить, что ему известно состоя
ние общеимперских дел, сложившееся в результате арабских 
набегов. Он рас-сказывает о захваге арабами многолюдного 
фессалийского города Димитриады и истреблении его жите
лей 72, о раз,гра6лении арабами мнолих островов и пр;{морских 
roрJДОВ и чинимых ими там зверствах и -кровопролитиях 73,. 

О ВИ чштийском войске, которое вело «постоянные BCfIНbI С аф
РlКанскими варварами» в Сицилии 74. 

Указания на ограниченность исторической эрудиции Ka'le
ниаты, проявившейся, по словам К!румбахера, в его легК~JВер
ном отношении к народным сказаниям и в явных анахрониз

мах 75, таКЖе нуждаю'Гся в пояснении. К. Крумбахер обращает 
внимание на рассказ Камениаты о приморской ,стене города_ 
Приведем это место: «Южная стена ... соВ'сем низкая и отнюдь 
не приспособлена для обороны ... Существует -старинное, сохра
нившееся до наших дней, предание, что город здесь долгие 
времена вовсе не был укреплен до тех пор, пока тот, кто в ту 
пору правил держа,вой ромеев, в страхе перед Ксерксом, ца
рем мидян, который 'на море воздвиг ,сушу и с неисчислимым 
войском пошел на Элладу войной, не -обнес -город с этой сто
роны невысокой, как позволяли обстоятельства, стеной» 76. 

Никакой «державы ромеев» с единым властелином во главе 
во время знаменитого похода Ксеркса (486-465 до н. э.) на 
Грецию, как известно, не сущеС11вовало, как не существовал() 
и самой Фессалоники, основанной лишь в конце IV в. до н. э. 
царем Македонии Кас,сандром (ок. 355-297 до н. э.). Однако, 
если признать достоверным с-видетельство Страбона о том, чro 
Фессалоника была основана на месте небольшого македонско
го города Термы 77, то оообщение Камениаты о постройке 

70 Ibld., р. 489 О-В, 
71 Ibid., р. 4972з-4982' 
72 Ibid., р. 506 16-507 1. 
73 Ibid., р. 50413-15, 511 20-5121; 5125-13' 
74 Ibid., р. 569 12-1Я' 
75 К. Krumbacher, Geschichte аег byzantinischen Litteratur, S. 266. 
76 Сат., р. 498 11- 20' 

77 Strab., t. П, р. 81.- Некоторые ученые склонны считать это пока
зание I.трабона HeTO"lHbIM, полагая, что Терма была расположен .. 
несколько юго,вnсточнее Фессалоники (см .. например, Ll~fil'taa, 'н Ма
~eQo'l(a Е'; лl~Оl~ 'f'~ЕПОfiЕ'IОl, ~al fi'l'l',fielol, a'f':ofiEvOl" • A~~',al, 189Ь, а. 403, 
404, 422). О Тафрали (О. ТаСгаli, Topographie ... , р. 5-7; О. ТаСгаli, Thes
salonique ... , р. 1) оставляет этот вопрос открытым. 

156 



здесь во время похода Ксеркса приморской стены не будет 
выглядеть столь фантаст,ичным. Ксеркс, начав в 480 г. свой 
поход, перейдя Стримон, двинулся с армией вглубь Македо
вии, а фЛQТУ приказал плыть 'в Термейский залив. В 481 г. 
Терма, где была назначена встреча пер::идских армии и флота, 
была оккупирована Ксерксом 78. Нет, таким образом, ничего 
невероятного в том, что жители rOPQAa в ожидании перс-идско
го флота и, возможно даже, по тайному приказу македонского 
царя Александра 1 (495-450), известного в истории под про
звищем Филэллин (<<друг эллинов»), наскоро возвели здесь 
'Приморскую стену, сохранившуюся в полуразрушенном виде 

вплоть до начала Х в. 79. 

Небезынтересно здесь также указать, что в крупнейшем 
зпюграфическом памятнике ФессаЛQНИКИ - знаменитых «Чу
десахсв. Димитрия» при описании осады города в 597 г. объ
единенными силами ава ров и славян говори'Гся, что в подсту

пившем к городу огромном войске горожане видели как бы 
~<новую армию Ксерк,са» (Neo'l :В:ep~oa C11:pC11:0'l) 80. 

Не вполне обосновано и укаdание А. Штрука на неточность 
географических познаний Камениаты. Он, действительно, назы
вает полуостров Паллину (Кассандры) островом 8\. Б этом 
нет, однако, ошибки, так как через перешеек (шириной около 
1 !СМ), соединяющий Паллину с основным массивом полуост
рова Халкидика, был прорыт канал, фак-гичесКiИ превратив
ший ПаЛJIИНУ в остров 82. 

Ч'Го касается сетова,ний Камениаты на то, что предприня-
1ый им труд пре'зыIаетT его силы 83 и он не ОБ оостоянии выпол
.нить 'свою задачу по причине невежества и грубости 84, то их 
~,eдyeT в значитеJIыIйй мере отнести за счет довольно обыч
ного в византийской, особенно агиографической, литературе 

78 Herod., р. 171-174; ср.: о. Tafrali, Thessalonique ... , р. 2. 
79 В некоторых местах lCTeHbI, окружавшей Фессалонику 'с суши 

и построенной в византийское время, о. Тафрали еще в начале наше
го столетия обнаружил незначительные остатки стены эллинистичес
"ого периода (о. TafraIi, Topographie ..•• р. ЗО, 71-72, 122). Почти пол
ное исчезновение следов приморской стены не позволяет установить 
первоначальное ее происхождение. О Та фрали (о. Tafrali, Topographie ...• 
р. 42) и А. Штрук (А. Struck, Die Eroberung Thessalonikes ...• S. 546), 
(:пециально занимавшиеся изучением:lстен ФеСС8J10НИКИ, принимают 
сообщение Камениаты о том, что приморская стена была построена 
в давние времена, без какого-либо уточняющего этот вопрос в:оммен
--гария. 

80 Мigпе, PG, vol. CXVI, col. 1288 А. 
81 Сат., р. 57916-17. 
82 См. В. г. ВасильевClКИЙ, Хрисовул имn. Алексея 1 Комнина Великой 

Лавре св. Афанасия на Афоне (август /084 г.) (ВВ, т. Ш, 1896), C'J'!p. 121. 
8З Сат., р. 592 н-n. 
84 Ibid., р. 488 9-11' 50119-22, 59915-16. 

157 



приема самоуничижения 85. Наряду с извинениями за много
словие 86, обещанием написать свое сочинение в СоотвеТСТВИIJ 
с истиной 87 И т. п. прием этот свидетельствует .JJИШJ-- vГ)Г'о
шем знании автором тех литературных схем, которые были 

распространены в византийской литературе 88. Ему, несомнен
но, были хорошо известны произведения византийской и, в ча
стности, местной, фессалоникской, агиографии. Возможно, что 
при описании осады Фессалоники он заимствовал изобрази
тельные средства из «Чудес св. Димитрия», О которых, кстати, 
есть прямое упоминание в его сочинении 89. 

Следование принятым в византийской литературе схемаМ 
'и приема м отнюдь не л,иша-ет, однако, сочинение Камениаты 
ор,игинальности. Его труд, принадлежащий перу .очевидца Ii 
непосредственного участника описанных в нем событий, вы
годно отличает<:я достоверностью фактического материала и 
живостью изл.ожения от 'Произведений компилятивного харак
тера - хроник, энциклопедий, сборников жи'Гий, соста,вляю
щих основной фонд ,византийской литературы. Несомненн() 
художественно написаны К:амениатой главы, посвященные 
описанию Фессалоники и ее окрестностей 90, очень ярко пере
даны диалоги и «плачи», а также сцены, которые он наблю
дал после вступления арабов в город 91. 

По своему историческому значению, языку и стилю сочи
нение К:амениаты принадлежит к числу интереснейших произ
ведений византийской литературы и, несомненно, заслуживает 
самого большого внимания. 

85 Ср.: К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, S. 266. 
86 Сат., р. 5081, 4971-4986. 
87 Сат., р. 5024-0,4Ь92 ·,. 
88 Известное композиционное и фабульное сходство между сочине· 

нием Иоанна Камениаты и письмом Феодосия, сиракузского мона ха, по· 
ведавшего дьякону Льву о завоевании Сиракуз арабами в '~<l~ 880 г" 
объясняется, по-видимому, совпадением сюжета, принадлежност"ю 'JбfJlIХ 
авторов к духовному сословию и тем, что в судьбе их было "',101'·) (б
щего. Как и Камениата, Ф('одосий попал в плен к арабам и 6'>1.1 ~ С'КJ'Ю
чен в тюрьму (в Палермо), откуда и написал письмо Льву. 3Пd'l!!ТI::I1,НУЮ> 
часть с'воего ПОlВеств<Увания 01\ как и Камениата, []ос,вяrил описанию 
осады 'и 'рассжазу о своей уча,сти. (См.: :К. Krumbacher, Oeschichte der 
byzantinischen Litteratur, S. 252.) 

." Гр н~пр.· Сат., р. 5242-7 и Мigпе, PG, vol. CXVI, col. 132gB. 
90 Сат., р. 491-496. 
91 Ibid., р. 537-577. 



КЛИРИКА И КУВУКЛИСИЯ ИОАННА КАМЕНИАТЫ 
«ВЗЯТИЕ ФЕССАЛОНИКИ» 

1. Сколь прекрасна ревность о благом, ибо она свидетель
ствует об абладании нсяческай дабрадетелью! У тебя, Григо
рий, отличнейший и ученейший из людей 1, ана ,сказалась, на
ряду с другими устремлениями тваего любомудрия, и в там 
пись'ме, катарае ты обращаешь к нам 2, домагаясь все узнать 
из наших атветов. Ведь немалые добрадетели и ревнасть па
казывает желание познать мнажества вещей, в осабенна-сти те, 
благадаря каим душа исполняется страха божьего, обогащает 
благими пабуждениями разумную 'старону нашего существа и 
учится чуждаться I1реха как виновника гибели, но следовать 
дабрадетели, венец каей - жизнь вечная для избирающих 
эту стезю:S· Даселе я по двум причинам аткладывал исполне
ние твоей пр()(;ьбы: с однай стороны, потому, чтО' затруднял
ся писать о подобных вещах тебе, человеку, чьи слава управ
ляют поступками, а последние ОБ 'Полном сагласии со славами 

савершенно сачетаются между сабай (ведь а тваих савершен
ствах уже идет великая слава, и, хатя сам ты малчишь, она 

достигла и нашегО' слуха); с другай же стараны, не чув'ствуя 
себя в силах складна рассказать та, а чем ты расспрашиваешь, 
я пальзовался гп-рисущей мне гпрастатой как благавидным оп
равданием, дабы не оскарбить и не умалить своей павестью 
величия -будящих тваю любазнательнасть ,сабытий, катары е ед
ва ли не весь круг земнай наполнили малвай а Gебе 4. На ког
да мне наряду с теМ,а чем я уже упамянул, пришло на ум, 

как бы, ко всем гпрегрешениям, я не был привлечен катвету 
за аслушание, грех па при раде сваей страшный и гибельный, 
ВО' времена аны скланивший наших прарадителей к презрению 
даже бажескага закана, я приступаю ныне к исполнению тваей 
просьбы, вверившись тваему благоскЛ'аннаму и сачувственно
му распаложению. Я уверен, что неумелость и .несвязнасть 
моегО' рас-сказа, равна как и заключенная в "Нем суть, не встре

тят осуждения ни са -сiораНbI тваега искусства, ни са стораны 

159 



и\:полненных глубокого познания <:уждений твоей совершен
ной и великой мудрости, но, напротив, все, что я ,собираюсь 
поведать, правдивое и чуждое всяких прикрас и вымысла, не 

подвергнет,ся хуле. 

2. В своем письме ты выразил желание узнать, как я, по
пав Е руки варваров 1, томился в неволе, как сменил родную 
землю на чужие к'рая, какова моя отчизна и ее обычай. Ты 
уверяешь, что за время краткого общения, которое выпало 
нам на долю, когда ты был в Тр.иполи 2, ты убедился, что исто
рия IМОЯ !Длинна, и все :пережи'ГОе мною ранее и еще у,грожаю

щее в будущем ни с чем не сравнимо и превосходит все ужасы 
трагедий. Ибо и сам тогда, терпя одинаковое с -моим несчастье, 
скитался 'с другими пленниками, которые, как ты говорил, бы
ли твоими ,соотечественниками-'каппадокийцами 3, попал в Три
поли, направляясь в Ан'I'ИОХИЮ 4, не веря, что страданиям тво
им настанет конец. Когда же ты увидел нас со следами не
давних мучений и выражением пережнтого ужаса на лицах, 
то самая бледность наша, по твоим словам, безмолвно вопияла 
1) страданиях. Однако если бы я вздумал рассказывать все 
перенесенное подробно, повесть моя получилась бы бесконеч
ной, и я, нарушив закон соразмерности, вышел бы за пределы 
необходимого. Пусть Же мне не придется признать, что я зло
употребляю твоим и без 'ГОго утомленным вниманием, хотя ты 
и стремишься меня выслушать. Итак, раз ты пообещал сочув
ственно отнестись к моим словам, я начинаю свой рассказ. 

3. Родом я, друг мой, из Фес-салоники 1, И С этим городом, 
где изведал многое, чего раньше не знал, я тебя и познаком
лю прежде всего. Так как мы подружились совсем недавно, то 
я расскажу о своей родине; Фесеалоника - первый в Македо
нии и обширный город - богата всем, что создает городам 
славу, и ни в чем -- y~e не говоря о красоте - не уступает 

ни одному из соседей 2, а особенно славна своим благо
честием, которое, усвоив издревле, сохранила по ,сей llleHb. Ведь 
Фессалоника гордит,ся тем, что наставником ее в благочестии 
был ,сам апостол Павел 3, этот сосуд избранный 4, евангель
ской проповедью объявший все земли от Иерусалима до Ил
лирика 5, который здесь прежде, чем в других городах, посеял 
семена божественного познания и возревновал о получении 
обильных плодов веры б. Кроме Павла, Фессалоника славится 
и 'святым Димитрием мироточивым, 'удостоенным великому
ченического венца, также совершившим великий подвиг во имя 
веры 7 (помимо всех совершенств добродетели, он выдавался 
постижением божественного учения и был украшен великим 
знанием догматов, благодаря' чему слава его и достигла пре
делов земли) а, а затем всеми пастырями последующих вре-

160 



мен, твердо отстаивавшими спасительное слово божие; пестуе
мый и руководимый их святым наставлением, город освобо
дился от нечистых бесовских заблуждений и языческих вы
МЫС.10В, в которые верят те, кто служит демонам. Привержен
ностью к учению истинному он доказал свою веру и, от века 

не при мешав к божественным семенам ника'кой плевелы, ни
какого еретического ил'и чужеродного плода, сохранил ее чи

стой и незапятнанной 9. Множество у Фессалоники и других 
достоинств; черпая из их сокровищницы, молва прославляла 

ее имя, превознося как первое при сущее ей свойство то, что 
она предана истинной вере, выдается ею и ею славится пре
выше, чем всем другим. Поелику ты стремишься УС.ilышать 
как можно больше о самом городе, а мне невозможно и едва 
ли уместно в на'СТОЯЩей повести охватить все, то я, пр'ибавив 
немногое и лишь то, что поможет тебе составить впечатление 
о Фессалонике, обращусь к рассказу о своих собственных не
счастиях. 

4. Фессалоника, как я уже сказал, обширна и занимает 
большое пространство; она окружена стенами и надежными 
укреплениями 1 и, насколько благодаря им возможно, охраня
ет безопасность жителей. К югу от города лежит морской за
лив 2; омываемая с одной стороны его водами, Фессалоника 
открывает прибывающим отовсюду кораблям удобный 'к себе 
доступ, ибо там образуется глубокая бухта, совершенно недо
ступtiая бурям, что позволяет мореходам безопасно причалить 
и спокойно стоять на якоре. Искусный строитель отрезал фес
салоникийскую бухту от моря; преградив буйство вОЛн воздвиг
нутым посередине молом, он вместе с тем защитил гавань от 

морских бурь. Море ведь, вздувая валы и обрушиваясь прибо
ем на землю, сдерживается этой преградой и, не находя при
менения своей ярости, расступается здесь, а дальше катит свои 
волны спокойно, так что гавань оказывается недоступной для 
бурь 3. Залив отделен от моря мысом 4, подобно косе на боль
шое расстояние врезающимся в воду. Из-за того что мыс ухо
дит далеко в море, фессалоникийцы называют его Экволом 5. 

Сужаясь из-за косы к ПРОТИВОПО.10ЖНОМУ берегу, залив созда
ет вторую гавань 6. От мыса до самых стен Фессалоники вода 
образует прекрасное подобие круга, широко простирающегося 
к обоим берегам и понемногу сужающегося у г<wода. К югу 
от залива - открытое море, севернее залива - гавань, а го

род севернее гавани. Гавань имеет вид четырехугольника, за
лив кругл и весьма глубок, но изобилие его вод сдерживается 
далеко от берега. 

5. Такова Фессалоника с юга; северная же ее часть, наПРQ
'ГИВ, лежит на крутых холмах. Здесь возвышается господствую-

11 Две византийские хроники 161 



щая над окружающими холмами гора J, на которой, подни
маясь над остальной равниной, расположена значительная 
часть города; половина Фессалоники, таким образом, лежит 
на равнине и удобна для жителей, а половина раскинулась в 
гористой и холмистой местности. Это, однако, городу не во 
вред, ибо подобное его ра·сположение не позволяет врагам без
наказанно нападать с вершины и угрожать стенам; местность 

эта дает нападающим лишь малую 'Возможность избежать 
противодействия, так как простирающаяся здесь равнина ли
шает их преимущества. Отсюда гора на большое расстояние 
лрост.ирается к востоку; недоступная благодаря своим утесам 
и ущельям, она возвышается и господствует над остальной 
местностью. Оба склона горы - я говорю о южном и север
ном - переходят в удобные цветущие равнины, дарующие жи

теляМ возможность всяческого благоденствия. Та, что лежит 
к югу от горы, к востоку от города, поистине прекрасна и сла

достна 2. Она изобилует тенистыми деревьями, всевозможными 
садами, щедрыми водами рек и источников, которыми горные 

чащи дарят равнину и оделяют также и самое море. Виноград
ные .лозы густо покрывают землю и обилием своих гроздьев 
радуют жадный до прекрасного взор 3. Бесчисленные обители 
монахов расположились по склону горы и у ее подножия и. 

раскинувшись в самых красивых местах, являют и путникам 

и здешним жителям прекрасное зрелище 4. Равнина, которая. 
простирается от левого склона горы, также тянется вдаль и 

вширь, так что достигает соседних гор 5. Посреди нее ты уви
дишь два обширных озера б, которые занимают большую часть 
равнины и тоже приносят немалую пользу. Ведь в них водится 
большое количество всевозможной мелкой и крупной рыбы 7, 

в изобилии потребляемой как окружающими деревнями, так 
и самой Фессал6никоЙ. Озера словно состязаются с морем и 
соревнуют в том, кто из них даст более обильные дары. По
беждают то озера, то море, и победитель не знает поэтому, 
за кем признать поражение. Остальная равнина частично пред
назначена для землепашца, частично отведена под пастбища 
как для послушных человеку, так и для живущих на воле· 

животных; олени, например, покидают горы, словно влекомые 

озерными водами, и, обретая в них обильное питье, соединяют
ся здесь в одно стадо с коровами и пасутся вместе. 

6. Теперь, когда местность к востоку, северу и югу от Фес
салоники описана достаточно подробно, пора нам рассказать, 
как ,сумеем, и о пространствах, что лежат к западу. Есть еще 
одна равнина, начинающаяся от Эквола J; справа она примы
кает 'к горе, а слева доходит iП.О моря, внеоказанной ,красе пред
ставая. взорам 2. Та ее часть, что может гордиться сосеДСТВGМ 
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как 'с городом, так ис морем, орошается водами; она убрана 
венком из :виног,радников, густо разросшихся деревьев и садов, 

украшена множеством жилищ и 'святых храмов, большинство 
которых принадлежит монашеским общинам, поД'визающимся 
во всяческих подвигах добродетели и живущим только богом, 
к которому устремляют,ся и во имя которого, избрав единствен
ную ведущую к .нему стезю, они покинули житейские волнения. 
Далее равнина на большое расстояние становится безлесной; 
она покрыта травой, весьма пригодна для возделывания 3 и 
11янется на запад до других высоких гор, туда, где расположен 

город Верроя 4,славный 'своими жите.lIЯМИ и 'всем, что обеспе
чивает городу цветущее состояние 5. В средней части этой рав
нины разбросаны вперемежку различные селения; одни, заня
тые другувитами и сагудатами 6, подчинены Фессалонике 7, 

другие платят подати одному из скифских племен 8, живущему 
бок о бок с lни!ми. Впрочем, все эти селения расположены в 
теснейшей близости друг к другу, и то, что фессалоникийцы 
благодаря торговле связаны со скифами 9, особенно когда они 
в мирных отношениях и не поднимают оружия, приносит, в до

бавление к д!р.угим преимуществам, немалые выгоды городу. 
к: дружбе те и другие стремятся издавна и, сохраняя глубокий 
и прочный мир 10, В постоянном общении приносят друг другу 
пользу 11. Многоводные реки, беря начало в скифских пределах 
и пересекая упомянутую равнину, сами доставляют Фессало
нике изобилие рыбы и открывают доступ морским кораблям, 
благодаря которым вместе с речными водами прибывает мно
жество товаров 12. 

7. Однако неприметно для себ}! я растянул рассказ обо 
нсем этом больше, чем сулил тебе нначале. Поступить так за
ставила меня прежде всего любовь к отчизне, сладостно пре
дающаяся воспоминаниям и благодаря возникающим в памяти 
картинам словно живущая в самих словах, а также ревност

ность и настойчивость твоего любомудрого внимания, которое 
ты ос самого начала пообещал подарить мне всецело, говоря, 
что ничто стороннее не отвлекает его и не стоит между ним и 

моей повестью· ~OT что меня побуждало. Ведь обычно вещи, 
наиболее для :нас желанные, нерасторжимыми оковами связы
вают и рассказчика и слушателя, ибо 'Ни взор от сладостных 
картин, ни слух от любезных созвучий не отказывают,ся легКо 
и с готовностью, и доставляющая отраду речь не умолкает, по

ка не достигнет предела, к которому -стремится изначально. 

Обратимся же к описанию самого города. Доколе нам словно 
в зеркале показывать Фессалонику или пытаться заимствован
ными извне кра,сками живописать оригинал, когда надлежит в 

подобающем рассказе изложить события, дабы все, пока еще 
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окутанное для тебя туманом, проступило яснее. Ведь посулив 
вначале описать в меру сил моих Фессалонику, какой она была 
и во что обратилась впоследствии, я, словно отказавшись от 

описания города и столько времени - этот упрек сделал бы 
мне всякий - посвятив подробностям, ,своей медлительностью 
подвергаю опасности повествование о самом важном. Пора 
снова вернуться к Фессалонике и, поведав о великолепии, рас
сказать затем о знаменитой беде этого города, дабы, сколько 
он превосходит все другие своей блистательностью, СТОЛЬК,ИХ 
удостоился слез и сuжалениЙ. 

8. Мы уже сказали, как раскинулась ФессалонИ'ка и вдаль и 
вширь и сколь обширное пространство она заключает в своих 
стенах. Обращенная к равнине часть городской стены благо
даря толстой кладке весьма надежна и крепка; она защищает 
город своим передним укреплением с множеством выступов и 

брустверов 1, так что жители совершенно избавлены от страха. 
Южная стена, напротив того, совсем низкая и отнюдь не при
способлена для обороны. Думается мне, что в стародавние вре
мена строитель пренебрег ее укреплением, не предвидя напа
дения со стороны моря. Существует древнее, сохранившееся 
до наших дней, предание, что город здесь долгие времена вовсе 
не был укреплен, пока тот, кто в ту пору правил державой ро
меев, в страхе перед Ксерксом, царем мидян 2, который на море 
воздвиг сушу и с неисчислимым вой,ском пошел на Элладу вой· 
ной 3, не обнес город с этой стороны невысО'кой, ка,к позволяли 
обстоятельства, стеной 4. С тех самых пор вплоть до настоящего 
времени стена так и стоит, и он думал, что никогда и никому 

даже не придет на ум, что опасность будет грозить отсюда. Да, 
город перевидал на 'своем веку не одну тяжелую битву - и с 
варварами и с теми же соседними скифами, насмотрелся на 
всевозможные вражеские хитрос'Ги и на всяческие племена, 

подступавшие к его степам полчищами, неисчислимые, как 

морской песок, и ревновавшие о том, чтобы город не выдержал 
их нападения (а ведь они были воистину необоримы в своем 
,натиске и превосходно вооружены) 5. 

Однако столкновения происходили на ,суше 6, и город бла
годаря надежной стене отражал нападения и избежал всех 
опасностей, вверяя свою защиту тому, кто постоянно и ревно
стно оборонял его - я говорю о преславном мученике Димит
рии 7. Этот спаситель моей родины избавлял ее от многих бед
ствий и не единожды, полный сострадания 'к ней, даровал Фес
салонике победу еще до того, как она успеет испытать тяготы 
войны. Но предоставим все это книгам, повествующим о чуде
сах святого Димитрия 8, И продолжи~ наш рассказ. 

9. Итак, по названным мною причинам Фесеалолика не стра-
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шилась никаких опасностей. С тех пор как купель божествен
ного крещения обратила скифское племя и ему, наравне с хри
стианами, уделено от млека благочестия, прекратился мятеж 
городов, ОПУСТИ.1СЯ меч, пр'ивыкший к убийству 1, и сбылось 
воочию некогда предреченное громог ласнейшим из пророков
Исайей. Мечи наши перекованы на серпы, копья - на орала 2. 

война исчезла отов,сюду, и мир воцарился в соседних пределах~ 

не было таких благ, которых мы не вкушали бы до пресыще
ния,- обильны были плоды земледелия, разнообразны пред
меты торговли. Ведь и земля и море, наши давние слуги, щед
ро одаряли нас великим изобилием благ. Если же был в чем
нибудь недостаток или земля чего-нибудь не родила, море муд
ро приходило ей на помощь и в избытке доставляло все, в чем 
была нужда. 

Какие же из кораблей, приходивших со всех концов земли, 
мне назвать в первую очередь, что упомянуть из тех товаров, 

которыми они услаждали моих сограждан, получая взамен 

наши? 
Большая государственная дорога 3, ведущая с запада на 

восток, проходила через Фессалонику и поневоле склоняла пут
ников остановиться и здесь закупать нсе необходимое. Поэтому 
мы оказывались обладателями всевозможных, каких только ни 
назовешь, благ. Улицы города всегда наполняла пестрая толпа 
фессалоникийцев и проезж'их гостей, так что легче было пере
считать песчинки на морском берегу, чем людей, проходивших 
по рыночной площади и занятых торговыми делами. У многих 
здесь накопились несметные сокровища - золото, серебро и 
драгоценные камни, а шелковые ткани шли нара'вне с шерстя

ными 4. Обо всем остальном - меди, железе, свинце, олове и 
стекле, т. е. тех материалаХ,которые содействуют процветанию 
ремесел, связанных с применением огня, я считаю излишним 

упоминать, потому что в Фес,салонике их столько, что с их по
мощью можно возвести и отстроить целый город· 

10. Неужели же при подобном благоденствии и изобилии 
Фессалони'ка, блиставшая и'скусством своих мастеров и гордив
шаяся пышностью построек, уступала другим городам в соблю

дении законов и гражданских установлений или в образован
ности? Никоим образом! Ибо она лелеяла науки, как зеницу 
ока, а благозаконие,- как самое жизнь. Ты мог бы видеть, что 
юношество здесь предает,ся одному постижению мудрости; 

здесь черпают силы науки и искусства. Сумею ли я словами 
дать представление о мелодическом богатстве песнопений или 
о сладостных напевах певцов и усердии клира? Как мне опи

сать все это? Ведь до сих пор, сам не пойму как, увлечt.'ННЫЙ 
потоками речи, словно не замечая своего невежества, будто 
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инепринадлежа к J1юдям, вовсе неумудренным в науках и не

отесанным, я смиренно ТЩИJlСЯ поведать о том, чего жаждало 

твое любомудрие. Теперь же, поелику я упомянул о мелодиче
ском сладкогласии песнопений, дух мой смятен, и я не знаю, 
о чем поведать, о каком умолчать из сладчайших и стройных 
напевов, в которых смертные сливали снои голоса с силами 

небесными и коими сопровождали праздничные торжества. 
Если бы кто пожелал эти звуки, в общем праздничном песно
пении согласно воссылаемые всевышнему всеми устами, упо

добить гласу ангелов, прославляющих бога в обители блажен
ных, он не ошибся бы! 

11. Храмы, величественные и прекрасные 'своим богатым 
убранством, разбросаны по всему городу 1, как всенародные 
искупительные дары всевышнему. Самые выдающиеся среди 
них- храм всемогущей и божественной премудрости всевыш
него слова 2 и церковь святой приснодевы богородицы 3; не 
уступает им и храм упомянутого уже мною достославного и 

победой венчанного мученика Димитрия 4, поставленный там, 
где он свершил святые подвиги и восприял победную награду. 
Собирая народ по чередою наступающим праздникам в своих 
стенах, храмы эти даруют прихожанам несказанное блажен
ство и духовную усладу. В каждом - С'ВОи чины священников, 
совершающих богослужение, и корпорации чтецов, ИСПОЛНЯl9-
щих служебные песнопения 5. Попеременно затягивая слова 
гимнов и сопровождая эти звуки движениями рук, этот много

голосый и сладостный сонм и чарует взор веЛИКОЛ~!1ием свер
кающих риз, и услаждает слух искусным псалмопением. Что 
по сравнению с этим песнопением значит мифический Орфей 5, 

гомеровская муза 7 или обманные песни Сирен 8, изукрашен
ные лJжью вымысла, которые воистину не достойны х'валы, ибо 
это - призрачные слова, совращающие людей и предающие 
их во власть заблуждения. Язычники обольщались ими попу
сту, ибо были лишены истинного з'нания и 'против самих себя 
вооружались суесловием своих суеверий. Мы же почитали ис
тинное и истинному возносили песнопения. 

12. Поэтому меня охватывает дрожь, трепет и изумление 
при мысли о том, как случилось, что столь величественное пе

ние, несравнимое по своему благолепию ни с одним из наших 
приношений всевышнему, сразу смолкло, исчезло, отлетело, 
как сновидение. Я думаю, что мы, будучи грешниками, пропо
ведовали божественные, по слову псаломопевuа, уставы, и на
ша гр('ховность сделала бесплодным это преславное и свято~ 
богослужение, ибо всевышний отверг прославление и ПО'IИта
ние грешных и нечистых уст 1. 

Доколе же нам молчать об ИСТИНной причине обрушившего-
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{:я на нас бедствия? Пусть потомки на нашем примере научатся 
служить богу живому .и истинному и избегать всего пагубного, 
дабы и они не сошли со стези праведной и прегрr:шениями, 
подобными нашим, не навлекли на себя божьего гнева. Ведь то 
великое отмщение, о котором ст'рашно даже вспоминать, мы 

познали не за что другое, как за свою неправедную и грехов

ную жизнь, за распри и зло, возникшие потому, что в Фесса
лонику стека.ТIИСЬ JIЮДИ всякого племени и всякой земли и 
каждый приносил с собой присущие ему пороки, которыми 
щедро награждал ближнего; из-за здешнего изобилия, о нем 
я уже говорил, жители ближайших местностей и городов сели
лись в Фессалонике; особенно охотно те, кому удалось спас
тись с островов, уже захваченных погаными агарянами 2, в на
дежде, что они тут не испытают тревог войны 3. Познали мы 
отмщение также за безудержную роскошь, беспечность, за изо
билие и доступность всего, что доставляет наслаждения; мы 
были словно забыты господом, вступив на ложный и безыс
ходный путь; по слову апостола, каждого влекли собственные 
страсти, каждый необузданно поддавался любому искушению, 
пренебрегая стезей добродетели. 

13. Какие только пороки, говоря правду, нас не обуревали? 
Разгул, прелюбодеяние, грязные побуждения, ненависть, ложь, 
воровство, распри, соперничество, злословие, ярость, корысто

любие, несправедливость и мать всех пороков - зависть равно 
владели каждым и были присущи всем. 

Не было среди нас человека, кто на деле радел бы о ближ
нем, но всякий коварно замышлял причинить ему вред. Ни
кто по душевному состраданию не Желал уделить нуждающе

муся от своего добра, но, напротив того, вступал в тя;кбу с 
ближним, чтобы приумножить свой достаток за счет чужого; 
люди лукавили друг с другом, рукоприкладствовали, кл('ве

тали, предавались всевозможным порокам, притесняли сирот, 

посягали на владения вдов, зат€'вали ссоры. И каков конец 
всего этого? Я не решаюсь говорить о столь огромных бедст
виях и не мог бы, кажется, вернуться вновь к воспоминаниям 
'0 том, что мы все перенес.'1И. Но поелику нельзя молчать о 
событии, благодаря коему мы оставили всему миру великое и 
страшное назидание. я начну свою повесть об этой знаменитой 
беде, дабы ты сам увидел, каково воздаяние за грехи. 

Когда мы роскошг~твовали. проводя дни В суетных и пыш
ных забавах, когда, по словам псалма, все уклонились, сдела
лись равно непотребными, и не было человека, который иска.;'! 
бы бога 1, тогда-то нас и поразило это страшное бедствие, го
воря точнее. катастрофа, или справедливое воздаяние. 

14. Подумай, как и в этом милосерд вс€'вышний, желающий 
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не смерти грешника, но чтобы грешник сошел с пути своего и 
жив был 1. Зная, сколь неудержимо наше мерзостное стремле
ниеко злу, что делает он, дабы отвратить нас от греха и за
ставить раскаяться? Прежде всего поразив землетрясением 
уже упомянутый мною соседний Фес,салонике город - я говорю 
о Веррое - вместе со всей округой, так что многие жители по
гибли, какую цель преследовал господь этим? Чтобы мы, уви
дев воочию кару, постигшую других, хотя и поздно, воздержа

лись от греха и направили свои поступки в лоно добродетели. 
Но поелику мы и после этого бедствия не отступились от при
сущего нам с давних пор обычая, госпо:дь избирает иной путь 
наставления, являя на примере ближних, бедствие, предстоя
щее и нам, буде мы не раскаемся. Другой греческий город, 
Димитриада, расположенный недалеко от нас и превосходя
щий соседние города количеством своих жителей и всем дру
гим, в чем обычно состоит гордость городов, незадолго до за
хвата Фессалоники оказался во власти варваров 2. Когда 
город после осады пал, едва ли не все его жители погибли 
от меча; это привело нас 1{ мысли, что и мы претерпим такое 

же бедствие, если не расстанемся со своими пороками, и мы 
узнавали в испытаlIИЯХ этого города, словно от одаренного 

речью надгробия, заслуженную нами судьбу. 
15. Но пусть никто не заключит из моих слов, будто эти 

rорода ради нас изведали такие ужасы. Несчастия, я полагаю, 
JIВИЛИСЬ дЛЯ них, как впоследствии и для нас, карой за их соб
ственные поро'ки, ибо всевышний каждому определяет ВОJ;l1ез
дие в меру его прегрешениЙ. В этих бедствиях, если бы мы об
ратили их себе во благо, нам леГI{О было обрести путь для 
собственного вразумления и спасения. Но раз господь, испы
тующий сердца 1, узрел, что дух наш объят гибельными стрем
лениями и чужд спасительных заповедей и наставляющих 
истине побуждений, благодаря коим мыслящая и разумная 
часть души обращается 1{ добру, избегая скверны, порождаю
щей, по слову апостола, гнев против сыНовей ослушания 2, 

должно было уничтожить зло, дабы 0110, распространясь, не 
осквернило и других: всевышний для того поразил нас этими 
приводящими в трепет невероятными бедствиями, чтобы мы, 
поелику горе ближних нас не наставило, выстрадали свое и 
послужили примером остальным людям. 

16. Но к чему это многословие? Пора приняться за свою по
весть и рассказать о том, как мы вынесли тяжелую осаду, 

дабы потомки наши почерпнули в этом предупреждение и 
КDасноречивое поучение. В один прекрасный день при бывает 
посланец благочестивейшего императора Льва 1, пра'вившего 
державой ромеев,С вестью о нашестви'И варваров (я имею в 
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виду поганых агарян) и приказом тотчас вооружаться. Он рас
сказывает, что перебежчики открыли императору намерения 
варваров и сказали, что удар будет направлен на Фессалонику, 
ибо многие захваченные в плен осведомили варваров о том, что 
со стороны моnя город уязвим и не выдержит натиска. Когда 
ужасная весть была объявлена, в городе поднялся крик, всех 
uхватилистрах и смятение,- ведь впервые ушей наших достиг
ло предупреждение о столь невероятной и тревожной опасно
сти; мы решили - увы нам! - бороться за свое спасение, поза
-60ТИТЬСЯ об отпоре врагу и вдохновить духс-вой на битву. 
Однако по неопытности в делах войны, не зная, за что ПРИНЯТЬ
ся, всякий мучился разнообразными заботами. Особенно мы 
тревожились за городские стены, негодные как раз в том 

месте, откуда мы ожидали нападения: ведь положеНие во

истину могло внушить страх не только нам, незнакомым с вой
ной и безоружным, но и людям бывалым и имеющим опыт 
в такого рода делах. 

17. Наконец мы решили, если уж обороняться, то под за
щитой стены, приведя ее в порядок, и на нее преимущеСТВf'нна 
уповать. Однако императорский посланец (он звался Пет
рона, имел чин протоспафария 1 и получил прнказание некото
роевремя пробыть в Фессалонике, оказывая необходимую в 
подобных обстоятельствах помощь) не одобрил нашего плана 
и сказал, что придумал другой, более остроумный, который 
окажется спасительным, если только грехи горожан, уготовив

шие нашу погибель, не предрешили и падения города. Петрона, 
человек умный и многоопытный, рассудив, что он, если займет
ся возведением стены, не добьется для города блага и прине
сет не больше пользы, чем те, которые до него (;тремились дей
ствовать таким образом, придумал другой способ защиты. 
(Обрати внимание, сколь мудр и удобен его план!) Приняв в 
расчет, что вся южная часть города омывается морем и что 

при нападении с этой стороны варвары с легкостью осуществят 
свои замыслы и ничто не помешает им завладеть стеНОЙ,-она 
ведь чрезвычайно низка, а корма кораблей выше ее уровня. 
так что сверху можно поражать прячущихся за брустверами 

людей,- Петрона задумал скрыть в море некое защитное сред
ство, хитро придуманную ловушку, К0торая ·стала бы городу 

защитой, а врагам помехой. В восточной и западной части 
Фессалоники было множество могильных плит из цельного 
камня, под которыми жившие здесь древле греки хоронили 

своих покойников; Петрона собрал их и при помощи им самим 
придуманного остроумного способа рядами погрузил в море 
на небольшом расстоянии друг от друга; так он создал уди
вительное подводное укрепление, воистину более надежное 
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и крепкое, чем возведенная здесь стена. Мысль эта вопло
тилась бы в жизнь, обеспечив городу полную безопасность, 
и вражеские корабли не имели бы возможности приблизиться 
И нанести ему ущерб, если бы прегрешения наши не воспрепят
ствовали и тут и не обратили это начинание в прах. 

18. Когда подводные укрепления были доведены уже до се
редины опасного места и улеглись наши страхи и тревога, 

прибывает 'второй посланец от императора, немедлеlIНО отзы
вает Петрону и берет управление городом в свои руки. Имя 
ему было Лев; он был назначе-н стратигом округи 1 и принял 
на себя заботу обо всех военных делах. Лев решил приостано
вить сооружение подводных укреплений и взяться за возведе
ние стены. Сразу по прибытии он потребовал, чтобы все заня
тые прежде на оборонительных работах люди доставляли 
строителям все необходимое, дабы его план выполнялся при 
возможно большем числе рабочих рук и обилии материалов. 
Так снова закипела работа С:!ад возведением стены. Но на
сколько надстраиваемая ее часть, казалось, способна была 
остановить вражеский натиск, настолько остальная вселяла в 
нас тревогу. Ведь не было возможности исправить всю стену, 
протянувшуюся на большое пространство, так, чтобы мы не 
опасались за ее надежность, тем более что время появления 
врагов близилось, а в том месте, откуда мы ожидали их напа
дения, постройка не была еще доведена даже до половины. 
Бесчисленные вести, много страшнее полученных нами прежде, 
терзали наш слух, вести о том, что варвары приближаются и 
проделали уже большую часть пути. И действительно, нигде 
они не могли задержаться даже на короткое время, так как 

почти все острова были уже раньше разграблены ими, а жите
ли приморских городов В ужасе от одного слуха об их прибли
жении обратились в бегство, и не оставалось никого, кто был 
бы в силах сопротивляться их натиску 2. Мы были предупреж
дены, что на нас идет флотилия из 54 ,кораблей, каждый из 
которых величиной своей не уступал целому городу 3, команду 
их составлял пестрый сброд самых потерянных и на все гото
вых людей - измаилитов, населяющих Сирию 4, и соседних с 
египтянами эфиопов, отличающихся кровожадностью и звери
ной жестокостью, искушенных во всяческих убийствах, имею
ших на совести множество разбойничьих нападений, так что 
человеку страшно слушать даже рассказы об угрозе их наше
ствия, и, настигнутый этим сбродом, каждый спасается бегст
вом, предпочитая жить в горах с дикими зверьми, чем попасть 

в руки этих варваров и быть преданным мучительной CMepTYI. 

19. И вот, когда город был в таком положении, снова прн
бывает посланец с известием еще более тревожным,- он пре-
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,дупреждает всех, что варвары ,совсем близко. з,вали этого по
сланца Никита, он был стратигом по званию и настоящим пол
ководцем по своему опыту. Никита обещал помочь горожанам 
(он сказал, что прибыл с этой целью) и выказал готовность, 
если нужно, приступить к делу. Но пока мы ожидали врагов, 
по воле злобного демона, возмущающего дела людские, случи
лось нечто ужасное: когда упомянутый прежде стратиг, впер
вые встретившись с только что прибывшим Никитой В том ме
сте, где шли работы по возведению стены, и собираясь, как 
принято при дружес'кой встрече, объятием приветствовать его, 
выронил поводья (и тот и другой были на конях), произошло 
·большое, достойное слез несчастие. Кони испугались, особенно 
тот, на котором сидел Лев; объятый ужасом, с взъерошенной 
шерстью, заломив шею, он взвился на дыбы и выбил всадника 
из седла; стратиг, ударившись о землю, раздробил себе правое 
'бедро и оказался в жалком и безнадежном состоянии. Стра
тиоты из свиты 1 сейчас же подняли его на руки и унесли до
'мой; более он, естественно, не мог предаваться заботам о го
роде. Он лежал, терзаемый непереносимыми муками, не зная, 
'К чему обратить свои мысли. С одной стороны, его ум зани
мали размышления о грозящем бедствии, о том, каким спо

-собом спасти Фессалонику от нападения варваров, с другой 
же - его с еще ·большеЙ силой отвлекала от них острая боль; 
перелом, угрожавший ему гибелью, заставлял забыть обо ·всем, 
кроме собственного выздоровления. Так наш стратиг, страдая 
{)т той и другой беды, ничего не мог сделать для города. Одна
ко под давлением нависшей над Фессалоникой опасности мы 
.сделали деревянные башни и поставили их унедостроенной 
части стены, проникшись некоторой надеждой, что с их высо
ты мы отобьем наступающих с моря врагов, не позволим им 
'Приблизиться к стене и осуществить свои губительные за~ыс
лы. Такие шаги мы в спешке предприняли, ибо вопреки сло
вам мудреца, что тесю;мый седой - изворотлив, опасность 
порождала несбыточные планы. Среди нас не было никого, кто 
был бы уверен в будущем или в благополучном исходе того, к 
чему стремился душой. 

20. Поскольку, однако, попечение о нашем ,городе после не
счастного случая со Львом всецело перешло к Никите, он в 
свою очередь стремился делать для нашей безопасности все 
от него зависящее. Он говорил, что приняты меры к тому, что
бы искусные лучники из числа соседних славян, которые под
властны Фессалонике 1 или подчиняются стратигу СТРИМОll8 2, 

в достаточном количестве собрались в городе, дабы мы не ока
зались беспомощными перед лицом хорошо вооруженных вар
варов, но смогли при содействии славян отразить первый вга-
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жеский натиск 3. Никита всячески старался осуществить это
решение: он разослал письма по в-сей округе, добиваясь, чтобы 
в город как можно скорее пришли соседние славяне, должным 

образом вооруженные 4. Но собрались немногие, далеко не 
лучшие; их было не настолько много, ч'Гобы они могли принести 
пользу, но, наоборот, до такой степени мало, что их можно 
было без труда сосчитать, и вдобавок они бьщи недостаточно 
хорошо снаряжены для битвы. Все это произошло из-за свое
нравия и низости самих облеченных властью архонтов 5, ибо 
они пеклись больше о собственной выгоде, чем об общем бла
ге, привыкли злоумышлять против ближнего, гнались за мздой· 
и превыше всего ставили обогащение 6. Хотя и дважды, и три
жды, и множество раз Никита пытался письмами устрашить 
стратига Стримона, упрекая его в медлительности и п~едупре
ждая, что, если случится несчастие, он один будет в ответе пе
ред императором, тот, исполненный обычной злокозненности, 
держался не менее самоуверенно, чем прежде. Стратиг этот 
презрел божий страх и повиновение и, ни во что не ставя даже 
гибель столь великого города, не пожелал ни прибыть само
лично, ни разрешить кому-нибудь из подвластных ему людей 
прийти нам на помощь в столь бедственном положении: напро
тив того, этот коварный человек до самого последнего дня оса
ды вводил нас в заблуждение постоянной надеждой на свою 
поддержку И, коварно обманув, в'волю смеялся над нашей 
злой погибелью 7. 

21. Так были обмануты наши надежды на помощь союзных 
славян 1; хотя нас было немало, вполНе в нашем положении 
достаточно, а численностью мы значительно превосходили вар

варское войско, отсутствие опыта в делах войны и незнаком
СТ'ВО с ее тяготами заставляли нас трепетать и страшиться на

падения. Кроме того, мы не успели придумать надежного спо
соба защиты, и это представлялось роковым. И все же пока 
было непереносимо думать о бегстве: ведь если бы мы поки
нули Фессалонику, город был бы захвачен, похищены золото, 
серебро и прочие драгоценности святых храмов или эти божьи 
храмы были бы преданы пламени; вместе с тем, пытаясь 
уклониться от сопротивления, мы H~ миновали бы гнева импе
ратора. Решение обороняться было осуще·ствимым и единст
венно спасительны~, хотя Д.1Я нас, еще не знакомых с бреме
нем войны, одна мысль об этом казалась страшнре самой смер
ти; поразившее нас великое бедствие внушало нам смятеНие 11 

ужас, поскольку мы привыкли к изнеженному и роскошному 

образу жизни и до сих 'пор были далеки от ратных дел. 
22. В спорах о преимуществах того и другого из воз~ожных 

для нас выходов мы жили следующие дни, при бегая к един-
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.ственному, что остается людям в нашем несчастном лоложе

нии,- призывали неизреченное милосердие божие и заступни
чество всех святых. В упомянутом уже мною преславном храме 
.святого мученика Димитрия собрались все мы, жители Фесса
J10НИКИ, и все, кто пришел сюда из чужих краев, люди всякого 

звания и возраста, и, составив печальный хор, молили о заступ
ничестве в грозящей беде варварского нашествия, говоря: 
«О великиi}: святой, ты уже являл нам свое вспомоществование 
Б годины бед, не однажды угрожавших твоему городу, ты рас
.сеивал злоумышления врагов и спас его от погибели. Яви и 
ныне, милосердный, свое безмерное о нас попечение, да не во
сторжествуют над нами враги иноплеменные, не ведающие 

бога, да не осквернится храм .сей, врачеватель и прибежище 
всей вселенной, руками -нечистых и безбожных людей, насме
хающихся над нашей верой и презирающих нашу службу, вме
няющих нам в вину наше благочестие и угрожающих нам 
ужасной и преждевременной гибелью. Но, буде мы за содеян
ные на земле прегрешения и достойны несчетных кар и сами 
повинны в надвигающемся на нас бедствии, мы не знаем дру
гого бога, кроме увенчавшего тебя, ради коего ты ,свершил 
'святой подвиг, коего ты 'Прославил, подражая его страданиям, 
благодаря коему ты получил благодать чудотворства и был 
дарован нам в качестве стены крепкой и опоры незыблемой, 
ибо неустанно ты молишь его за нас и испрашиваешь нам бла
го. И ныне взгляни на наше смятение и беспомощность, внем
ли нашей мольбе, встань верной заступой за своих рабов, из
бавь от грозящего утеснения, да не насмеются над нами сы
новья служанки Агарь и да не скажут: "Где их защитник?" 
Ибо сам ты, всеблагой, знаешь, что спасение свое мы видим не 
в мечах, а в твоем всемогущем заступничестве и вновь уповаем 

на твою помощь». Мы ожидали врагов, в страхе сердца своего 
денно и нощно вознося мученику подобные молитвы и обливая 
слезами j]ОЛ храма, но необоримой преградой воздвиглись на
ши прегрешения и не дали заступничеству святого с'клонить К 

нам милость божию. Ведь и Димитрию справедливо можно 
было сказать, как некогда ,сказано было пророку Иеремии, мо
лившему бога за Израиль, недостойный милосердия всевыш
него: «Не проси за народ сей, ибо не услышу тебя» 1. Должно, 
воистину должно было, чтобы уготованная нам погибель во
сторжествовала над нами, дабы все 'погрязающие в грехе узна
ли, что ничто так н(' склоняет бога к мольбам святых, как пра
ведная жизнь и стре:\1ление к добру. 

23. Между тем, пока мы обращали к небу свои тщетные 
мольбы, появляется человек с вестью о том, что корабли вар
варов уже подошли к Экволу 1. Это было в воскресенье, июля 
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месяца 29 дня 6412 J'ода 2. Молва сразу облетела весь город а 
вселила во всех ·смятение, испуг и ужас; всякий что-то кричал, 
искал совета внесчастии, вооружался, как мог, 'спешил к го

родской стене. Не успели люди добежать до ее брустверов, .как 
вражеские корабли с распущенными парусами появились из-за 
мыса. Их тогда подгонял попутный ветер, так что многим даже 
мерещилось, что корабли не движутся по воде, а летят по воз
духу. Недь стоял, как я уже сказал, июль месяц, когда чаще,. 
чем в другое время, дует с моря ветер, рождающийся на вер
шинах Олимпа в Элладе З. В эти жаркие дни с самой зари и до 
девятого часа он устремляется на город и освежает его 'своим 

дыханием. Враги, найдя ,себе в нем 'союзника, ранним утром 
подходят к Фессалонике. Достигнув ее стен, они первым дол
гом спускают паруса и принимаются внимательно рассматри

вать город; таким образом, они не оразу начали битву, но дали 
себе срок, узнав наш дух и силу, приготовиться К сражению. 
Некоторое время .варвары стояли в растерянности, так как ни 
с чем не могли оравнить то, что представилось их 'глазам, - пе

ред ними лежал широко раскинувшийся город, и вся стена 
была заполнена народом. ВесЬ'ма встревоженные этим зрели
щем, варвары еще некоторое время не решались начать битву, 

мы же благодаря их промедлению не·сколько ободрились и при
шли в 'себя. 

24. Тут Лев - предводитель варварского войска - решил 
осмотреть обращенную к морю часть стены. Был он человеком 
коварным и исполненным злобы; дела его в полной мере соот
ветствовали его имени, и кровожадностью нрава и безудерж
ностью устремлений он не уступал льву 1. Ты, конечно, и сам 
наслышан о нем, ибо молва не устает говорить о его злобности; 
и знаешь, что никто из величайших на земле нечестивцев не 
доходил, подобно этому человеку, до того, чтобы 'с иена,сыт
ной жадностью любоваться потоками человеческой крови и бо
лее всего жаждать гибели христиан. Некогда, приняв в святом 
крещении свое второе рождение, и наставленный в таинствах 
нашей веры, он был человеком достойным, но, попав в руки 
варваров, оменил истинное Iвероучение на их ,безбожие 2. И ни
чем этот человек не мог ·сильнее выказать им свою преданность,. 

как деяниями оправдывая ,свое имя и поступая, 'Как отступник 

l' вор, гордиться И возноситься этим. Итак, этот необузданный 
и вероломный Лев, плывя вдоль стены, осматривал ее и с ко
вар,ством обдумывал, куда он направит 'свой удар; остальные· 
же его корабли в боевой готовности стали на якорь в восточной 
части бухты. Вооружались и наши ,сограждане, заняв свои ме
ста на стене и ,собравшись с духом для предс'Гоящего состяза
ния. Ведь это было подлинно состязание, славное среди вели-
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ких, ПРИНОСЯLЦее не хвалу зрителей силе одного противника 
и даРУЮLЦее победителю не награду на кратковременную уте
ху, а побежденному - не поражение, наказываЮLЦее его одним 
только стыдом; оно сулило городу, если он останется невре

дим в столь грозной опасности, небывалую славу, а если по
страдает от ков врага, - неутешное страдание . 

. 25. После того как этот зверь в образе человека осмотрел 
стену и вход в гавань, прегражденный железными цепями и 
остовами потопленных кораблей 1, ОН утвердился в решении 
напасть на город с той стороны, где подводные западни, т. е. 
погруженные в море камни, не могли, по его мнению, помешать 

кораблям приблизиться и где феосалоникийцы не окажутся 
способными наносить им урон со ,стены, к этому времени eLЦe 
недостроенноЙ. И вот, указав место у низкой части стены, где 
море достаточно глубоко, он обраLЦается к своим .воинам и 
приказывает им построить корабли для боя. Они быстро под
плывают и с пронзительными варварскими выкриками устрем

ляются на веслах против нашей стены, зловеLЦе ударяют в ко

жаные тимпаны 2 и разными способами устрашают заLЦИТНИ
ков. Те в свою очередь отвечают eLЦe более MOLЦHЫM и гром
КИМ криком, призывая в ПОМОLЦь против супостата заступу 

ЖИВОТВОРЯLЦего креста; варвары, услышав столь многоголо

сый и леденяLЦИЙ кровь воинский клич, пришли в замеша
тельство и перестали верить в свою победу; услышав этот крик. 
они сделали заключение о количестве заLЦИТНИКОВ и решили, 

что нелегко им будет, сражаясь с таким. множеством готовых к 
битве [людей], овладеть этим обширным городо'М, равного ко
торому им не доводил ось видеть. Однако, дабы мы не замети
ли, что первое Же столкновеНИе их устрашило, варвары, eLЦe 

не поборов страха, без той ярости, которую ОНИ проявляли впо
следствии, в бешенстве, смешанном с испугом, приблизились и 
стали осыпать город дождем стрел. Потом, отваживаясь на бо
лее решительные действия и 'стремясь подойти eLЦe ближе к 
стене, они, подобно кидаюLЦИМСЯ на человека псам, разжигали 
свою злость и eLЦe боЛьше свирепели, когда в них со Стены Ле
ТеЛИ стрелы. Ведь заLЦИТНИКИ Фессалоники не пренебрегали 
этим оружием и пользовались им весьма широко и охотно, по

ставив всех пришедших в 'Город славян на таkие места, откуда 

удобно целиться и где можно укрыться от вражеских 
стрел. 

26. Некоторое время противники стреляли из луков и побе
да не Сl<.!Iонялась ни в ту, НИ 'в другую сторону. Тут горстка 
варваров отделяется от остальных сражаюLЦИХСЯ (это были, 
разумеется, самые бесстрашные и дерзкие), бросается в море 
с деревянной лестницей, плывет, подталкивая ее вперед, чтобы 
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по ней подняться на стену, не обращая ,внимания на летящие 
сверху стрелы. Ведь до тех пор, пока пловцы не приблизились 
,к берегу, тела их были скрыты водой, головы защищены щита
ми; достигнув же берега и выйдя из воды, ОНИ мужсств~нно 
держались под градом стрел, только головы прикрывая щита

-ми, быстро поставили ле.стницу и пытались подняться на стену 

и проникнуть в город. Однако их гибель опередила осуществле
ние этого замысла, и, прежде чем обдумать, ,как привести его 
в исполнение, варвары расстались с жизнью: едва они ступили 

на лестницу, полете.вшие, подобно частому граду, камни преда· 
ли их разом морю и смерти. После этого варвар·скис корабли 
отступают, не отваживаясь более на подобного рода cMC.lbIe 

действия, и только издали посылают на город страшный, за
стилающий дневной свет дождь стрел. Но и сами они подвер
гаются такой же участи, ибо защитники Фессалоники метко 
стреляют в них из луков, почти не зная промаха, забрасывают 
из камнеметов 1 камнями, самый свист которых всел,яет в вар
варов ужас. 

27. Посланец императора Никита обходил стену и ободрял 
сражающихся такими словами: «до сих пор, фессалоникийцы, 
я иначе думал о вас и не знал, что вы столь отважны и бес
страшны в ратном деле, хотя доныне не упражнялись и были 
чужды ему; теперь же час тягчайшей опасности рождает на
дежды на ваше мужество. Я 'вижу, что все вы сильны телом, 
мужественны духом, готовы к ,сопротивлению, презираете врага 

и доблестно противостоите его коварным замыслам. Вы держи
тесь как подобает, ибо сражаетесь за самих себя, мужей силь
ных и телом и духом, и за всю Фессалонику, с которой не 
может соперничать в блеске ни один из самых знаменитых го
родов. В случае победы над супостатом вы удостоитесь хвалы, 
а если сбудутся угрозы варваров, ни с чем тогда не сравнятся 
ваши беды и горечь вашего унижения. Поэтому стоЙте муже
ственно, завоевывая победу своей отчизне и себе самим; да не 
обратитесь вы перед врагом в бегство, да не остаВите -миру 
неподобающей по себе памяти, преДПОЧТ1Я столь грозной опас
ности кратковременное облегчение». Так Нhкита, совершая 
свой обход, всех воодушевлял и наполнял сердце каждого бес
страшием и твердостью. Сам стратиг, точно забыв о болезни, 
хотя она была весьма, как мы рассказывали, ТЯЖелой и до
ставляла ему невыносимую боль, объезжал укрепления, сидя 
на муле боком (как позволяло ему недавнее повреждение 
ноги); в самых ответственных местах он расставил наиболее 
отважных лучников с тем, чтобы они своим примером вдохнов
ляли на подвиги сотоварищей. 

28. В течение этого дня варвары не однажды пытались на-
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ступать, но, устрашенные больше прежнего, вся;кий раз отхо
дили назад, пока не получили приказа прекратить осаду с моря 

и, покинув поле ~ражения, пристать у берега к востоку от 
города. Тут они сошли с кораблей и опять принялись стрелять 
по тем, кто находился под прикрытие м высокой стены, у ворот, 
расположенных вблизи моря и называемых Римскими '. Здесь 
сражение ДJIИЛОСЬ до поздней ночи, пока варвары, устав от 
битвы, не замолкли на своих кораблях, обдумывая, разумеется, 
планы завтрашнего нападения и готовя новые козни. Едва мы 
после целого дня ратных трудов успели перевести дух, появи

лась новая забота: всем защитникам стены надлежало быть на 
страже и следить, чтобы варвары не ухитрились под прикры
тием ночи подняться на стену и добиться успеха. Ведь они сла
вятся военными хитростями и, задумав подобное коварство, 
сейчас же берутся за его исполнение, презирая всякую опас
ность, одержимые одной-единственной мыслью_- приступить К 
осущеСТВ.1ению своего замысла. И если, паче чаяния, затеян
ное ими дело принимает иной, чем надея.лись, оборот, они ви
дят для себя славу в том, что дерзостно стремились к недости
жимому. Поэтому всю ночь мы бодрствовали и не сетовали нн 
себя за то, как сражались накануне; ведь мы проявили столь 
большую смелость, что даже предводитель вражеского войска 
был удивлен и позже Допытывался, как мы могли так муже
ственно отражать его натиск. С этих пор мнение варваров о 
нас изменилось. 

29. Но когда наступил рассвет, вестник второго дня войны, 
и варвары обрушили на нас еще более тяжкие, чем прежде, 
удары, стратигам вновь пришлось ободрять дух сражающихся 
и показывать им пример твердости. Ведь с первыми лучами 
СО.1нца враги покинули корабли и опять принялись осаждать 
стену; разделившись на отряды и нападая таким образом на 
отдельные ее участки (особенно много ихсосредоточилось у вы
ходов), варвары обратили против нас всю мощь своего разно
образного оружия: одни стреляли из луков, другие метали кам
ни, третьи посылали своими камнеметами тяжелый град снаря
дов. Многолика была грозящая нам смерть, и, обрушиваясь на 
нас отовсюду, она жестоко поражала того, кто попадался ей 

на пути. Ведь возле одних только РИМСКИХ ворот стояло семь 
хорошо прикрытых камнеметов, которые варвары забрали для 

осады нашего города, проходя мимо Фасоса 1. К:роме того, они 
ПРИСЛОНИ.1И ~K стене деревянные лестницы и пытались вскараб

каться по ним наверх под прикрытием Jlетевших из камне!\1е

тов снарядов, ибо, падая беспрестанным градом, они не позво
ляли защитникам показываться на стене. Варварам удалось бы 
осуществить этот замысе.1,- они ведь успели уже приставить 
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лестницу к брустверам переднего укрепления,- если бы по' 
божьему соизволению несколько смельttаков не спрыгнули сю
да со стены и, ранив варваров копьями, не заставили отсту

пить. Увидев, что эта попытка не увенчал ась успехом и вар
вары, обратившись в бегство, бросили свою лестницу, мы 
исполнились такой дерзости духа, что насмехались над вра
гами и успешнее, чем в первый день, стреляли из луков и кам
неметов, не позволяя варварам даже на краткое время при

близиться к стене, хотя они в своей безумной ярости и точили 
на нас клыки, наподобие диких кабанов и, если бы ТОJlЬКО 
могли, растерзали бы нас живьем. О, сколь жутко было гля
деть, как они неистовствуют! Кипение их неукротимой злобы 
видно было по тому, что они страшно скрипели зубами и, одер
жимые злым духом, извергали изо рта пену, в течение всего 

дня ничего не ели и не желали прекратить битву, хотя стоял 
палящий зной, совершенно не чувствовали ни своей одежды, 
ни тяжести ратного труда, ни того, что их сжигает стоящее 

над головой солнце. Они были охвачены единственной мыслью: 
.'шбо захватить город и насытить свою ярость, а 'поелику им 
этого не достичь, - проститься с: жизнью И умертвить себя 
своими руками. Ведь варвар, однажды распалившись гневом, 
в своей ярости будет бушевать до тех пор, пока не прольется 
его собственная или вражеская кровь. 

30. Но так как приблизиться к стене было небезопасно, они' 
доверили успех дела лукам и камнеметам. Построившись ряда
ми на таком расстоянии, чтобы стрелы и каменья ни на минуту 
не ослабевающим градом попадали в цель, они, прикрытые 
щитами и целихом поглощенные боем, стояли, словно извая
ния из меди или из другого еще более твердого металла, и вы
держивали множество тягчайших трудов, бросая вызов 
опасности. А в полдень, когда солнце жжет особенно сильно, 
словно зной воспламениЛ их природное бешенство, дерзкой от
вагой распалив свою безумную ярость, враги придумали дру
гой (посуди сам, сколь страшный) способ осады. В восточной 
части города четыре пары ворот 1; варвары решили две пары, 
упомянутые уже Римские и Кассандрийские, предать огню, 
рассудив, что если смогут, когда внешние ворота загорятся, 

прижавшись к высокой .стене, проникнуть в переднее укрепле
ние, то нетрудно будет сокрушить внутренние ворота 2 и посте
пенно впустить в город всех остальных, тем более что их под
держат меткие лучники, чьи стрелы не позволят защитникам 

появляться из-за прикрытий. 
31. Варвары следующим образом приступили к делу: на

шли повозки, днищами вверх поставили на них лодки, какими 

у нас пользовались раньше рыбаки, и наложили туда множе·-
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ство всякого дерева и хвороста. Все это они облили смолой и 
серой, а сами, пригнувши,сь, стали вращать колеса; таким об
разом они руками двигали повозки, пока 'не достигли ворот. 

Тут варвары подожгли свой груз и под прикрытием щитов от
ступили к' стоящим здесь лучникам; свой замысел они привели 
в исполнение незаметно для нас. Охвативший повозки огонь 
благодаря деi·kтвию ·серы и смолы вырос в огромное пламя и, 
докрасна накалив внешнюю, снизу доверху обитую железом 
сторону ворот, пере6росился внутрь; теперь ворота были цели
ком охваченЫ пожаром и вскоре рухнули, внушив всем нам 

несказанный ужас. Лишь только весть об этом разнеслась по 
городу, точно острый нож прошелся по сердцу каждого,- в тз
ком все были 'страхе и трепете, так изменились в лице и поте
ряли надежду на спасение; те, кто незадолго перед этим бес
страшно появлялись на стене и воодушевляли друг друга на 

битву, стали поистине трусливее зайцев. Ибо то, что хитрость 
врагов успешно осуществилась, заставило в,сех опасаться пора

жения. К:огда внешние ворота сгорели, мы поспешно укрепили 
внутренние тут же возведенной стеной и заготовили воду,
ведь и ·с этой стороны мы ждали натиска,- чтобы, еСJIИ враги 
повторят свою коварную выдумку, мы могли бороться с огнем 
и сохранить ворота. Они же, узнав о наших приготовлениях, 
уже больше не применяли таких способов осады, но угрожали 
нам другими, еще более ужасными и тяжелыми, от которых ни
чем нельзя было обороняться, столь они были страшны и зло
козненны. К:огда пожар улегся, варвары стреляли в нас из кам
неметов и луков всю остальную часть дня, пока ночная тем

нота не заставила их против воли прекратить сражение. 

32. после того как сражение окончилось, варвары возвра
тились на корабли и вскоре стали претворять в жизнь свой 
хитроумный план. Их вдохновляла мысль, что цель будет 
достигнута, если удастся взять город этим способом; ведь 
никакой другой, как казалось, не мог с ним сравниться, осо
бенно в условиях нападения с моря, когда суша не препят
ствует кораблям подойти вплотную к стене; в противном слу
чае, ес.ли и этот способ, подобно всем другим, которые они 
уже успели испробовать против нашего города,' не приведет 
ни к чему, они умертвят виновников войны, неОбдуманно увлек
ших их в столь дальний поход, и покинут эти места. Придя к 
такой мысли, варвары еще ночью приступили к выполнению 
своего коварного и сложного плана. Они зажгли повсюду огни 
и, связав свои корабли попарно, так, чтобы один вплотную 
подходил к другому, и ДJIЯ большей надежности скрепив по 
бортам крепкими канатами и железными цепями, подняли на 
укрепленных на носу талях утолщающиеся в середине бревна. 
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'которые моряки зовут реями 1. Затем варвары высоко подтя
нули при помощи веревок рулевые брусья на каждом корабле 
и выставили на носу и по бортам мечи, создав таким образом 
удивительное и невиданное сооружение. Брусья, как я сказал, 
были подняты вверх; на них варвары ровными рядами поло

жили длинные бревна и засыпали промежутки землей; все это 
они обшили досками, а концы брусьев закрепиЛи в кормовой 
части крепчайшими канатами. Таким образом получились луч
шие башни, чем те, которые были у нас на берегу 2. Сюда с 
оружием в руках взошли наиболее сильные телом и дерзкие 
духом варвары, чтобы направить против нас последний ре
шающий удар. Од,НИ должны были стрелять из луков и метать 
камни по тем, кто находился под защитой стены, другие
забрасывать огнем людей, идущих в открытом бою против 
них, ибо и такое оружие было предусмотрено, а огонь на этот 
случай сохранялся в специально заготовленных глиняных со

судах. Все это варвары без труда могли сделать, так как 
стояли не на земле, но благодаря изобретенным ими ужасным 
башням оказались выше уровня стены и их снаряды, обру
шиваясь с высоты, попадали без промаха. 

33. Поскольку неверные 'все сделали в одну эту ночь, ничто 
не укрылось от наших глаз; ведь они, как я говорил, зажгли 

множество огней и находились неподалеку от места, куда хоте
ли направить свой удар; 'Всех объял страх и ужас, и люди не 
знали, как оборониться. Народ был испуган и растерян, вся
кий час тревожился новыми заботами и терял надежду на 
жизнь. Никто не думал больше о том, как отразить надви
гающуюся беду, а предавался размышлениям о муках, в кото
рых ему предстоит умереть. Ведь спасаться бегством было 
уже и крайне затруднительно, и небезопасно, так как варвары 
окружили стену плотным кольцом и караулили ворота; оста

ваться нельзя было из-за грозившей опасности. И вот те, кто 
изверился в спасении, как безумные,стали метаться взад и 
вперед по стене, потрясенные великим бедствием. Однако неко
торые, в ком еще теплился огонь мужества, решили до того, 

как начнется сражение, заготовить 'кое-что для защиты: смолу, 

факелы, негашеную известь и запасти в глиняных сосудах все 
то, что разжигает пламя, чтобы воспользоваться этим как ме
тательными снаряд::lМИ, когда при близятся корабли, и таким 
образом вывести их из строя. 

34. Пока эти несчастные приводили в исполнение свой 'план, 
ночь С~1еннлась рассветом, и вот в новом об.'Iике появились 
вражеские корабли, рассеялись вд')ль стены и во многих местах 
наносили удары, являя собой удивительное и невиданное для 
всех зрелище. Ведь каждая пара связанных между собой КО-
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раблей несла на себе хитро сооруженную из дерева башню, 
намного превышающую своей высотой уровень нашей стены; 
на ее вершине, словно разъяренные быки, сея вокруг себя ги
бель, бесновались варвары. Тогда те фессалоникийцы, кто пре
зрел неизбежную, как говорят, перед глазами стоящую смерть, 
очертя голову бросились в бой, самую злую опасность сделав 
мерилом мужества, храбро сражались, и каждый выказыва.r\ 
отвагу. Они не позволяли кораблям вплотную подходить к 
стене, но тучей стрел и морем огня лишали их возможности 
приблизиться и завладеть городом. А те, чьи сердца пораЗИ:I 
испуг, не могли от великого ужаса даже Г.lядеть на то, что 

творилось перед их глазами, и, мало-помалу покидая стену, 

бежали на холмы, в более высокую часть города; этим они 
внушали немалую дерзость врагам. Когда те заметили, что !3 

одном месте (там, где мы возвели деревянные башни) стена 
более доступна,- им было известно, что море здесь весьма 
глубоко,- они направились сюда на одном сдвоенном корабле, 
медленно работая веслами до тех пор, пока не достигли бруст
веров. В ответ на попытку горожан, сидящих здесь в деревян
ных укреплениях, отразить их каменьями варвары, находящие

ся на площадках своих диковинных сооружений, о которых МЫ 
подробно рассказали, испустив громкий воинственный крик, 
стали в свою очередь метать большие каменные глыбы, удара 
которых человек не может вынести, выдувать через сифоны 
огонь 1 И метать в нашу стену снаряды, тоже наполненные 
огнем, чем и ввергли защитников в такой страх и трепет, что 
они, оставив стену совершенно пустой, обратились в бегство. 
Лишь ТО.1ЬКО замысел варваров увенчался успехом (ведь горо
жане, подстегиваемые страхом, словно листья при порыве В(:1-

ра, попадали на землю), забыв о лестницах, они приказа.1И 
какому-то дерзкому эфиопу, разъяренному, кажется, более 
других, вскарабкаться на стену. Размахивая мечом, он бросил
ся наrзерх и стоял там, стараясь понять, обрати.пись ли горо
жане в настоящее бегство или ПОКНIlУ.1И укреП.lения ТО.пько 
для того, чтобы обмануть врагов. Ведь варвары подозревали, 
что ФессаЛОНI1КИЙЦЫ устроили засаду, чтобы расправиться с 
ними, когда они рассеются по улицам, поэтому. опасались без 
предосторожности войти в город и грабить его. Когда же все 
кругом засверкало от вражеских мечей и стало ясно, что враги 
ворвались в Фесеалонику (был третий час дня) 2, люди поняли, 
что настаЛG великое бедствие, и бежа.пи кто куда, ибо смер
тельная опасность подгоняла их. Она была рядом и не позво
ляла родип-.ся ни одной мысли, которая могла бы ее победить. 

35. Когда же варвары убед;шись в том, что стена пуста и 
что неудержимое бегство фессалоникийцев сулит им безопаL:-
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ность, они поспешно вышли на берег, спрыгнув вниз, проник
ли внутрь укреплений, отперли ворота и оповестили о победе 
О'С'таЛьные корабли; те сейчас же причал или сюда, и обнажен
Аые варвары, едва прикрытые короткой набедренной повязкой, 
е Мечами в руках ворвались в город. Они начали с того, что 
перебили тех, кого нашли неподалеку от стены, ибо некоторые 
были поражены ужасом и не могли двигаться, так как испуг 

отнял у них силы, а другие, отчаявшись найти спасение в бег
стве, разбились, упав, как я рассказал, со стены вниз; потом 
варвары разошлись по улицам города, где фессалоникийцы 
кричали и плакали, не зная, куда укрыться и чем оборонить 
себя от беды. Люди тогда - жалостное зрелище! - бросались 
из стороны в сторону, словно челн без кормчего, мужчины, 
женщины, дети ната.;rкивались друг на друга, обнимались и 
целовали один другого горьким прощальным поцелуем. Иногда 
какой-нибудь престарелый отец припадал к ПЛЕЧу сына и гром
ко причитал, не в силах пережить разлуки, и, обхватив своего 
любимца, до того как почувствовать меч убийцы, пронзаемый 
естественным чувством боли, сам себе говорил такие плачевные 
слова: «Увы мне, дитя мое, как мы уЖаСНО страдаем! Что ви
дят мои глаза? На то ли, чтобы пережить эту ужасную гибель 
и горестную разлуку с тобой, я любовно тебя вырастил, на тО 
.'IИ поручал наставникам и радел, чтобы ты отличался среди 
сверстников ,разумностью, верил, что блаГОСЛОRлен отцовст
вом, что все завидуют моей родительской гордости, что я сча
стливее других, ибо имею такое дитя - милое прелестью тела, 
милее того лицом и премного милее свойствами души. На то 
ли жалкая старость сохранила меня до сего дня, чтобы я уви
дел, как тебя терзают нечестивые, как меч палача безжалост
но yr,;rвaeT твое дорогое и любезное мне тело? Увы, что мне 
деJIать? Какими глазами я буду глядеть на это? Какой похо
ронный плач затяну над тобой? О, если б нам встретился та
кой палач, который убил бы меня первым, чтобы мне не при
шлось, пережив тебя, вынести страдания более острые, чем 
удары меча! Такому убийце я буду благодарен, который начнет 
с меня, старика. О, если б твоей кровью он окропил мою и 
тем уменьшил бы мою боль!» 

36. Так он стенал. Немного дальше кто-то другой, увидеп 
свою супругу, глубоко вздыхал, качал ГО.l0ВОЙ, изменялся в 
лице и, подбежав к ней, заключал в объятия и принималr.я 
оплакивать свое неС1[астие: «Прощай, жена, не забывай супру
ra. Ныне ведь расторгаются узы великой люб'Ви, которуJn мы 
питали друг к другу в браке; меч разбивает наш СnЮ3, и 

преждевременная смерть нарушает его. Не жить на \1 впредь 
бок о бок, одной семьей, не рождать больше детей. Лучше бы 
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rлаза наши ни'когда не видели и тех, что теперь окружают нас! 
Лучше бы они нашей рукой были преданы земле и не дожили 
до жалкого рабства у нечестивых зверей». К родителям при
соединялись дети, и все -вместе затягивали плач в предчувствии 

·близкоЙ разлуки. Если брат встречал брата и друг своего дру
га, один оплакивал родство, другой - давнишнюю привязан
ность. Коротко сказать, из-за беспрерывных стенаний все было 
исполнено какого-то неразборчивого гула; казалось, громко 
блеяли -согнанные на убой овцы. Кто СШ~ШИJl ДОЫОЙ, кто ДYM3.ТI 
О дороге, некоторые искали спз,сения в святых храмах, другие 

старались пробраться к воротам, третьи хотели вскарабкаться 
на стену, но не могли, так 'как обессилели от етраха,- люди 
не знали, как спастись, и, так как всюду, где бы ни окззыва-
.лись, они видели перед -собой смерть, все способы ее избегнуть 
стали казаться им бесполезными. 

37. Какими словами описать тебе, ученейший Григорий, 
беду, которая случил ась с нами позже, или, вернее, наши бес
престанно следующие друг за другом несчастия? Какое из них 
назвать прежде и каким уделить вторые места? Зачем, впро
чем, мне рассказывать и брать в руки перо? Ведь воспомина
ние о пережитом тревожит мой ум: мне кажется, что я сноза 
вижу перед глазами то, о чем собираюсь говорить, и чувствую, 
СКОЛЬ прискорбно мне этого касаться. Прошлое, при помощи 
памяти как бы запечатлевая пережитую опасность и вверяя 
события разуму, убивает желание говорить. Чего только тогда 
не происходило! Одни, страшась не столько телесной, сколько 
душевной погибели, трепетали, ибо считали обособление 
[души] от тела преддверием загробных мук. Другие, упав 
на колени и источая потоки слез, молили бога, чтобы за столь 
мучительную смерть счел их достойными и призвал к crfe; не
которые, терзая свою совесть воспоминаниями о содеянных 

грехах мучительнее, чем острым мечом, в своем покаянии зва

ли назад напрасно раСТР(lченное время. Были и такие, кто со
вершенно потерялся; страх затуманил их ум, и они СТОЯ.1И В 

ужаее перед гибелью, как не одаренные разумом деревья. Не
которые люди, подстегиваемые испугом, точно стрекалом. ме

тались по городу; .большинство их, потеряв голову, бросились 
вниз со стен и либо кончили свою жизнь, разбившись о камни, 
либо попали в руки стоявших там варваров. 

38. С чего мне начать рассказ о женщинах, которые самый 
воздух кругом заставляли вторить своим стенаниям: Р<1CI'КА

зять ли прежде всего об их жалобных призывах и рыданиях 
или о прощании с детьми? Сраженные горем, они не жг>л:ыи 
-сдерживать себя и прятаться от глзз мужчин, но, не испытьшая 
смущения, носплись по городу С распущенны~,ли волосами, пре-
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зрев всякое приличие, громко причитая и оплаI<ивая свое несча

стие. Нередко и девица-затворница, строго лелеемая для брака 
и приученная к скромности, еще не будучи женщиной, в страхе 
присоединялась к матерям семейств и, отбросив стыдливость. 
металась по улицам вместе с ними, причитая и испуская гром

кие крики. Монахи и монахини, которые в молодые годы оста
вили соблазны мирской жизни, прельщенные добродетелью и 
живущие только для себя и Д.ая всевышнего, покинули свои 
обители и рассеялись по городу, жалобно оплакивая общую 
для всех беду. Меня схватывает ужас, когда я думаю о том, что
удивительная добродетель этих назареев 1, которую они упраж
няли, всенощное псалмопение, девственность, непрестанные мо

литвы и слезы не [вымолили] 2 нам божьего МИJlосердия, не 
спасли город, и в награду за святую жизнь им не было дано 
избегнуть опасности, но, напротив того, они были пойманы. 
как овцы, пасущиеся без присмотра, и, закланные мечом, ряз
делили участь грешников! Думается мне, однако, что смергь 
их, как говорит псалмопевец, была любезна перед лицом гос
пода З, и ею он мудро удостои.п возлюбленных рабов своих, 
дабы их славная жизнь увенчалась мученической кончиной, и 
щедро излилась на них награда за долготерпение и воздаяние 

за несказанную добродетель. Множество прегрешений наших 
сдеЛ1:lЛО бесполезными не только их мольбы, но и заступниче
ство святых, чтобы на примере наших мук ВоСе, преЗИР1:lющие 
заповеди божьи. увидели, что никакая сила не сможет спаСТIi 
сопричастных злу от гнева всевышнего. 

39. Когда враги проникли в город и разбрелись повсюду, 
тотчас же начались убийства людей всякого возраста и звания. 
Ведь варвары, уже давно кипеВшие гневом и жаждавшие на
шей погибели, не знали жалости: и старик, и муж еще в рас
цвете сил, и юноша,- одним словом, каждый встречныi'l стано

вился жертвой злодеев, которые нарочно не наносили смертель
ных ран, но заставляли людей терпеть д()лгие страдания и об
рекали мучительной смерти, пораЖ(JЯ нижние части тела. Но
обуявшая варваров ярость не успокоилась даже от этого, и они 
не могли смириться с тем, что человек умирает только один 

раз. Чтобы удовлетворить свою дикую и необузданную жажду 
убийства, они внача.lе не щадили ни женщин, ни детей, неж
ный возраст которых нередко способен внушить сострадание 
даже лесному зверю, но косили всех без различия. как косят 
на лугах траву, так что недавно еще столь МНОГО.IЮДНЫЙ и 

густонаселенный город пусте.'! на глазах. Многие. как я уже 
rоворил, спаслись на высотах у аКРОПОJIЯ 1 или в огр1:lде свя
того Давида (эти места расположены высоко сравнительно со
всем остальным городом, и здесь пребывает множество слав-
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оных добродетелью и удостоившихся блаженной жизни мона
хов), а некоторые устремились к тем двум воротам, которые 
обращены на запад 2, обуреваемые стремлением таким образом 
избегнуть вражеских мечей. Но им посчастливилось не боль
ше, чем всем остальным, ибо варвары караулили ворота; не 
имея возможности иначе выбраться из города, фессалоникийцы 
стали теснить друг друга и сами себе закрывали выход. 

40. Сколь великое горе случилось у Золотых ворот! Как 
ужасно поплатились за попытку их открыть сбежавшиеся сюда 
горожане! Ведь едва только они развели немного створки во
рот, как варвары своим натиском заставили их отступить. За
жав их таким образом, враги поражали мечами по нескольку 
человек зараз и, видя, что люди, сбитые в кучу, стоят друг к 
другу вплотную и не могут двинуться с места, рубили наотмашь 
на уровне человеческих лиц, так что голова летела с плеч ка

кого-нибудь несчастного вместе с членами его соседей; мерт
вые не падали на землю, так как их поддерживали тела жи

вых; казалось, для того чтобы они причастились общей крови 
и общей смерти, кто-то не давал им упасть, пока в'се не были 
перебиты и не испустили последний вздох. 

41. То же самое творилось и у вторых ворот, называемых 
ЛитеЙскими. Как мы уже рассказали, варвары еще раньше 
заняли ворота, которые вели к морю; те же, которые были на 
востоке, мы сами закрыли, опасаясь хитрости с огнем, испы

танной ранее у ворот переднего укрепления; впоследствии на
пуганные горожане, не имея здесь возможности бежать, толпи
JIИСЬ на улицах и гибли на каждом шагу. Лишь немногие, счи
танное количество наших, спрыгнув в залив с западной части 
стены, избегли опасности. Сохранил себе жизнь также кое-кто 
из тех, кому удалuсь незаметно, до того как случилась беда, 
спастись через ворота акрополя, в первую очередь предводи

тели славян, давно задумавшие бегство и заблаговременно за
владевшие ключами от этих ворот. Им, видевшим самые ужас
ные страдания нашего города, следовало выпустить наружу 

каждого, кто им встречался: ведь таким образом многие, стоя
щие поблизости, могли бы бежать до того, как варвары ворва
лись в город. Славяне ни о чем подобном не Х0тели даже и ду
мать; всегда преследуя только собственную выгоду, о::н и в 
этом случае заботились, как бы отвести от себя опасность, 
поэтому ~ишь немного Г!РИОТКРЫЛИ ворота и покинули город, 

оставив здесь одного человека, чтобы после их бегства он сно
ва запер эти ворота. Так эти люди злоумыслили против обще
го б.1ага, но придумали хитрую отговорку, что ушли не с целью 
спасения, а для того, чтобы встретить союзников - стримони
ТО В, так как стратиг будто бы приказал им это 1, 
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42. Немного времени спустя вооруженные варвары стали 
караулить и эти ворота, так что уже невозможно БыJIo безна
казанно даже выглянуть наружу, не то что бежать. Я, мой отеЦ 
и братья (у меня двое .младших братьев, которые по сей день 
разделяли со мною и плен и все остальные невзгоды) были 
тогда вместе со многими другими у этих ворот. К:огда нам ста
ло известно вероломство славян (мы узнали о нем после их 
бегства), все врассыпную бросились назад в город, и каждый 
бежал, как только мог, быстро, словно несчастие подхлесты
вало его призраком ужаса. Мы с отцом решили, пока варвары 
не успели нас настигнуть, укрыться в какой-нибудь башне вну
тренней стены и не смешиваться с остальной толпой горожан, 
чтобы при появлении врагов, обособленные ото всех, мы одни 
попались им на глаза, смогли договориться с варварами и спа

сти себе жизнь. Так оно по божьей воле и вышло. Я сейчас 
расскажу тебе, как все было и какой невероятной настойчиво
стью мы этого достигли. 

43. Быстро поднявшись на стену, мы добежали до какого-то 
укрепления напротив обители святого Андрея Первозванного 1. 

Нас было пятеро: мой отец, я с двумя братьями (о них уже 
шла речь) и еще один наш родственник, все клирики и все при
надлежащие к составу чтецов 2. Некоторое время мы молчали, 
раздумавшись о грозящей нам -страшной смерти, а потом нача
ли 'стенать; каждый оплакивал свою душу и раз.'IУКУ друг с 
другом. Отец первый стал причитать, как человек пожиЛой и 
умудренный искусством говорить речи. «Увы мне, чада много
,страдальные,- говорил ОН,- сколь жалостна моя судьба! Не
ужели суждено мне, горькому и злосчастному, в один день 

увидеть кончину тех, кого я родил и кому в разное время даро

вал жизнь. В отличие от прочих, сраженных бедствиями, я да
же не могу - так торопит меня время - подобающим образом 
оплакать свое несчастие. О, я охотно созвал бы в час этого 
общего безутешного -страдания даже не одаренных душой тва
рей, чтобы они приняли участие в моем горе и разделили со 
мной мою печаль. То же чувствуют и все жители нашего горо
да, ибо каждый нуждается в ком-нибудь из близких и испыты
вает потребность в сочунствии другого человека. Мне разом 
грозят два несчастия: погибель души (ибо жизнь свою я про
вел в грехе) и эта нечаянная разлука с вами; я никогда не ду
мал, что лишусь вас столь нежданным образом, но постоянно 
молил бога, чтобы вы закрыл", мои отягченные печалью глаза 
и ваши руки положили меня в гробницу отцов, чтобы я оставил 
вас невредимыми, опорой матери и заботливыми опекунами 
двум малолетним братьям. Теперь на это больше нет надежды: 
застигнутый бедой, я вместе с вами до времени жду смерти. 
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Из-за множества ·своих прегрешений я сохранен невредимым и 
дожил до того, чтобы на моих глазах возлюбленные дети стали 
жертвой вражеских мечей и их милые тела достались безжа
лостным палачам; увы, я не уверен даже в том, что убийца 
сразит меня, злосчастного, первым. НО в час общей беды я 
сумею вытерпеть свою; ибо ваш Юный возраст и ваши цвету
щие лица позволяют думать, что враги сначала познакомятся 

с вашим оружием, а потом уже я, помнящий много смертей, 
сражаясь рукой каждого из вас, смешаю свою кровь с вашей. 

44. Но неприметно для себя самого я, возлюбленные дети, 
далеко отклонился от подобающего в таких случаях и приме
шал к своему плачу многое, что совсеи сюда не идет. Ведь я 
сражен горем, и общая для всего города погибель побуждает 
меня против воли оплакивать этот злой час и нашу беду. Кто, 
если бы он и обладал каменным сердцем, в горестях, подобных 
нашим, не оплакивал бы себя и своих б.IIИЗКИХ, раздавленных 
тяжестью несчастия? Однако бог всегда желает и дает людям 
только то, что устрояется к их же благу. Нам, наверное, за 
прегрешения наши предназначен такой плачевный конец,- и 
вот заслуженная расплата уже у всех перед глазами и жесто

ко разит мечом наши сердца. Но спранедлив допустивший это 
и уготовивший нам вынести насильственное расставание с те
лом и претерпеть кару за прегрешения по всей строгости гря
дущего суда. Будьте поэтому стойки духом, уповая только на 
него, ибо он один может отпускать грехи, совершенные на 
земле. И, если суждено пострадать за веру, пусть не вырвется 
у нас ни единого стона, пусть не убоимся мы П.(lотской смерти, 
которую, если и не в таких муках, каждому все равно сужде

но претерпеть, исполняя предначертанное природой. Расста
ваясь с жизнью, да возблагодарим бога, дабы умереть с на
деждой 'на загробное блаженство». Такими словами мой отец 
приуготовлял всех нас к страшной смерти и внушал нам ре
шимость. 

45. Пока все это говорилось и мы, обнявшись, прощались 
друг с другом, появилась большая толпа врагов; эфиопы, со
вершенно голые, с обнаженными мечаМ!I в руках, неслисъ 
вперед, оскаливая зубы, подобно диким каБЩlам. Остановив
шись здесь, они начали с того, что зарубили тех, кто вместе с 
нами бежал от коварно запертых ворот и находился теперь 
вблизи стены. Им не оставалось ничего другого, как падста
вить голову под меч палача и приготовиться 1{ удару, мы ви

дели это страшное злодеяние. Если убийцу трогала покорность 
человека, не сопротивлявшегося гибели, он наносил смертель
ный удар и этим скорее освобождал его от мучений, еС.1И же 
его каменное сердце не смягчалось и он желал насытить свою 
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ярость, еще больше распаляясь при виде мучений своего плен
ника, постепенно отрубал el'yfy члены и заставлял несчастног() 
Пf'режить ужас множества смертей. В этой густой толпе ни
чего не было слышно, кроме звона мечей и бульканья крови, 
льющейся из ран. 

46. Вскоре все эти люди лежали бездыханные - зрелище, 
достойное стенаний и плача. Когда же очередь' дошла до нас: 
(варвары заметили, что мы притаились в укреплении), все они 
как один бросились туда, предвкушая легкую добычу. Прибли
зившись к нам, они, однако, замедлили свой бег. Ведь мы были 
отделены от них упомянутой уже мною башней, через которую 
следовало пройти, чтобы добраться до нас; ее пол был некогда 
выстлан бревнами, а теперь прогнил от времени, провалился, 
и ступать по нему было опасно, потому что в целости остались 
только два средние бревна, по которым варвары могли пройти 
лишь с величайшим риском. Наши враги, увидев это опасное 
место, убоялись, как бы, когда они будут на середине пути, не 
обнаружилось, что мы устроили здесь ловушку, чтобы сбросить 
их вниз, так как башня была высокой и падение грозило тя
желыми последствиями. Творящий чудеса господь внушил им 
такие мысли. Ведь если бы эфиопы сразу, как только они при
близились к нам, без колебания отважились перейти по брев
нам на нашу сторону, мы погибли бы так же, как и те, кто 
пал на наших глазах. Пока враги стояли в нерешительности, 
мы побороли страх и стали думать, нельЗЯ ли чем-нибудь 
помочь делу. Я, как только мог, быстро выскочил из своего 
укрытия, презирая смерть и забыв о том, что мгновенье назад 
свершилось на моих глазах, бросился к входу в башню, соби
раясь по бревнам перейти туда, где стояли варвары. Увидев, 
что я, безоружный, смело приближаюсь к ним и спешу что-то 
сообшить, они В свою очередь подошли и, став друг за другом 
рядами, движением протянутых вперед рук показывали, что 

готовы мечом поразить меня. Когда и это не заставило меня 
оробеть (ум мой был занят только тем, что я собирался ска
зать), один из эфиопов, самый бесстрашный и дерзкий, пр е
восходящий их всех ростом, приблизился ко мне и пыта.1С51 
ударить мечом по голове. Я поднял руки и сказал: «Не де.паЙ 
этого, потому что лишишь и себя и своих товарищей больших 
денег». 

47. С этими словами я свободной рукой отразил движение 
эфиопа. чтобы он не мог нанести удара, и, сунув за пазуху .'1Е'
вую руку, быстро ВЫI;lУЛ кое-какие ЗО.l0тые украшения, ПОЛJ
жил ему в ладонь и сказал: «Пусть это будет тебе награД()I! за 
мое спасение; если же ты желаешь получить большую, оF;сшай 
сохранить жизнь моему отцу и бра1ЬЯМ, а также дяJ.~,- при 
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этом я повер'НУЛСЯ, показывая пальцем на то место, где они 

находились,- и я дам тебе сокровища, которые мы в страхе 
перед вашим приходо.м спрятали в тайнике, известном нам 
QДНИМ. МЫ ·OXQTHO откроем его вам, едва окажемся в безопас
ности, если же погибнем, эти ценности таКЖе погибнут, не по
пав вам в руки; с нашей смертью пропадут для вас и они». 
Этими ,словами я смирял гнев эфиопа, а обещанное золото за
ставляло его задуматься над тем, что я успел сказать, пока на 

разные лады старался его умолить. Однако, будучи варваром, 
он не понимал, что я ему говорю, и, казалось, только удивлял

ся моему спокойствию и 'с трудом обретенному напускному 
хладнокровию. 

48. В это время подошел какой-то человек и сказал: «Зачем 
ТЫ пытаешься уговорить этого эфиопа, когда надо обратиться 
ко мне, и я тебе помогу во всем». Я окончательно осмелел и, 
успокоившись благодаря его присутствию, воскликнул: «Кто 
бы ты ни был, в этих несчастиях посланный нам всеВЫШНИ~I, 
спаси 'нас и избавь от погибели! За это ты получишь достой
ный благодеяния выкуп, равного которому тебе не взять ни у 
кого другого во всем городе». Он ответил: «Будьте спокойны, 
не думайте о смерти, не падайте духом, ибо,- так он сказал,
я сумею уговорить эфиопов и отведу вас к самому предво
дителю, чтобы и он заверил вас в этом. Сговоритесь только 
друг с другом о том, чтобы выполнить свои обещания. Ведь 
если что-нибудь из того, что вы посулили, не будет исполнено, 
вот этими мечами осуществится расправа». Не успел он кон
чить, как приблизились мой отец с двумя братьями, о которых 
я уже УПОМИ'нал, и, пав к его ногам, молили о спасении, под

тверждая, что готовы выполнить все, о чем я говорил. Мой со
беседник быстро передал наши слова остальным и прежде 
всего тому, кого я встретил первым и кому уже обо всем ска
зал. Убедив их дать клятвы, он стал увещевать нас не бояться 
за свою участь. 

49. Едва мы попали в плен, варвары застави:ш нас поки
нуть стену, окружили тесным кольцом и повели к морю, ша

гая прямо по трупам. Миновав внутренние ворота, мы шли 
да.'1ьше не по прямой дороге, но повернули к лежащему здесь 
холму и поднялись по его склону. Вскоре показались другие 
идущие сюда эфиопы, тоже вооруженные мечами. Заметив 
среди пленников нас, онн исполнились прежнего гнева и броси

JIИСЬ впер.ед, еще издали выказывая необузданную ярость. 
Однако, при близившись и увидев, что те, кто нас захватили, 
обходятся с нами бережно, 'Они поспешно рассеялись и отсту
пили; лишь один, как видно, самый бессовестный и дерзкий, 
злобно преследовал нас по пятам, как бешеная собака, и упор-
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но старался пронзить кого-нибудь своим мечом. Выдав себя за 
одного из тех, кто нас пленил, он каким-то образом отвел меня 
в сторону и хотел убить. Я закричал, и отец в тревоге обернул
ся (он находился тут же), увидев, что мне грозит смерть и что. 
свирепый палач схватил меня за волосы и собирается пронзить 
мечом горло, толкнул давешнего нашего спасителя, шедшего· 

рядом, и, торопливо показывая на меня, воскликнул: «Что же 
это такое? Почему вы, забыв собственные обещания, осудили 
на смерть моего сына? Если он погибнет, жизнь и для меня 
станет ненужноЙ. Отними его у палача, если ты хоть немного. 
думаешь обо мне, а не то пролей и мою кровь, ибо мы не мо
жем умереть порознь!» Человек этот, испуганный словами OTцa~ 
тотчас бросился бежать и отвел руку варвара, уже протянутую 
для удара и держащую меч наготове. Злодей же, которому по
мешали, не позволив осуществить его намерение, пришел в еще 

большую ярость: дико 'вращая глазами, стиснув зубы и скре
жеща ими (как обычно делают варвары) ,с видом свирепым и 
кровожадным, он пытался вырваться и вновь броситься на 
меня. Однако тот, кто в те дни самим богом был послан НЮ,1 
спасителем, не допустил до этого, но пытался всячески уле

стить его. Когда же он ничего этим не достиг и варвар, при
шедший в полное неистовство и жаждавший крови, неожидан
но и незаметно для всех занес над моей спиной меч и вонзил 
его движением, исполненным огромной с-илы (до сих пор у 
меня на теле сохранился шрам), этот достойный удивления 
человек возмутился, с силой оттолкнул эфиопа, схватил меня, 
уже поникшего к его ногам и обливающегося кровью, и бы
стро вернулся к товарищам. 

50. Когда я снова оказался в толпе и, избежав опасности. 
возносил благодарность всевышнему и принялся думать о сво
ей ране,внезапно последовал новый удар, который причинил 
мне еще более острую боль. Все тот же безумец, неизвестно 
откуда ПОЯВИВШИЙСЯ, со страшным криком, выдававшим его 
неудержимую ярость, сзади вонзил мне меч в ребра. Тогда я 
обратился к защитившему меня человеку, который, как я гово
рил, шел рядом: «Почему, скажи, только мою жизнь вы не хо
тели пощадить И,- тут я обернулся и указал на эфиопа,- от
дали меня ему на расправу? Знайте, что лишь если избегнем 
смерти все мы, кого вы обнадежили своей клятвой, наши обе
щания будут исполнены; если же хотя бы один из нас погибнет 
по вашему недосмотру, все мы из-за этоrо простимся с жизнью. 

И вы ничего не получите. Так что, еС.1И данная вами клятва 
истинна, всеми средствами защитите нашу жизнь и будьте уве
рены, что и мы в свою очередь исполним все, что обеща.ти». 
Выслушав мои слова и передав их зсем, кто находился рядом, 
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он склонил их напасть на моего врага и подальше отогнать его. 

Варвары окружили нас кольцом и стали двигаться медленнее. 
51. На,конец мы пришли туда, где находится монастырь по

святивших себя служению господу девственниц, издреВJJе зо
вущийся Акруллион 1. Натолкнувшись у входа в него на другой: 
варварский отряд, наши стражники немного ПОСТОЯJJИ с ним, 
а потом вошли внутрь, надеясь, что там найдутся какие-нибудь 
ценности. Мы, глядя на всех с подозрением и не оправившись. 
еще от пережитого испуга, последовали за ними. Войдя в пред
дверие храма святого Георгия 2, мы увидели сидящего на 
Сокамье варвара -с насупленными бровями и обнаженным мечом; 
рядом с ним стояли люди, которые не спускали с него глаз и 

нсем своим видом выражали готовность выполнить любое его 
приказание. 

Когда мы подошли, OFI спросил наших стражей, кто мы та
кие и почему нас помиловали. Они коротко все ему объяснили 
и, взяв нас сзади за плечи, заставили пасть к его ногам. Тогда 
он повернул меч, что держал в руке, тупой стороной его коснул
ся головы каждого из нас, а затем велел нам подняться с колен,. 

приободриться и добавил: «Получив такое доказательство без
опасности, вы впредь не ДОJJЖНЫ - я ручаюсь вам в этом

тревожиться за свою жизнь». 

Окружавшим его варварам нечестивец rпри:казал отворить, 
двери храма, до того запертые, и, поднявшись со своего места, 

взял левой рукой моего отца, а правой - одного из братьев и 
ввел их в святой храм, полный захваченных ранее пленников; 
их, как мы узнали впоследствии, было свыше трехсот человек. 

52. Вместе с этим нечестивцем туда вошло много варваров; 
одним прыжком ОН очутился на святом алтаре, где священно

служители -совершают таинства. Скрестив, по обычаю варва
ров, ноги, он сидел, исполненный гнева и злобы, оглядывая тол
пу людей перед собой и обдумывал свои коварные планы. Он 
по-прежнему держал моего отца и брата, нас велел сторожить 
у входа, а всех остальных кивком головы приказал умертвить. 

Варвары, словно свирепые волки, напавшие на добычу, быстро 
и безжалостно перебили всех несчастных и, еще не остыв от 
гнева, глядели на этого грозного судью, ожидая, как он распо

рядится нашей судьбой. Однако он не позволил им схватить 
нас, и мы, томясь под 'стражей, решили, что отец и брат убиты 
в храме вместе с другими пленниками и мы одни удостоились 

помилования. А они в свою очередь, ·СТОЯ у алтаря, то же са
мое думали о нас, и не было предела нашему страху друг за 
друга. Когда за-кончилось истребление несчастных и весь ПОJl 
покрылся телами убитых, между которыми текли реки крови, 
изверг, не имея возможности выйти, приказал сложить трупы 
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.друг на друга вдоль стен храма. Когда это было сделано, он 
опрыгнул с алтаря и, вновь взяв за руки отца и брата, подошел 
к нам. Настолько велик был охвативший нас теперь ужас 
(лица наших близких были смертельно бледны, и сами мы, ве
роятно, были не краше), что мы, единственные уцелевшие 
среди этого всеобщего уничтожения, печаЛЬ'ные и потрясенные, 
смотрели друг на друга, не решаясь произнести ни ,слова. 

А наш надменный знакомец, ПОКИ'НУВ варваров, ,сел на подве
денного ему коня и исчез, приказав вновь взять нас под стражу 

и, как можно быстрее, двигаться к гавани. Туда же, по его сло
вам, направляется и он. 

53. Итак, они повели нас очень быстро, тщательно охраняя 
и обезопасив со всех сторон. Много раз в пути мы сталкива
лись с огромными толпами варваров, причем все они пылали 

жаждой убийства. Нелегкое было дело спастись от них, хотя 
наши эфиопы и отличались исключительной телесной силой, и 
ничто не могло их ни испугать, 'Ни отвратить от раз принятых 

намерений. С немалым трудом и тревогами мы достигли гава
ни. Там оказался и предводитель вражеского войска; сопро
вождавшие нас варвары доложили ему обо всем и объяснили, 
по каким причинам именно нас из всех захваченных в плен 

греков они пощадили. Выслушав их, он приказал одному из 
своих приближенных присоединиться к отряду и отдал ему 
следующее распоряжение: если все, что мы посулили BapBapa~ 

на городской стене, будет исполнено и мы действительно вы
полним уговор - пощадить нас и вновь привести к нему; если 

же окажется, что наши слова не соответствуют истине и мы в 

страхе перед смертью солгали, уже давно лишившись своих 

ценностей, ИJIИ, вынужденные обстоятеJIьствами, сочинили все 
это ради того, чтобы отвратить первую угрозу опасности, он 
веJIел, поразив каждого из нас мечом, лишить таким способом 
жизни. 

Тут варвары вновь окружили нас и приказали вести их 
туда, где спрятаны обещанные нам}; ценности; они сообщили 
также и о вынесенном нам приговоре, о том, что, если хоть 

что-нибуJl,Ь из того, что мы пообещали, не обнаружится, мы 
погибнем от меча. 

СИJIьнее пр~жнего пас мучил страх, как бы кто из CJIyr 1 

или знавших тайник людей, попав в такое же, как мы, безыс
ходное положение и также желая избегнуть смерти, не упре
дил нас, отдав варварам наши богатства, и как бы не оказа
лось, что мы напрасно при бегали к стольким ухищрениям, 
тщась сохранить свою жизнь. 

54. Итак, не зная о судьбе нашего клада, мы поспешили 
к тайнику; застали мы его в том же виде, в каком остаВИJIИ, 
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когда прятали свое добро. Однажды все мы, сколько было 
нас близких родственников, словно провидя будущее, благо
разумно решили спрятать свои богатства в общем тайнике. Те
перь, показав варварам ход, который был завален каменной 
плитой, мы все стояли вокруг, облегчив душу от бремени тя
гостных сомнений: ведь благодаря обещанию пощадить нас, 
нам нечего было больше страшиться, более того, размер выку
па сулил нам даже расположение варваров. 

Как только они добрались до тайника, гнев их сменился 
радостью, и варвары призывали нас воспрянуть духом: «Эти· 
ми сокровищами, - сказали они, - ВЫ купили себе помило
вание и благодаря им вам -сегодня дарована жизнь! Отправим· 
ся же к предводителю, чтобы вы уверились в своей полной 
безопасности». Нас опять повели к нему; по пути мы были 
свидетелями неслыханных и невиданных ужасов: в лужах кро

ви лежали тела убитых (страшное зрелище) - здесь были 
люди всех возрастов, общим приговором осужденные на 
смерть от меча и, в довершение всего, лишенные даже погре

бен ия. По улицам рекой лилось вино и, смешиваясь с кровью, 
пропитывало землю. Подойдя ближе, мы стали внимательно 
вглядываться и, если замечали среди убитых кorо--нибудь из 
близ'ких или друзей, сдавленными стонами указывали на него 
друг другу; не было времени ни оплакать покойника, ни сде
лать для него что-нибудь во имя прежней дружбы. Беспомощ
но погоревав над убитым, мы вновь возвращались к своим за
ботам. 

55. достигнув гавани, мы предстали перед тираном в то са
мое время, когда он, собрав начальников кораблей, исполнял 
нечестивый обряд, который они называют молитвой. По окон
чании его он велел привести нас и стал расспрашивать отца: 

«Не епископ ли ты этого города?» (по одеянию он заключил, 
что таков его сан). Отец ответил: «Нет, Я клирик, нуждаю
щийся в епископском благословении». Некто,СТОЯЩИЙ побли· 
зости, предводительствовавший другим ОТРЯДОМ,сказал: «Этот 
человек не епископ, но облечен саном ничуть не ниже. Я знаю, 
что он экзарх всей Эллады и достоинством не уступает епи
скопам» 1 - «А кто это?» - спросил тиран, указывая пальцем 
на меня. «Это сын его, - вновь вмешался тот же предводи
тель, - тоже клирик, притом из числа служивших в царских 

палатах 2. А это его братья, - добавил он, указывая на моих 
младших братьев, - оба сыновья экзарха, рожденные им 
позже и не -сверстники друг другу». - «А кто этот сопровож
дающий их старик?» - вновь спросил наш грозный судья. 
«Мой брат», - прервав его, ответил отец, знаком призывА.Я 
дядю подтвердить его слова. После того как предводитель вы-
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слушал это, он приказал нсем сесть и, выйдя вперед, спокой
ным голосом обратился к нам: «Я хочу, чтобы вы были дале
,ки от дурных подозрений. То, что вы безоружными встретили 
тех, кто захватил вас в плен, и сейчас у меня на глазах отда
ли большие цеННОСТИ,сохранило 'Вам жизнь (чт'о для большин
ства безнадежно); в будущем вам не грозит опасность погиб
нуть от злого умысла, и вы не претерпите какой бы то ни было 
обиды со стороны моих людей. Идите теперь, подумайте (} 
своих делах и исполнитесь добрых надежд. Ведь мы спеШИ"'i 
в Сирию, и я очень ,скоро отправлю вас в киликийский город 
Тарс 3; в ожидании обмена вы будете содержаться вместе с 
тамошними пленниками 4. Выкупом за вас будут агаряне, за
хваченные в разное время ромеями, и, как только их доставят. 

вы будете освобождены от оков и вернетесь на родину». Вновь 
обратившись к свои~, он ,стал говорить о нас, изъясняясь пре
имущественно на варварском языке. От нас, однако, ничто не 
укрылось, так как человек, пощадивший нас вначале, все еще 

был здесь и мы от него все узнали. 
56. Предводитель велел надежно охранять нас, поместив 

невдалеке от моря. Лишь оказавшись там, мы впервые ОСВО
бодились от ,страха -смерти и вверили свое будущее господней 
'Воле. Тут, 'словно мы лишь теперь познакомились с 'бедой, на
шими помыслами овладела тревога за близких, ранившая 
сердца 'больнее, чем обнаженные мечи, думы 00 том, при каких 
обстоятельствах и какой смертью они погибли, и кто из них. 
избегнув казни,был, подобно нам, осужден на разлуку с от
чизной. Однако мы ничего не могли узнать о них, ибо варва
ры недавно ворвались в город, и там все еще гудело и волн()

валось: гавань была забита варварами и взятыми в плен го
рожанами; одни из агарян хвалились добычей, другие силой 
влекли из каждого угла и из каждого дo~a женщин и грудных 

младенцев, жалобно рыдавших и горестно оплакивавших по
терю матерей; ИНЫе безжалостно тащили архонтов 1 и извест
ных в городе богачей, избегнувших гибели по тем же причи
нам, что и мы. Сам императорский послаflец Никита и даже 
стратиг округи 'были схвачены и находились под стражей на 
варварских кораблях. Поэтому мы нисколькоО по сравнению 
с прежним не преуспели в розысках близких. 

57. Вдобавок ко всему происходившему невиданный зной 
палящего солнца усиливал наши страдания, так что лица за 

короткое время почернели и изменились; все одинаково нуж

дались хотя бы в капле воды - и люди зрелого возраста, и 
сонсем еще юные; и все думали только о том, как -бы утолить 
непрестанную жажду, но никто не мог этого сделать. В таких 
I\-\'чениях и прошел весь день, причем по приказу злобного 
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1L1BepraBce пленники были группами размещены в разных ме
стах, и приставленные к ним стражники всю Ночь напролс1i' 

следили, чтобы .никто не мог бежать. Туда, где мы находились. 
тиран 'велел привести еще человек пятьдесят пленников, боль
шинство которых оказались ранеными; лица их уже были отме
чены печатью смерти, и несчастные не надеялись остаться 

в живых. 

Выбрав человеК десять раненых, варвары прикончили их; 
остальных не было уверенности в своей судьбе, и они мета
лись в полном бессилии, ожидая такой же участи. А когда 
ночь прервала их горестные размышления, варвары подняли 

шум, стали ра.схаживать взад и вперед, ударяя в кимвалы! и 
испуская крики. Это длилось вплоть до рассвета, возобновив
шего тягостное ожидание людей, трепетавших за свою судьбу. 
Но ГIfбельная жажда уносила пленников та'к же, как смерть 
от меча; нестерпимо ,страдая от нее, мы просили стражников 

позволить нам зачерпнуть протекавшей поблизости воды и по
лучить хотя бы краткую передышку от своих мучений. Вар
варысогласились на это не потому, что почувствовали к нам 

жалость (да и как могли испытывать ее те, кто наслаждался 
убийством и дышал 'смертью), НО потому, что вода эта, неся с 
собой нечистоты со всего города, сама по себе могла погубить 
всякого, кто ее пил. Однако каждый с наслаждением, какое 
достав.'IЯЮТ только прозрачные и свежие потоки растаявшего 

снега, пил эту грязную воду, наслаждаясь глотком такой жи

жи, как глотком меда. 

58· В это время от тирана вновь пришло распоряжение: 
если кто-нибудь из пленников имеет спрятанные где-либо день· 
ГИ, пусть объявит об этом и купит себе спасение. Если же 
выяснится, что он лжет, такой чеЛОЕек должен быть обезглав~ 
лен!. 

Тиран отдал этот приказ, узнав, что варвары с того часа" 
как вошли в город, не пощадили никого, за исключением ЛЮ-: 

дей, утверждавших, что они имеют в тайниках деньги, которы:&: 
не обнаружат никакие поиски. 

Итак, те из пленников, кто точно знал о судьбе спрятанныж 
денег, тотчас об этом объявили, торопясь отдать их как выкуп 
за сохранение жизни. 

Те же, кто знал, что денег у него нет. и брал на себя по
добные обязательства только под влиянием тщетных надежд" 
ожидали неминуемой каЗНИ,сужденной всем, Кто был беден. 

Тут некоторым варварам было дано приказание отвести 
пленников, которые выразили желание выдать свое имущество, 

в их дома, и, если оно на опытный взгляд окажется достаточ
ным, сохранить им жизнь и вновь вернуть к остальным; если 
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же СКУДНЫМ, так что не сможет, по мнению посланных, удо

влетворить предводителя, - предать пленников казни. В этом 
'fаилась новая опасность, ибо многие сомневались в ценности 
своего имущества. Поиски выкупа растянулись на целых де
C~ITb суток, причем из города непрерывно доставлялись в га

вань груды денег и разного добра: дорогих шелковых тканей 
и льняных, которые по тонкости соперничали с паутиной; 
кучи этих вещей, сваливаемых друг на друга, покрывали всю 
землю, образуя целые горы. Медной и железной утварью, 
а также шерстяными 'Гканями варвары пренебрегали, не 
стремясь к их приобретению. Если же кто тайно приносил 
что-нибудь подобное, они бросали в море, тем самым карая и 
тех, кто избегнул опасности, чтобы и они, познав все возмож
ные наказания, изведали вкус зла. 

59. Среди прочих пленников был захвачен также евнух им
ператора, видный при дворе человек по имени Родофил 1. Не
задолго до нападения варваров он был послан на запад и, ока
завшись по делам в Фессалонике 2, попал в плен и вместе с 
нами терпел все невзгоды. При нем было много денег З, кото
рые он, по его словам, вез для нужд сицилийского войска, по
стоянно воевавшего с африканскими варварами и нуждавше
гося в значительной поддержке 4• И вот Родофил ночью нака
нуне того дня, когда все мы впервые изведали горе, не знаю, 

каким образом, сам со 'своими слугами тайно переправил деНп
ги из Фессалоники к стратигу Стримонас письмом, в кото
ром просил сохранить их до окончания войны 5. Взятый В плен, 
01I был приведен к тирану. Последний, 'изменившись в лице и 
с большей против прежнего суровостью, обратился к Родо
филу и стал его расспрашивать: «Где деньги императора, те 
два таланта, которые тебе было приказа но отвезти в Сици
.пию?» - Родофил в ответ: «Они там, куда я их спрятал, опа
саясь осады города и полагая, что оказавшись здесь, не смогу 

во время такой опасности бежать 'il скрыть доверенные мне 
деньги, ибо все будут следить за мной, как за человеком, ко
торый может в подобных обстоятельствах доставить им выго
ду. По этим ,соображениям (ведь заранее было неизвестно, как 
все обернется) я переправил деньги императрра из Фессалони
ки; сейчас я твой пленник и предлагаю тебе большой выкуп 
нз собственных средств, если ты сохранишь меня целым и не
вредимым». Разгневанный такими словами, наш надменный 
повелитель, и взглядом и голосом выдавая обуревавшую егО' 
ярость, грозно закричал: «Раз этого прислужника гинекея все 
1Jропсходящее не приучило к мысли, что смерть неминуема 

для всякого, кто не отдаст свое имущество как выкуп, и он 

Rопреки собственной пользе ломается, словно в театре. и разы-
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грывает героя, пусть его спина отведает ударов, чтобы он 
прежде всего понял, перед кем стоит и о чем рассуждает, и 

перестал, -споря о чужих деньгах, подвергать опасности соб·· 
ственную жизнь». 

Исполнители неправедных пр,иговоров, как только увидели, 
сколь грозным голосом и в каком неистовстве тиран отдал этот 

приказ, тотчас повалили Родофила и подвергли таким побоям, 
-которые несчастный недолго мог выносить; тело его, иссечен 
ное в клочья, обагрило землю потоками крови, и Родофил, 
обессилев от нестерпимых мук, испустил дух. 

К:огда он стих и жестокие палачи, не переставшие изби'" 
вать его и после смерти, убедили-сь, наконец, что он мертв, 
этот чудовищный злодей, едва справляясь со своим бешен·· 
ством, крикнул: «Пусть он сгинет вместе со своими деньгами! 
Они, кажется, не пошли бы нам на пользу, если бы инашлись! 6» 

60. Начальникам кораблей предводитель приказал гото'· 
виться к отплытию, взяв в первую очередь -самых молодых 

пленников, как мужчин, так и женщин, отнюдь не считаясь с 

родством, чтобы они понесли необычное наказание - разлуку 
друг с другом. 3ат'ем он велел перенести золото и остальную 
ценную добычу и нагрузить каждый корабль в соответств!ш 
с его размерами. Тут повели всю молодежь, единственная вина 
которой состояла в цветущем возрасте и красоте. Если да,же 
непрестанные несчастия омрачали какое-нибудь из этих лиц, 
присущие каждому свойства сообщали им благородство. дJ[q 
многих красота была причиной обрушившихся на них бе, 
ствиЙ. 

О чем же мне рассказать прежде всего? Что считать ·call'lbP 

жалостным? Поднялся общий отчаянный вопль, словно раз~ 
деляли еДИ'ное по природе, родные взывали друг к другу, оп

лакивая расставание. Можно было видеть сломленных страда
ниями мужчин, женщин, цветущих юношей, издававших жа .. 
лобные крики и терзавших свое тело, бессильных далее пере
носить отчаяние и столь великие горести и плачем выражав-

ших муку ·сердец, которые словно ·сгорали в огне этих испы .. 
таниЙ. 

Пленников, насильственно разлученных друг ·с другом, как 
попало посадили на корабли; хотя последние были просторны 
и могли В:\1естить много народа, никто не имел, как следовало 

бы думать, места, достаточного для человеческого тела, но 
каждый оставался там, куда случайно был помещен, не нахо· 
дя возможности в течение всего плавания добыть себе местеч-" 
ко даже с ладонь, чтобы прилечь и хотя бы немного отдохнуть. 

61. Так были нагружены все пятьдесят четыре корабля. 
К:роме того, оставалось еще много пленников, достойных, по 
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суждению варваров, отправки. Поэтому пошли в дело и кораб
ли, принадлежавшие городу, на которых у нас купцы прежде 

возили хлеб 1, и были подняты ИЗ воды те, которые мы зато
пили у входа в гавань 2. Это варвары ,сделали, использовав 
в&ьма удачное приспособление - блоки, которые приво;r;ились 
в движение и при помощи канатов поднимали со дна кораб
ли. Получив, таким - образом, дополнительно много кораблей, 
они погрузили всех пленников, не оставив в городе никого из 

предназначенных к отправке. Я не знаю, сбрил ли ХОТЬ один 
из всех этих юношей первый пух и достигла ли зрелости хотя 
бы одна д~вушка. Все они были еще очень юными, (1 боль
шинство - даже совсем младенцами. 

Думая о каждом из них, хотеЛОСЬ плакать, ибо невозмож
нобыло вынести зрелища их страданий. 

62. ОТНQCительно же нас, т. е. тех, кто По разным причи
нам избег смертного приговора, 'было вновь объявлено реше
ние тирана: чтобы всех, в особенности тех, кто, по его мнению, 
в силах 'был вынести трудности пути, начальники разделили 
между собой и, группами по ПЯТЬ человек посадив на корабли, 
содержали там под охраной перед оrnраlВКОЙ в Тарсс целью 
уже упоминавшегося обмена. Остальных же, кто не M~Г доста
вить никакой выгоды, и,будучи отправлен, 'составил бы лиш
ний и бесполезный груз, .он решил оставить в Фессалонике не 
из милости и не по обету, какие необдуманно любят давать 
варвары, но с известным расчетом и коварным умыслом: что

бы ни в чем не показаться непредусмотрительным и не допу
стить поступков, которые бы не сулили ему прибыли. Предви
дя, что через короткий срок в результате обмена все пленни
ки получат свободу, предводитель 'варваров измыслил хитрость, 
чтобы и эти не обрели ее безвозмездно. Подумай, Григорий, 
как подло он поступил. Среди людей, которым удалось бе
жать и которые возвращались в город после его захвата, что

бы выкупить из плена 'своих родных, находился некто Симеон, 
человек редкого ума и умудренный житейским опытом 1, неза
долго до того посланный императором в Фессалонику по важ
ному делу, о котором сейчас нет нужды говорить. 

Этим людям, прибывавшим ежедневно вплоть до самого 
отплы-гия, злобный Лев и ,сообщил свое решение относительно 
упомянутых уже П.71енников, обратясь к ним 'с такой речью: 

63. «С самого' начала настроенный к вам враждебно, я не 
намеревался сохранять жизнь никому из пленников. К чему 
это божеское благодеяние: одержать победу и не наказан, 
врагов смертью, которую они еще более усердно уготовляли 
нам? Но, поскольку мне нужно, чтобы они, если все кончится 
б.lагополучно, остались в живых, подумайте о моих словах_ 
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Мне недосуг здесь медлить, так как время при'Зывает меня от
плыть на родину. Вы можете взять этих двести пленников под 
залог письменного поручительства, что при обмене !мЫ получим 
за них равное чи,сло агарян, и склонить императора ромеев 

подтвердить ваши действия. Может быть, вы .боитесь взять 
.обязательство, не имея на то права и сомневаясь, согласится 
ли на это император или нет? Или вы ни во что не ставите 
столь великую беду и своей нерешитель'ностью обрекаете гибе
ли сограждан? Скажите же, какое решение вы принимаете. 
чтобы и я вЫнеС свое, назначив им жизнь И.ТJИ смерть». 

Упомянутый мною Симеон, который был на голову выше 
всех, ответил: «Я: один беру на себя это поручитеJlьетво, ибо 
хорошо знаю и человеколюбие нашего императора, и то, ЧТО он 
без колебаний освободит ради Этих Jlюдей столько же находя
щихся у него в плену агарян, сколько здесь окажется фесса
лоникиЙцев. Я: самолично доставлю агарян в Таре, чтобы усло
вия поручительства опять выполнялись в моем присутствии и 

чтобы ты не имел оснований за что-нибудь пенять мне, когда 
все будет выполнено. Пусть только эти ·люди будут освобож
дены, чтобы общими усилиями предать погребению тела по
гибших, которые разбросаны по всему городу и самый воздух 
побуждают к сочувствию». 

Выслушав это, низкий Лев заставил Симеона дать пись
менное, скрооленное клятвой поручительство и приказа., затем 
.освободить пленников, которые не попаЮf на корабли 1. 

64. После того как к удовлетворению Льва этот план увен
чался успехом, он замыслил нечто новое, не уступающее преж

нему в коварстве: веле.l поджечь весь город, чтобы и из этого 
поступка тоже извлечь выгоду. Он ведь был уверен, что JIЮДИ, 
выкупавшие пленников, никоим образом не допустят до этого 
и скорее предпочтут сами сгореть, чем перенесут хотя бы уг

розу пожара для Фессалоники. 
И действительно, не успели еще варвары донести ПJIамя 

до центра города (гореJ1И только расположенные вблизи моря 
дома), 'как горожане уже решили уплатить выкуп. 

Вскоре во все концы было раЗОС:Jано новое распоряжение: 
остаНОl\!ПЬ пожар, так что и этот замысел осуществился к вы

годе Льва. Горожане, не располагая нужным kоличеством де
нег, вместе с Симеоном пообещали варварам те два таланта, 
которые забитый насмерть евнух послал в Стримон. Фессало
никийцы быстро достали деньги (К тайнику, где они храни
лись, были посланы скороходы) и, отсчитав варварам, таким 
образом спасли город от пожара. 

65. к: тому времени, когда и эта хитрость принесла плоды 
.и не осталось больше ничего, что не стало бы для алчных гдаз 
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варваров предлогом к вымогательству, ени не могли дольше 

задерживаться в Фессалонике. памятуя об ОПаСНОСТЯХ. с кото
рыми сталкиваются те, кт-о в такую пору пускается в путь; и 

вот в полдень на десятый день после захвата города мы поки
нули гавань и поплыли к уже названным Римским воротам, 
чтобы там провести остаток дня. Нас было пятеро, как и в 
день пленения, и мы находились на одном из кораблей пред
водителя еГИl1етского флота. Отец через переводчика (так как 
сам предводитель не понимал нашего языка) попросил его 
дать приказ, чтобы привели наших рассеянных повсюду род
ственников; это осуществилось бы, если бы бесчисленные не
счастия и неради'вые ,слуги не оказались помехой и тут: подчи
ненные этого предводителя привели к нам только мою мать и 

одного из братьев, который не был с нами, когда мы сдались 
в плен, а вскоре также жену брата; мою же супругу с тремя 
детьми, младшую сестру и многочисленных других родствен

ников не то не пожелали разыскивать, не то, разыскав, не за

хотели привести к нам. Они были затеряны в толпе и горько 
оплакивали разлуку 'с нами. Одна,ко, как всегда бывает в не
счастиях, мы перенесли и расставание друг с другом, хотя на

ше горе и превосходило самые тяжелые испытания. 

66. Еще перед тем как отправиться в путь, варвары скова
ZIИ нам ноги колодками и, словно кули, одного за другим бро
сили на корабли, не давая даже воздухом дышать вволю и 
вынуждая постоянно задыхаться. Мы были посажены так тес
но друг к другу, что наша толпа походила на единое тело, не

способное разделиться и разорвать свою нерасторжимую связь. 
Когда СО.1нце стало приближаться к закату и дневной свет 
сменился вечерней темнотой, варвары затянули победную 
песнь, стали ударять в кимвалы и тимпаны, прорезая мрак 

I':IЗмахами своих сверкающих мечен, и с наступлением ночи по}!, 
громкие и нестройные 'клики подняли якоря и отчалили от 
берега. Слышно было, как все мы тихо оплакивали отчизну, н' 
каждый в глубине души возносил всевышнему мольбу, чтобы, 
изведав горести, какие господь пожелает послать нам в нази

дание, он ПОЗВО.1ИЛ вновь возвратиться на вскормившую нас 

землю, не покинул и не лишил надежды на избавление от пе
чалей. 

67. Уже на рассвете нас стали одолевать многие тяготы: 
голод, жажда, ломота в теле вследствие тесноты (ведь на од
ном только корабле, на котором плыли мы, было восемьсот 
пленных, не считая двухсот варваров); к этому присоединялся 
жалобный плач малых детей, которые не :в силах были вынести 
сразу столько лишений, ничего, кроме преждепременной ги·· 
бели, им не суливших. 
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Самыми мучительными были для всех, однако, потребности' 
желудка, с которыми ничего нельзя -было поделать, так как 
природа настойчиво требовала своего. Многие считали это' 
постыдным, но, не в силах воздерживаться, подвергали себя 
постоянным мучениям. 

Когда занялся день, мы миновали Эквол t и поздним вече
ром причалили к Волвону 2; мы тут увидели ,скачущих нам на
встречу всадников; они уже были в Фессалонике и теперь хо
тели выкупить нескольких женщин. Варвары сразу же сняли 
их с кораблей и выдали всадникам за большие деньги. 

Отчалив от Волвона, мы пристали к оконечности острова 
Паллина 3; здесь мы немного отдохнули, а к вечеру, когда по
дул попутный ветер, вновь подняли паруса; надутые мощным 
напором ветра, они быстро несли нас до тех пор, пока на рас
свете следующего дня мы не достигли места, которое море

плава тели зовут Диадромами 4. Два длинных острова лежат 
здесь один против другого, и море, словно река, узкой ЛенТОЙ 
протекает между ними, отделяя друг от друга расстоянием 

всего в один стадий 5. 

Попав сюда, мы так внезапно ,столкнулись с каКИ:\I-ТО зло-· 
счастным кораблем, груженным хлебом, что команда его из
за неожиданного появления врагов не смогла ничего предпри

'нять для своей защиты. Хотя она и реши.lа пристать к близ
лежащему острову и спастись бегством, попытка эта ни к че
му не привела, ибо варвары, мгновенно 'сойдя с кораблей, за
хватили их и всех, за исключением одного-единственного чело

века, перебили. Пустившись снова в путь, мы через двое суток 
дошли дО БОJ1ЬШОГО острова Евбея 6 и, дерЖиСЬ северного бе
рега моря, в сильную бурю достигли оконечности Андро са 7. 

Мы плыли кружным путем и не имели постоянного направ
ления, но по решению начальников наших кораблей от време
ни до времени меняли свои планы и курс, ибо варвары на мо
ре избегали встречи с ромеями, боясь, как бы они не предпри
няли враждебных действий. Поэтому-то мы, как скитальцы, 
блуждали от одного острова к другому. 

68. Продолжая 'свой путь, мы причалили к острову, 'Нося
щему имя Патмос t. Там мы пробыли шесть дней, терпя всяче
ские лишения: место это совершенно безводно, всех изнуряла 
жажда, а пить нам давали так мало, что мы могли не столько 

поддержать свою жизнь, сколько отсрочить наступление близ

ко!! смерти. Отхлебнув этой воды, человек, ес.'IИ только он 
сразу же !ie зажимал носа, чтобы уберечься от зловония, не 
мог к не}! прикоснуться, ибо, едва взгЛянув на нее, еще не 
пригубив, eCTccтneHHo, отвращался. Пищей нам служил толь
ко кусок хлеба, и 10 испорченный и совершенно несъедобныЙ .. 
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:Ведь большие запасы продовольствия, которое враги много 
дней назад захватили с с.обой, протухли, так что даже живот
ные не стали бы на них глядеть; варвары, однако, кормили 
нас этой несказанно зловонной и отвратительной, кишащей 
>червями, гнилой и совершенно непригодной для поддержания 
наших сил пищей. М.ожно себе представить, какое бесконечнее 
число людей каждый день уносила смерть из-за последствий 
.голода и жажды, сколько умерших сбрасывалось в море и дол
гое время носилось по волнам; несчастные дети, вследствие 

·своеЙ нежности страдали больше остальных, да и взрослые, 
кто остался в живых, лишь немногим отличались от мертве

цов, и видели перед собой тот же конец. 
Больше всего пришлось вынести наМ,скованным колодка

-ми. Брошенные, словно мешки, друг на друга, на скамьи, из
'раненные и стесненные 'своими колодками, мы терпели невы

:разимые, несказанные муки, не будучи в -состоянии ни подви
нуться, ни дать -себе отдых; мы могли лишь слегка прип.однять 
'Головы и вдохнуть немногосвежег.о воздуха, чтобы, в добав
..ление ко всему этому ужасу, не задохнуться .от тяжелых испа

рений. 
69. Другим мучением были вши; ползучие твари буквально 

·,съедали нас, и из-за этого мы так изменились, чт.о совершен

но перестали ~юходить на живых. А сколько побоев враги 'в 
,исступленном 'Ожесточении нам наносили, какими упреками и 

.бранью осьшали нас всечасно, сколькими способами п.оказы
вали нам, что в них еще не остыл гнев; чей раосказ сумеет 
это передать, и чьи уши в состоянии выслушать? Меня по край
ней мере всякий раз, как я всп.оминаю неисчислимые муки, 
которым мы подвергались на протяжении этого плавания, ох

ватывает изумление перед тем, как у нас достало сил вытер

петь столько испытаний, ибо жизнь наша протекала дот.оле в 
роскоши и неге и мы не были зна,комы 'с пленом; .как мы снес
.ли этот нестерпимый двойной жар - жгучую жажду и лет
ний зной, иссушающий всю природную B.'Iary? Еще более жа
.лостного удивления достойно то, как мы выдержали все это и 
остались в живых; по ночам враги весь корабль закрывали 
.кожами, так что вдобавок ко всему остальному нас пытали и 
лишением света, дабы мы окончили ЖИЗ:НЬ из-за двух безыс
ходных зол - мрака и зноя. 

Я думаю, что воля всевышнего, пекущегося обо всем, зака
лила нас сверх всякого человеческого разумения, чтобы впос
ледствии, поняв, от каких несчастий, вопреки надежде, спас
лись, мы не только -себя самих, но и других наставляли на путь 
истинный своим примером. 

70. Так как время торопило варваров с возвращением, мы 
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вновь отправились в путь и причалили к острову Наксосу 1, 

жители которого платят дань Криту 2. 

Они встретили начальников кораблей подношениями, глав
БЫМ образом вещей, нужных в плавании. Пробыв на острове 
всего два дня, мы продолжали свой путь на Крит (к этому 
.побуждал попутный ветер), пока не причалили к местности, 
которую здешние жители зовут Зонтарием 3; нам, напротив, 
-сна показал ась не соответствующей своему названию 4, ибо 
многих этот Зонтарий лишил жизни и обрек смерти. Из-за то
.0 что корабли не должны опасаться здесь дующих с юга и 
юго-запада ветров, наши варвары также предпочли пристать 

тут, а не в городской та:вани. Только когда ,мы ПОДОШЛИ, кри-
1'яне узнали варваров; они видели нас еще далеко от берега 
11 -сначала решили, что на остров идет флот ромеев, и испуга
.лись, ибо не были готовы к обороне. Но лишь только мы приб
.лизились, и МОЖНо было разглядеть корабли, они радостно 
высыпали на берег и привет-ствовали своих ликованием. Ведь, 
как говорит пословица, подобное всегда стремит-ся к подоб
ному. 

Тут все варвары впервые сошли на землю, позволили нам 
немного отдохнуть от тесноты и дали воды, так как она здесь 

была в изобилии и щедро изливалась в море. 
Всю эту ночь, освобожденные от обычных тягот, мы ждали, 

что утром чего-нибудь поедим, - ведь Крит богат и обладает 
великим изобилием продовольствия. Мы не знали, что здесь 
нам предстоят те же лишения, что и раньше, если не большие, 
и что мы терпели прежние страдания лишь для того, чтобы 
сохранить себя для новых. 

71. КОI1да ночная мгла рассеялась и занимающийся рассвет 
возвестил наступление утра (это было воскресенье) 1, со всех 
кораблей послышался шум, - варвары в один голос радостно 
кричали и били в кимвалы, и каза,)JОСЬ, что все вокруг было 
встревожено и 'взволновано этими з-вуками. Затем, 'когда rнe
стройный и наводящий ужас гул -смолк, принялись выгружать 
свой груз; для этого они разделили на участки по числу кораб
.лей всю прилежащую полосу земли; сюда они стали сносить 
весь груз; имущество каждого -корабля должно было хранить
ся отдельно, не смешиваясь с грузом остальных. 

Весь этот день варвары употребили на разгрузку, а на сле
дующий начальники кораблей сошли на берег, чтобы вновь 
разделить и всех пленных и добычу, размерам которой кри
тЯНе беспредельно дивились, не в состоянии ни с чем сравнить 
то, что увидели перед собой 2. 

Когда варвары впервые пришли к мысли смешать всю тол
пу несчастных, чтобы все, кто были связаны каким-либо род-
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ством, могли повидать друг друга, послышался громкий 11 
(,трашный общий плач; люди словно из одного источника лилИ! 
реки слез и тихими голосами спрашивали, нет ли кого из ЮС 

близких, дабы этот отведенный на розыски день не миновал 
и они не лишились надежды на встречу с родными. 

Повсюду бродили женщины, несчастные, 'с распущеннымm 
волосами, лихорадочно озираясь мокрыми от ,СЛез глазами,. 

в ожидании, кого из детей найдут раньше. Дети же, 'кто не по
гиб на море, 'словно молодые бычки, отторгаемые от маток н· 
жалобно ревущие, неутешно и горько плакали, бродя в этой, 
толпе и разыскивая матерей. 

Бедные матери, встречансь 'с ними, изливали на них CBOJO> 

любовь, обнимали, покрывали их 'тела поцелуями и обливали: 
потоками ,слез, ,считая великим и удивительным благом, что·, 
дети, вопреки всякой надежде, спасены и вновь возвращены 
им живыми. Так было с теми, кто уже держал своих детей на 
руках или хотя бы точно 'Зlнал, что они целы. Что же сказать 
о других, чьи младенцы погибли в 'Море, и кто ничего H~ знал 
об их участи? Какими словами описать, как они разрывали на 
себе одежду, не в силах вынести ,сердечной муки, как, нигде 
не находя себе места и напрасно гонимые своим страданием,. 
то в одну то в другую сторону обращали взоры в надежде 
увидеть, кого искали, или хотя бы услышать о них, чтобы этим 
утишить пожирающее душу пламя? Так они томились иногда, 
два или три дня, пока кто-нибудь из знакомых не рассказывал 
им, уже вконец измученным, о гибели разыскиваемых, о том. 
что их любимые дети стали жертвой голода или жажды. 
е этих пор, отчаявшись еще больше, они громкими рыдания
ми и стонами выражали свою любовь к погибшим. 

Но зачем я тщетно принимаюсь рассказывать об этом? 
Ведь все равно невозможно передать хотя бы ничтожную 
часть того, что мы пережили. Нужен сам Иеремия, написав
ший плач по Иерусалиму З, чтобы пролить неутешные слезы 
над множеством людей, мучимых столь тяжкими бедствиями. 
Ведь и Рахиль, '110 ,слову писания, 'когда оплакивала разлуку" 
с детьми, не столь громкий вопль испустила в Раме 4, какой 
слышался в долине, где мы томились, громким гулом отзывав

шейся на стенания пленных. 
72. Какое ужасное зло -было вновь содеяно этими нечестив

цами! Варвары с самого начала знали, что пленные, если смогут' 
соединиться с родственниками, перестанут так убиваться и с 
большим спокойствием перенесут грозящее им рабство; теперь, 
когда эти изверги увидели, сколь неразрывной цепью СВЯ%I
вает несчастных кровная близость и сколь им невыносима раз
лука, они в согласии со своим решением по-новому ра(:;Jреде-
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.лить дабычу и пленных между караблями замыслили пастыд
нае и пративнае природе дела: велели, чтабы все вассаединив
шиеся радственники вновь были разлучены, и талька, если в 
~исле пленных была мать, имеющая груднага младенца, позва
. .лили оставить ребенка с ней, так как он был неприспасаблен 
к жизни. Всех же осталыных РОДСТВeJННИ'КОВ приказали сно.ва 
как пап ала распределить по караблям. 

Какие слава в састаянии выразить всю неизмеримасть эта
та бедст.вия? Какая, даже самая искусная, речь может пере
,дать эти разноабразные несчастия? Новым, бессмысленным в 
.своей жестокости приказанием варваров разрывались ·самаЙ 
.природоЙ созданные связи, разделялись люди, единственнай 
виной которых была общнасть крови и радственная близость; 
ведь отрывали сына от атца, дачь ат матери, брата от брата! 

Что. же магли ани чувствовать, кагда их угоняли в рабство 
в чужие края, где попирается наша святая вера, чтятся неслы

ханные пораки, где превозносится пазар и прославляет,ся ис

.ступление, бесстыдство удастаивается великай почести, где 
мужская ,сущность насильственна обращается в женскую и 
-Qскорбляется прирада, где в·се пративоестественна и все абра
щена ка злу? 

Каким из всех несчастий больше всего. были патрясены 
пленники? Какаму 'они не предпочли бы -петлю? Однако мы 
перенасили нсе, ибо. баг даравал нам стайкасть и смягчал все 
наши муки. 

73. Пленники, сагласно приказанию разлученные 'с радны
ми, нахадились под стражей в 'разных местах, пока не приш
ло новае 'Распоряжение: пересчитать 'их всех и 'в равнам числе, 

.согласна красоте и вазрасту рассадить по кораблям, чтобы ни 
на одном не аказаЛась ни избытка, ни недостатка, на чтабы 
каждый корабль в соответствии с числом находящихся на нем 
варваров палучил свою далю и нигде не было бы народу 
бальше или меньше, чем следует. 

И ват прежде всего пересчитали всю талпу. Она саставляла 
двадцать две тысячи человек; за исключением нас, каторых 

держали для абмена, здесь не было никого., кто. уже брил бы 
.бар аду, и ни адно!"т пожилай женщины. Все атличались мола
,дастью и красатай и славна стремились превзойти друг друга 
цветущим вазрастом или привлекательностью, несматря на 

та что тяжелые телесные страдания изменили их облик 1. 

Кагда пленники, разбитые на группы, были вмеСТе с до
бычей погружены на корабли (ведь адновременно была разде
лена и дабыча), критяне купили многих из них, не торгуясь, 
заплатили большие деньги, на не па ПРОСтоте сваей, а в пред
видении выгад, ибо знали, что. выручат значительна больше, 
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как только наступит ,срок, и они будут обменивать их на своих. 
~оплеменников, 'захваченных ромеями. Обмен пленными в этих 
местах происходит не так, как в Сирии: здесь господствует 
старинный, освященный временем обычаи, согласно которому 
критяне получают варваров любого племени в обмен на тех, 
кого держат в плену, из расчета двух человек за одного. По
этой причине критяне и купили многих пленников, обращая 
наши бедствия к своей выгоде. 

Все это длилось целых десять дней, причем корабли кри
тян непрестанно' отвозили купленных людей на берег. Среди 
них оказалась и жена моего брата, что доставило нам нема-
лое горе. А моя мать и супруга с двумя детьми (третий стал 
добычей морских волн), а также несчастный брат и младшая 
сестра по божьей воле попали на один сидонский 'корабль 2' 

для отправки в Сирию. 
Нас же всех, предназначенных для обмена и содержавших

ся прежде в разных ме,стах, варвары ,соединили, поместив на: 

одном из военных кораблей, которым они завладели, и при
ставили для нашей охраны надежных людей. 

74. Варвары ГОТОВИЛись на следующий день отправиться: 
в путь: дело шло к зиме, и это подгоняло их, не позволяя: 

задержива ться. 

Начальники кораблей вместе с предводителем флота сели 
на коней и поскакали в город, чтобы рассказать критянам, как 
они обошлись с нами, выполнить свои гнусные обряды и пере
дохнуть, погостив на Крите. 

Проведя следующий день в r'ороде, они быстро возврати
лись, торопясь отплыть при попутном ветре. Итак, на рас
свете двенадцатого дня с той поры, когда мы прибыли сю
да, варвары пустились в путь по направлению к расположен

ному напротив Крита острову Дия 1 И бросили якорь У самок 
его оконечности; здесь мы запаслись водой и после недолгой 
стоянки, увидев, что дует попутный ветер, отчалили, держа 
курс в OTKpbiToe море. Я уже рассказывал, что мы находились. 
на военном корабле ромеев; так как корабль этот был диерой 2, 

вар,вары заняли верхние скамьи, предназначив нам нижние. 

где бшло темно и зловонно. Как иначе назвать это наше по
мещение, как не плавучим гробом? 

Если бы я захотел рассказать все, что мы перенесли за вре
мя этого плавания и в какой тесноте находились, многие, ко
нечно, подумали бы, что я рассказываю сказки и уклоняюсь. 
ОТ истины, В полном соответствии с котuрой я обещал писат;,. 
Поэтому я сознательно опускал большинство событий, оста
навливаясь до сих пор только на том, что у меня доставало. 

умения передать, чтобы поведать тебе, ученсйший II .1юБОМУ;J:-
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рый Григорий, только самое вероподобное; так же я буду по
ступать и впредь, ибо мой рассказ и без того СМожет тронуть· 
даже черствое сердце, а не то что твое, которому более всегО> 
присуще сострадание. Ведь оно побуждало тебя просить, что
бы я приступил К этой повести и против воли отважился Ю1' 
дело, превышающее мои силы. 

75. В то время как мы боролись со столь разнообразным]! 
горестями, внезапно поднялась сильная буря, взволновавшая 
море и грозившая нам гибелью. Неистовый ветер рассеял ко
рабли, и, отнесенные далеко друг от друга, они сбились 'с пу
ти. Не знаю, по воле какого злобного демона слева от нас очу
тился этот беспощадный изверг - Лев, ·сидевшиЙ на корме 
своего корабля и отдававший приказания кормчим. Позади 
Льва плыл еще один корабль, несколько меньших по сравне
нию с другими размеров; он был уже разбит бурей, и всем на 
нем находившимся грозила неизбежная смерть. Варвары с 
этого корабля кричали: «Подойди и спаси нас, повелитель, 
не дай погибнуть стольким агарянам, которых ты доселе обе
рег от М!j:ОГИХ опа,сностей!» и тому подобное- и в коротких
словах объяснили ему, в чем дело. Лев тотчас приказал под
плыть к ним и стал подробно обо всем расспрашивать. Тер
пящие кораблекрушение вновь в один голос закричали и, по
казывая на пробоину, требовали, чтобы всех нас бросили в 
море, а их приняли на наш корабль, говоря, что постыдно в 
час столь тяжелой опасности спасать врагов, а своих отдать· 
произволу бури, предпочтя сохранение вражеских жизней их 
безопасности. 

Лев сразу же согласился на это и 'Велел оста'новить корабль, 
сбросить нас в море, а варваров принять на борт. Пока шли 
эти переговоры, мы оказались на довольно большом расстоя
нии, ибо корабль гнали мощные и высокие волны, так что от
туда, где мы оставили варваров, нельзя было слышать не' 
только крика, но даже и более громких звуков. Заметив, что· 
мы уже далеко, оставшиеся позади стали знаками приказывать 

варварам, ,которые были на нашем корабле, остановиться. По
следние же то ли не понимаJIИ, для чего подаются знаки, то 

ли умышленно вводили ·своих в заблуждение, делая вид, что 
ничего не замечают, а может быть - и это самое вероятное -
по внушению всевышнего, несказанно милостивого к нам, и 

продолжали путь, не обращая внимания на отставших и при
лагая все усилия для спасения от неистовой бури как своего 
собственного, так и нашего. 

76. Когда гибнущие увидели, что мы далеко и замысел их 
не может осуществиться, они, едва уже держась на поверхно

сти, так как корабль постепенно стал tПогружаться в в аду, об--
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ратились к своему предводителю с другой просьбой, чтобы он 
взял их на ,свой корабль, а пленников со всей добычей разре
шил бросить в море. Он и тут согласился, хотя обстоятельства 
этого не позволяли, общее отчаяние все возрастало и корабль 
Льва и без того был достаточно нагружен. Однако ему каза
лось невыгодным, сохранив жизнь варваров, бросить пленных, 
поэтому он, конечно, под влиянием своего корыстолюбия, а от
нюдь не движимый состраданием к жестокой участи несчаст
ных (да и как можно было ждать сострадания от того, КТО 
только что упива.лся неправедными убийствами!), принял бо-
.лее человечное решение: вместе с варварами взять на корабль 
и пленных, чтобы увеличить свою прибыль и удовлетворить 
страсть к стяжательству, хотя предприятие это было тяжелым 
и в высшей степени рискованным. 

После того как все очень быстро были переведены на ко
рабль Льва, поврежденное судно затонуло на глазах варваров 
и наших стратигов, содержавшихея на корабле предводите.1Я; 
они-то, изумленные спасительным человеколюбием всевышне
го, и рассказали мне впоследствии обо всем. Оказывается, 
здесь было больше тысячи душ варваров и пленных, часть ко
торых была посажена сюда еще на Крите, остальные же присо
единились по названной мною причине позднее, так что ко
рабль лишь на ширину ладони возвышался над водой. 

Однако господь, ведающий скрытое и прозревающий тай
ное, не допустил его гибели; и, видя, что сердца всех отказа
лись от какой бы то ни было надежды и ему одному, всесиль
ному сделать все по своей воле, выплакали свое отчаяние, он 
обратил взоры на них и, сменив вихрь на мягкое дуновение 
и свирепость бури на затишье, спас от злой напасти, являя 
свое могущество во всем, так что дела его только голосом не 

говорили о том, каким удивительным образом бог чудес сохра
няет тех, кто со страхом и от всего сердца призывает его. 

77. Через пять дней мы причалили в пафосекой гавани на 
Кипре 1. Здесь был краткий отдых, чтобы варвары могли сойти 
на берег и помыться. Затем мы вновьснялись с якоря И по про· 
шествии суток, в праздник ,крестовоздвижения 2, достигли Три
поли, где нам впервые удалось отдохнуть от тягот плавания. 

Когда мы подошли к городской ·стене, жители огромной 
толпой высыпали на берег, .встречая своих и дивясь нам. Ед
ва корабли успели причалить, с каждого из них стали выгру
жать столько золота и прочей добычи,словно это был целый 
город; все сносилось в заранее приготовленные помещения, 

так что вскоре весь Триполи был полон разного добра. Варва
ры и нас всех выставляли напоказ как победный трофей и глу
:vшлнсь над нами, устраивая потеху из нашего несчастия. Как 



они ,кричали и прыгали, упиваясь нашим унижением, ко!'да 

достигли городских ворот! Это огорчало нас больше всего, ибu 
мы не в состоянии были дольше терпеть непрестанные муки 
и превышающий все позор. 

Когда после этого было отведено помещение, где нас дол
жны были держать под стражей до отправки в Тарс, найдя 
здесь отдых от тягот и пав на землю, мы со слезами молили 

всевышнего прекратить наши бедствия и сделать так, чтобы 
не повторились многочисленные несчастия; мысль о них была 
мучительной, ибо они превзошли нсяческие пределы. Такова 
была судьба тех, кого держали для обмена, и пленных, кото
рые вместе с нами очутились в Триполи. 

78. Те же, кто плыли на других кораблях и расстались с 
нами на Крите, рассеялись по всему побережью Сирии. Неко
торые купцы, купив их, вновь продали в разные места и до сих 

пор продолжают торговать ими, так Что иные попали даже в 

Эфиопию и к варварам, живущим на крайнем юге. 
Если бы кто пожелал описать их бедствия, он уподобился 

бы человеку, безрассудно пытающемуся исчислить морской 
песок. Во всяком случае и ,сам ты, любомудрейший из мужей, 
если встречал кого-нибудь из них в Дамаске 1 или в ближай
ших к нему городах, а ты - я знаю - видел там многих, так 

как тирские корабли 2 [доставили] своих пленников в эти ме
ста 3 ••• Я скажу, что и наша встреча в Триполи, ,когда я позна
комился с тобой, впервые туда попавшим, достаточно убедила 
тебя в этом, и, несмотря на молчание, вид наш изобличал на
ше положение и душевные муки. Поэтому ты тогда сострадал 
нам и, познакомившись с нашими бедствиями, в стремлении 
узнать их все, исполнился скорби и сверх всякой меры горе
вал в своем сердце. 

Однако нам, перенесшим столь мн.огочисленные и тяжелые 
испытания, нисколько не легче пришлось и в Триполи, пока мы 
там находились; кажется, мы познакомились тогда даже с 

большими горестями (там я потерял своего дорогого отца, и 
это было для меня началом новых бедствий); однако вскоре 
после твоего .отъезда по приказу тирана все мы вместе с ча

,стью сопровождавших нас варваров были посажены на преж
ний корабль и прибыли в Тарс, где должны были содержаться. 

Здесь мы живем в ожидании, что либо освободимся бла
годаря давно обусловленному обмену, либо будем призваны 
смертью, ежедневно грозящей непрестанными болезнями и 
всегда близкой для того, кто живет в неволе. Однако нам не 
дано знать, что нам предстоит. 

79. Итак, я исполнил свое обещание и неустанно дивлюсь 
твоей добродетели и ТО:\1У, С какой реВНОСТhЮ ты к этому 
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относился, как в письме своем побуждал изложить тебе по
дробно все, что случилось в моем городе. И вот я решил ис
полнить твою просьбу только для того, чтобы описание моих 
бедствий напоминало тебе о твоей ко мне дружбе и, постоянн(} 
тревожа твое сердце картинами страданий, побуждало стре
миться к добру. Ибо воспоминание о горестях обращает к до
бродетели ревностные души, и рассказ об ужасах внушает 
спокойствие духа. Но не презри из-за моей необразованности 
назидания, содержащегося в этом сочинении, и, памятуя, что 

правдолюбие свойственно человеку неискушенному и н.епри
вычному к сочинительству, вознагради наш труд молитвами. 

прося владыку всех оберечь нас от бедствий или удостоить 
мужественно их переносящих дара долготерпения в день свое

го суда. 

Конец достопамятной повести кир-Иоанна Камениаты, ку
вуклисиясвятейшей фессалоникской митрополии, повести, ко
торую всякий, в особенности же фессалонкиец,. должен прочи
тать раздумчиво и внимательно, так как она послужит к вели

чайшей духовной пользе. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





КОММЕНТАРИЙ 

Глава1 

1. Григорий - друг i<~МfниаlЫ; они познаком ИJlИСЬ в Триполи (Сат., 
р. 489о-н), 4S07- 8, 5\~4-6)' где Кам€ниата сжидал отпрвки в 12[,С, а Г, и
IОрИЙ В ато вреwя проходил через 'ОРОд, гrПРВJiЯг.сь в АНТИО:ХI1Ю с 
'руппой соотечественников К::ПП8докъfщв, пленеJШЫХ арабами (Сат., 
р. 489 ]2-]6)' 

В ходе повествова!iI1Я Камениата неоднократно о(гннается к Григо
rию, превознося .ПРИС) щее его сердцу сострадание" (Сат., р. 59212-,3). 
до@родетель (Сат., р. 5И,) и совеl шеЕНУЮ и веЛИI<УЮ мудрость (Сат., 
р.488 21 ). Он именует Григория отличнейшим, ученнеtшим и Jlюбо
му дрейшим из людей (Сат., р. 487 3-4' 54011. 592~, 59721)' отмечает, 
что имя его пользуется широкой известностью (Сат., р. 488 7-~)' Вос
хваление Григория следует, возможно, в значительной степени отнести 
за счет обычных в византийской литературе рито r ИЧ~'ских Пl-иеwов; 
во всяком случае, из имеlCЩИ)( ся в нгшем раСПОРЯJl,ении источников ни

чего неизвестно о каком-либо ГРИГОj:ИИ из КаппаДОI<ИИ. Эрудиция Гри
гория, судя по представлению Камениаты о познании (Сат., р. 4Е7 0-

488~) и его преклонению перед мудростью и совершенствами своего 
друга (Сат., р. 4888)' имела богословский характер. 

2. О переписке между Камениатой и Григорием см. также Сат., 
р. 4895, 5996-9' 

3. Ср. Римл., VI, 23. 
4. Захват и разграбление Фессалоники пиратским флотом Льва Три

полийского действительно произвели сильное впечатление на современ
ников; известно, что император Лев УI (886 - 912) посвятил атому собы
тию стихотворение .El, 't~v аЛuщv 't~, 6еооаЛоvt"J.'1j'" (А. Mai. Spicilegium 
Romanum, t. IV, Romae. 1840. р. XXXIX), а патриарх Николай Мистик 

(901 - 907; вторично 912 - 925) произнес проповедь в церкви св. Софии. 
Небольшой отрывок из атой гомилии (Cod. Vat., 172, Nt"J. оАаои 1ta't?tapxou 
Оf.LtЛ[а el<; 't~'I алwоt'l 't1jc; Е)еоcrаЛОV["J.1j<;, 'p'1j&ei'oa Е'! af.L~w'It 'tT,C; f.LЕj'алт,<; €"J."J.лтс 
crta<; f.Lиа 't~'I eloooo'l) был издан А. Маи с приложением переnода на ла
тинский язык (А. Mai, Spicilegium Romanum, t. Х, Romae, 1844, р. XXVI, 
ХХУ 11) и перепечатан Минем (Minge. PG, vol. CXI, соl.· 26-27) и Сакк е-. 
лионом [:!:а"J."J.еЛ[w'l. Nt"J.олаоu 1tачtархоu КW'lО'I:a'l'tt'lОU1tОЛЕWС; i1ttо'tол~ 1tpo<; 'to 
af.LTlpav 't~<; Kp~'t'Jj<; (Дел't[оv 't1jc; lcr't0pt"J.1jc; "J.a\ i&'10ЛОj't"J.т,с; €·ratрtщ 'tт,с; 'Елласо: 
t. Ш. 18Ь9), р. 109]. В. Н. Златарский перевел атот отрывок на болгар 
ский язык [В. Н. Златарски, Пис,Мата на цариzpадския nатриарх'Ь Ни 
колая Мистика до б'Ьлг.арския царь Си.меона (.Сборникъ за народии 
умотворения, наука икнижнина" , кн. 10, София, 1894), стр. 375], а 
А. А. Васильев (»Византия и арабы. Политические отнсшения Визан
тии и арабов за вре'мЯ Македонской династии", СПб., ]902, стр. ]51)
на русский. Гомилия Николая Мистика имеет риторический характер 
и никакой исторической ценности, как ато уже отметил А. Маи(А. Mai. 
Spicilegium Romanum, t. Х. р. XXVI), не имеет. 
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Глава 2 

1. Варварами, как известно, римляне и греки называли всех неримлян 
и 'негреIЮВ. Камени'ата имеет в ВИ'АУ арабов. 

2. Речь идет о Триполи, расположенном в Сирии, на побережье Сре
дизеМIНОГО мор,я. При халифе Осм,ане (644-656) этот город был захвачен 
у Византии войсками Моа.вии - а,рабакого намесТНИlКа в Оир,И'и. Во IВpe
мена Ка,мениаты был одной ИЗ опорных баз арабских пиратов и постоя,н
ной резидеНI1iией Льва Триполийского. 

3. Каппадокия - местн();:ть в восточной части Малой Азии; в системе 
военно-административного де.1ения Византийской империи являлась осо
бым округом - фемоЙ. Первое вторжение арабов в Каппадокию про
изошло в 40-х годах УII в. Арабские набеги на эту пограничную 
область Византии продолжались вплоть до середины Х столетия. Гри
горий и его соотечественники, возможно, попали в плен при набеге 

897 г., 'когда ара.бы захватили 'каппадок'ийскую 'Юрепость .к:ур'РУ (А. А. Ва
с.ильев, Византия и арабы, 'c'J)p. 112). Во всяком случае, это после,днее 
извесТlНое нам 'из и-сroчН'иков вторжеН!ие арабо.в ,на терр,иторию Каппадо
кии перед 904 г.; замечание Камениаты, будто г.риго,р.иЙ пот,ерял надеж-
ду, что страданиям его когда-нибудь «настанет конец» (Сат., р. 48916) 
также свидетельствует о том, что Григорий находился в плену длитель-
ное время. Из даЛl>нейшеro рассказа известно, что Г'Р'ИIГОРИЙ побывал 
в ДaMa~Ke и ближайших к нему ГQРо.да,х (Сат., р. 59721 - 59';1)' 

4. Гла&ный город си,р,ии. С 638 по 969 г. находился JJ PY1,ax арабов. 

Глава 3 

1. еоО'О'аЛО~["J."t], ныне Салоники. Название города имело несколько раз
личных написаний. Древние и византийские авторы особенно часто упот
ребляли формы EJеcrcraЛо~l"J.Еta, еЕаО'аЛО~Е["J."t] и escrcra),o~l"J.'(I' С IX в. В источ
никах можно встретить также сокращенную форму kаЛо~l"J.1J (Theoph., 1, 
р. 45628), которая получила широкое распространение в разговорном гре
ческом языке, а также у соседних народов: .Солунь·, ·Селупь· - у бол
гар, сербов и на Руси; «Sall1nik» - у арабов и т. д. (Th. L. Fr. Tafe!, 
De Thessalonica ejusque agro dissertatio geographlca, Berolini, 1839, 
р. 18 sq.; О. Tafra1i, Topographie de Т/lеssаlоniqие, Puris, 1913, р. 3-6, 
а также RE, s, \' (j":;",io',"I.'Г,, S. 143, 146, lЫ), О происхождении на
звЗlШН ГОIЮ.'НI с'4.. О. Tafrali, Т/tеssа!оniquе des origines аи X/Ve siecle, 

Paris, 1919, р. 1-3; Cl~I.Lt~Ja, ~jД-/:Еоо,t',(,а, 'Apxala "(Eu>"(pa'fla '[~<; Ma"J.E oo~la<; 
t. II, 'A&~~~t, 1874, а. 272. 

2. Ср. также: Сат., р. 49119, 49~2-З' 498". Величина и богатство Фесеа
лоники, котора>! еще в элли нис тическую эпоху СОl1ерни чалu с ДР~ВНИМI! 

столицами Макед,ОНСКОГО царства Эдессой и Педлой, а с возникнове
нием Византийской империи стала одним из ее крупнейших торгово-ре
месленных, военно-администр ативных и кудьтурных центров, неоднократ

но просдавляются писателя ми как римского, так и византийского време
ни. По свидетельству Страбона, уже в 1 в. Фессалоника была МНОГОЛlOд
нейшим городом Балканского подуострова (городом, ~ ~U'I l~аЛtcr'tа '[",,, 
a.)J"u~ "UCI'/ОрЙ. Strab., t. II, р. 61). Антипатр ФессаДОIIИЮIi\СЮIЙ называет 
Фессалонику .матерью всей Македонии" (fL~'1:Y,P ~ т;aO"~<; l\Ia'1'1Joo~['f,;, 
АпНр., t.lI, р,88) Uеnковный историк V в. Феодорит отмечает, что Фесеа
лоника быда "очеш) БО.ll,UlИМ и М!!ОГО.lIОЮIЫМ ГОРОДОМ"(IИi[~'t'~ '1.1:\ Т:Q)"J~~&рu)
;:0;. Migne, PG, vol. LXXXII, col. 1232 А) Н «ЧУj('С;JХ СП. димитрия» 
она именуется, подобно стодице, .ведиким городом" (fLЕ'Уа),от;о),t<;), к ней 
ПРИ.1агаются многочисленные эпитеты, подчеркивающие ее исключительное 

подожение[Мigпе, PG, vO!. CXVI, со!. 1204 А, 1213 С, 1256 С, 1264 B"l285C 
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1333 В, 1337 А, 1340 А, 1357 С; Н. GeIzer, те Genesis der byzantinischen 
Themenverfassung (<<Abhand1ungen dег_рhi1010gisсh-histогisсhеп CIasse der 
КбпigI. Siichsischen GeseI1schaft der Wissenschaften:., Bd. ХУIII, N2 5, 
Leipzig, 1899), S. 43]. В житийной литературе IX столетия Фессалонику 
,неоднократно называют .великим· и .славным· городом [«Житие и nодви
zu св. Феодоры Солунс/Сой» , издание епископа Арсения, Юры~в, 1899, 
стр. 4 и 41; 11 и 49; 27 и 68; 33 и 75; Ed. Kurtz, Des Кlerikers Gregorios 
Bericht йЬег Leben, Wunderthaten und Translatton аег Hl. Theodora иоn 
Thessalonich (<<Записки имп. Акад. наук», ист.-фил. отд., т. VI, серия 

8, N2 1, СПб., 1902), стр. 43; «Vie et office de Saint Euthyme le Jeune» , 
рuЫ. раг L. РеШ (<<Revue de l'Orient chretien», Paris, 1903), р. 193]. 

«Житие Фотия Фессалийского» свидетельствует, что Фессалоника 
.стояла во главе фессалийских городов, а лучше сказать была располо
жена среди них и, как царица, окружена с обеих сторон их свитою' 
(<<Похвальное слово св. Фотию Фессалийс/Сому», издание епископа Арсе
ния, Новгород, 1897, стр. 13 - 14). Византийские источники XII-XV ВА. 
(Niceph. Chumn., П, 137, 142, 152; Cantac., Н, р. 5736-7; Georg 
Pachym., 1, р. 477 9-10; Niceph. Greg., 1, р. 26 4-0' 245 20-21' См. Tl1. 
L. Fr. TafeI. Thessalonica .... р. 31-33; О. Tafrali, Topographie... р. 7-9) 
отмечают. что Фессалоника была богатым и веJlИКИМ городом, и указы
вают. что она занимала особое положение в империи. 
l.,." 3. Один из мифических христианских апостолов. Согласно церковно
му преданию. жил в середине 1 в. н. э. 

4. Ср.: «Деяния апостолов», IХ. 15. 
5. ер.: Римл .• ХУ. 119. 
6. Согласню «Деяниям апостоло,в» Павел из ФИЛИП'П через Амф,и,поль 

и Аполлонию пришел в Фес,салонику (пр'иБЛ1IЗlительно ,в 50 г.), где про
был несколько недель. проповедуя христианство. J:3 результате его пропо
ведей «великое множество» греков. а также некоторые иудеи приняли хри
,ст,иансгво (XVII. 1-4). Хр-истианска,я церковь приписывает Павлу со
ставление двух послаиий к фесс.алоиикиЙцам, вошедших в Новый Завет. 

7. Дим,итр,ий - лег~ндарный во,ин. защи1'Н!ИК и па~ровитель Фессало
ники. Согласно местному предаlНИЮ .он YM,EjP в этом городе мучеН!lческой 
см~ртью за проповедь храСl'ианскоro УЧeJНИIЯ в ца,РСl1ВОВЗJние и,мператора 

Максимиана (285-305). Начиная с. конца IV в. имя Димитрия нераз· 
рывно ,с'вязывается с Фессало'никоЙ. В нач,але V в. там была выстрое,на 
во ,имя его крупнейшая ,в городе цеРКQlВЬ (гл. 11. прим. 4), в кларой на
ходился мраМОР'НblЙ сарuюфаг «святого», я'кобы источавший целебно,е ми,ро 
[отсюда и прозвище Димитрия - fLТ)РО~Лт)'t1J';. мироточивый (Сат .• 
р. 49018)]. Во время раскопок руин церкви Димитрия. производившихся 
греческим учеНblМ Г Сотириу поле пожара 1917 г., была найдена скры
тая в стене свинцовая трубка. из которой и истекало это особым обра
зом приготовлявшсеся благовонное масло (миро) [Cll. DeI\'oye, Salonique, 

seconde capitale ае l'empire b,lJ'oantin et ses monuments (<<Revue de 
l'Universite de BruxeIles». N2 5. 19['1)), р. 405]. Ко дню празднованин 
памяти димитрия (26 октнбря старого стиля) приурочивалась знамени
тая фессалоникская ярмарка. красочно описанная в «Тимарuоне» 
[«Тimarion», ed. ЕШssеп (<<Analekten der mitteI-uпd neugriec.hnischen Lite
ratuг». Bd. IV, Leipzig, 1860), S. 46 sq. Русский перевод С. В. Поляко
вой и И. В. Феленковской (ВВ. т. VI, стр. 365 и ел.)]. Кулы Димитрия 
в Фессалонике принял такие размеры и формы, что жителей города 
даже упрекали в том, что они почитали Димитрия больше, чем Христа 
(ММ, 1, р. 175). 

Главными источникаМJI, рассказывающими о жизни н смерти димит
рия, ЯВЛЯlOтсн три Passiones. впервые и~данные в 1780 г. в Брюсселе 
К );:Jilе.шем Биi1е выесте с Miracula этого «святого» (гл. 8, при\ •. 9) 
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Acta Sanctorum, Octobris, t. IV и перепечатанные в 1864 г . .минем в «Гре
ческой патрологии» (PG, vo1. CXVI, со1. 1167-1202). Первое Passio принад
лежит перу анонимного автора и является самым ранним (середина V 
или начало VI в.) и самым краТКИМj второе, более про странное и содер
жащее ряд новых подробностей, было написано, очевидно, архиеписко
пом Фессалоники первой половины VII в. И03ННОМj автором третьего 
был знаменитый компилятор Х в. Симеон Метафраст, пnложивший в ос
нову своего тру да рассказы предшественников (Ch. De1voye, Salonique .. " 
р. 399). 

Исследования ученых показали, что КУ льт Димитрия зародился не в Фес
салонике, а был занесен туда из СИРМИЯj в фессалоникских Passiones можно 
обнаружить следы первоначального сказания о жизни и смерти ilимитрия. 
[Н. Delehaye, Les Iegendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, 
р, 103-108; Н. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxel\es, 
2 е М., 1933, р. 223-228; J. ZeilIer, Les origines сhгtШqnnеs dans [ез 
orovinces Danubiennes de l'empire romain, Paris, 1918, р. dl-83; А. Siga· 
la5, Nt~~'tct aPXmttcr~61tou ~ЕcrcrctЛО'l[~'f6 Et.; 'Са 1tctuf-Lct'tct 'tou Ct,iou Ll~f-L'Ij'tрtОl.l 
(.'E1tE't'1)pl.; 't'ij.; 'Е'tcttрЕiщ 'tш ч BU~(l'l'tt'lOO'l };1tоuош'l", t. XII, 1936), р. 319-320); 
подробно о Димитрии см.: Н. Ge1zer, Die Genesis .... S. 53 5Q.; Ch. Dieh1, La 
сие de S. Demetrius (<<Dans l'Orient byzantin», Pari5, 1917), р. 25 sq.; Cll. 
De1voye, Salonique ... , р. 399 sq.; Ф. Баришиtl, Чуда Дu.мumрujа Солунскоz 
као исmориски иЗбори, Београд, 1953, стр. 16. 

8. Изв~ст.н'о, что сосеДlние ХРИСТJlан,ские н,ароды, особенно славян
ские - болгары, серпы и 'русс:кие,- веСьма почитали Димитрия. Посл~ 
в~ятия Фесс,алони'КИ норманнами.в 1185 'г., когда гробница Димитрия под
верглась ,надруганию, вознихла легенда, будто димитрий покинул Фесса
ЛQНИКУ и пересм,ился к болгарам (Ch. Diehl, La cite de S. Demetrius, 
р. 31). В русских летописях Димитрий неоднократно фигурирует как 
помощник РУССIiiИХ воинов В борьбе против врагов. Так, уже в «По
вес1'И B'peMeНiHЫx лет» (ХII в.), .13 рассказе о .напад~нии киевского князя: 
Олега в 907 г. на Конст а Н1'инополь , «СВЯ1'ой» димитрий выступает за
щитником :русского князя .от вероломства греков (ПВЛ, т. 1, С1'р. 220); 
в числе ДрУ'ги,х «небесных IВОИНо.в» «сла;вный Дмитрий» помог·ает русским 
войскам разгромить татарские полчища Мамая во время знамен.иТОЙ 
би11ВЫ Нla Куликовом поле (ПСРЛ, т. XI, стр. 61); великий князь москов
ский Иван 111 Васильевич, отправляясь в 1471 г. в поход против «отступ
ников от правослани.я» .н'OBгopOДЦ~B, ПРJlзывал на помощь себе «непобе
димого ДМИТРИIЯ СелуНiЬСКОro» (ПСРЛ, т. VI, стр. 8-9); с ао,мощью 
<1QВятого славного стра,стотерпца Дмитр'ия Селуньского Мироточца» 
ПС:КОВ()КIим воинам удалось незаметно п.роникнуть 113 осажденный 'в 1611 г. 
шведами «пр'И'roрод» Пскова - Гдов и совместно с жителями Гдова 
одерж,ать победу над врагом (ПСРЛ, т. V, ст,р. 53) И т. д. 

В{) ВлаДlимире, Новгороде, пскове .и других древнерусских города,х 
воздвигались соборы и церкви во имя Димитрия (см., например, ПСРЛ, 
т. 1, С1'р. 184; т. III, с1'Р. 96; т. IV, стр. 127, 296), где хранились якобы· 
чаетич~и его <.омощей». димитрий Солунский сч,итался покровителем Rели
кого князя Владимир,ского Вс~волода Юрьевича Большое Гнездо (1176-· 
1212). В Третьяков.екоЙ галерее хра'нится икона Димитрия, прин,адлежа,в, 
шая некогд,а Всевол.оду; там же находится мозаичн{)е изображен'ие Ди
м'итрия Солунского из Михайловского Златоверхого монасгыря в Ки'еве 
(Х! 'в.). [О культе димитрия у сербов см.: К. Dieterich, Zur КUltuгgе-· 

ographie und Kulturgeschichte des byzantinischen Balkanhandels (BZ, Bd. 
XXXI, Leipzig - BerIin, 1931), S. 55-57]. 

9. Фессалоника, действительно, славилась своей ортодоксальностью. 
Однако не все ее .пастыри· были тик безупречны, как об атом гово
рит Камениата. По сообщению Иоанна Мосха (Migne, PG, vol. LXXXVII .. 
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col. 2896 О, 2897 А), в КОllце У! в. архиепископскую кафl:ДРУ в Фесеало
нике занимал язычествующий аристократ, а в 843 г., в год восстановле
ния иконопочитания, с архиепископской кафедры города был смещен 
за иконоборческую ориентацию знаменитый ученый того времени Лев
Математик (Cedr., П, р. 166 3-7)' Камениата не упоминает, кто был духов
ным главой Фесеалоники в его время. В СП:1ске архиепископов Фесеало
ники за эти годы у Jlекьена (Le Quien, Oriens christianus, t. 11. 
Parisiis, 1740, р. 45) также пробел. Имя архиепископа в период осады 
города арабами в 904 г. стало известно благодаря надписи, сделанной. 
в ожидании нападения арабского флота и обнаруженной в 1874 г. на 
обломках приморской стены Фесеалоники. Согласно этой надписи при
морская стена была обновлена. . E1tl '1",( clvvou) арх( t)E1ttC%01t( ou) 8Есса
AOVl%1J' 'tOU E'I't01tlOU". (Полный текст этой надписи впервые был опубли
ковану. Xa't~~ 'I",cl'l'lou 'Ac--;u"{pa'l',a 8ECCaAO'll%Y1C;, eEcraaAO~l%1j, 1881, с. 17,. 
18. О работах, проводившихея в городе по укреплению приморской сте
ны в ожидании врага, СМ.: Сат., р. 511 3-17,5141-6)' Возможно, это был 
тот самый архиепископ Иоанн, о котором известно из «Жития Феодоры 
СолунскоЙ». В «Житии» (стр. 27 - 28) говорится, что Феодора сконча
лась .в царствование Льва и Александра, в шестой год их самодержав
ного правления (т. е. в 892 г.), при святейшем Иоанне, занимавшем 
тогда архиепископский престол в Фессалонике" [Ср. L. РеШ, Les 
ev~ques de Thessalonique (ЕО, 1901, N'Q 3-4), р. 220 sq.J. 

Глава 4 

1. ФессаЛОНlика был.а обнесена стенами еще ,в ЭЛЛ'Иlиистическое \Время. 
В период ри'мс:коro ГОСПОДС'J\ва и в ареД'н.ие века стены города иеод,но
Kpa~HO подв'ергалмсь нерест,роЙке. Подробно об оборон,ительиых сооруже
ниях Фоосало~I'ИКИ см.: О. Tafrali, Topographie ... , р. 30 sq. 

2. Термейский, ныне Салони'кск-ий, залив. 
3. Фессало.н.икская гав-а.нь была бла,ГОУСТ1роена в IY 18. н. Э. Конста,н, 

тином В·ел,и'ким во ,время его п'реБЫВ8IНИЯ в Фессалоник,е (Zosim., р. 8615-1~) 
Подробные сведCJН'ИЯ о фессалоникской гаваНIИ в византийское врем'>! 
приведеНbl у Тафеля CТh. L. Fr. Tafel, De Thessalonica .•. , р. 208 sq.) 
и У Тафрали (О. Tafrali, Topographie ... , р. 14 sq.). 

4. Имеется ,в виду cebePO-.ВОСТОЧlная чЗ!сть Те:рмейского заJIIива, непО
ср,едстве-н-но п,рилегающая к ФессаЛ()оН'и'ке. 

5. "E%~oAo'l - ошибочно. Следует. как уже в свое время отметил Та
фель (Th. L. Fr. Tafel, De Thessalonica ••. , р. 214, п. 42), читать "Ef-L~оАО'l 
[см., например, письмо Феодора Студита Платону (Migne, PG, vo1. XCIX 
col. 918С) и «Житие св. Давида Фессалон.и/(иUс/(оzо» (<<Leben des hlg .. 

David иоn Thessalonique», ed. У. Rose, Вегliп, 1887, S. 13), где да
но правильное написание]. Эмвол - название двух мысов (Большой Эм
вол и Малый Эмвол) на северо-восточном берегу Термеиского залива 
(в древности - At"ElO'l; на итальянских картах ХУl и ХУН столетий
Lembolo; в настоящее время - Кара-Бурну). Камениата говорит о мысе 
Большой Э\4ВОЛ. 

6. Помимо искусственно сооруженной гавани, Фессалоника имела еще 
естественную гавань, расположенную к северу от Малого Эмвола 
(О. Tafrali, Topographie ... р. 14). 

Глава 5 

1. Хортаит (Хор'tа,'tЩ;; В древности KLaco,; В настоящее время Хортиат 
или Хортач), 1200 м над уровнем моря. 
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2. В византийское время эта равнина называлась Каламария (от Кал~ 
р.Ер[а или Кал~ Мара). Название это сохранилось и в наши дни. О его 
происхождении см.: Th. L. Fr. Tafel, De Thessalonica ... , р. 254; Р. N. 
Papageorgiou (В2, У 11), р. 57; О. Tafrali, Topographie ... , р. 25. 

3. Вин·оnpадарс'j;ВО был,о развито зд,есь издав,н.а; об этом овидетельст
вуют некоторые древние надписи, а также изобра,жени~ кисти виног.рада 
на фессалoQНИКOКIИХ монетах, относящихея ко в,рем,еНlИ, предшеспюваВШt

'!У установлеНIIIЮ римского юсп:одства (168 г. до н. э.) (О. Tafra1i, Topog
raphie ... , р. 23). 

4. По сохранившимся преданиям, на горе Хартаит некагда, еще да 
заселения Афана, была 24 монастыря (П. Успенский, Первое путешест
вие в афО/f.ские .монастыри и скиты в 1845 г., Киев, 1877, стр. 9). 

5. Лагодинская равнина. Ср. описание этой равнины уНикифара Хумна 
(ХIII в.)]: Niceph. Chumn., Н, р. 140. 

6. Озера Вольве (B6A~1J), ныне Бешик, и Каранея (KopovE[a), ныне 
Лангаза. Эти озера сообщаются между собой и Орфанским (Рентинским, 
Стримонским) заливам. 

7. Ср.: Niceph. Chumn., П, р. 140. Багатством и редкими сортами ры
бы эти озера славились и в навае время (С. И. Веркович, ТоnограФи
ческо-эт/f.ографическиЙ очерк Македонии, СI1б., 1889, стр. 36). 

Глава 6 

1. Следует читать: 'ЕI-'-~ОЛ~; (гл. 4., прим. 5). 
2. Камениата описывает здесь Кампанию-одну из самых больших 

равнин ~акедании 
3. Кампания славилась своим плодородием и в более позднее время. 

Никифар Хумн писал, что. эта равнина была житницей для гарода 
и изобилавала всем, что. талько мажет давать земля [Niceph. Chumn., П, 
р. 139-140. Ср. также: «Ти.марион" (<<Timarion», ed. Ellissen, S. 44). где 
говорится, что. окрестнасти Аксия ,дарят пахарю различные плады 
земли"]. 

4. ШРРОl:1. ПаЗ.J,нее назывался ШррL у турок- Караферия, в настая
щее время - ВеРШI. 

5. Ср.: <":antac., П, р. 35110-11' Ш, р. 120 u- 12 • 
6. LlРОUI0U?LИ[ '::LVE<;; 'Уд' ~alouoa'toL. Другувиты И сагу даты-славянские 

племена, а каторых впервые сообщается в • Чудесах св. Димитрия
(гл. 8, прим. 9) при аписании праисхадившей в начале VII в. (сагласно 
датировке Ф. БаРИШ}Iча, Чуда ... , стр. 81 - 140, в 614 - 616 г. См. 
его. сводную таблицу осад Фессалоники славянскими племенами в соат
ветствии с датировкой различных ученых) асады Фессалоники объеди
неннюlИ силами славянских племен (~igne, PG, val. CXVI, со1. 1325А). 
Дру, увиты названы там Llpalou~L'taL, Llpolou~L,::al, сагудаты - LC(jOUoa'tC(l 
(или ~a'iouoC(;;Ol: название дано талька в радительнам падеже La:',OU(Jcl't')'J; 
СМ.: .Виза/f.Тnllски извори за ucmopujy /f.apoiJa Jугославиjе", т. 1, 
Беаград, 1955, стр. 188, прим. 4.). Точное определение Камениатай мест, 
где жили эти племена, позваляет уточнить те отрывачные и косвенные 

данные, которые мы имеем па этому вопрасу в других источниках. 

Как можно видеть из Acia Demetrii (~i~ne. PG, val. CXVI, со1. 1365С) 
другувиты уже в VII в. располага,1ИСЬ где-то к западу от Фессалоники . 
В списке епискапских кафедр, аТllосящемся к 879 г. , другувитское епи
скапства (6 ~?OU'(ou:k:[:1,) памещено между епископствами Верройским 
и CepBcКlBI (<<Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum», 
ed. G. Partl1ey, Вегоliпi, 1866, Natitia 2.126. См. также: Notitia 3.200, 
10.322, 13.181, где другувитское епископство названо Ь LlpOUIOU~l~E[(I)'J, 

ДРОUIОU~l':[(I)'J, LloupP~t~!:1;, ~ OU?lO~l't[:1;). В дога варе крестанасцев ат 1204 г. 
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о разделе Византийской империи Дро:уви тия (Orogoubitia) такжс названа 
рядом с Верроеи [Th. L. Fr. Tafel. Sumbolarum criticarum, geographi
аm byzantinam spectantium (<<Abhandlungen ed. Ш. Cl. d. k. Akad. d. 
Wissensch.». Bd V. Abthl. П. 71]. Ьыло бы нсверным, однак о, 
-считать. исходя из совокупности приведенных данных. ЧТО

другувиты занимади западную часТI, рэ.внины, распо.1ОженноИ между 
Фсссалоникои и Всрро~й, а востоqную ее часть занимали сагу;щты 
1М. С. Дринов. Заселение Балканског.о полуострова славянами (. ч те
ния '. М,. 1872. кн. 4). стр. 186; L. Niederle. Маnuеl de l'аntiquЩ 
slat.e, Paris. 1923. р. 106; }'. Ovornik. Les Slaves, Byzance et Rom аu 
/Х е siecle (<<Тгаvаux publies рат 1'lnstitut d'Etudes Slaves». vol. IV, Paris. 
1926). р. 36]. Камениата не делает подобного разграничения. а в копии 
запродажной 897 г .• сохранившейся в архивах Лавры на Афоне (Lavra. 1, М2 1), 
'Х.ЮрLо'l 'too'l llрС!jо;10UУ'Ю'l упомянута рядом с Фессалоникой [исследование 
данных. приведенных в этом документе, имеется в статье Е. Э. Липшиц, 
Из истории славянских общин в Македонии в VI - IХ вв. н. э. (Сборник 
статеи"Академику Б. д. Грекову ко дню 10-летия·. 'V\ •• 1952). стр.49-53. Ср. 
Р. Lemerle. Philippes, et lа Macedoine orientale а l'epoque chretienne et 
byzantine, Paris. 1945. р. 116]. Поселения другувитов не ограничивались 
районом Фессалоники. В одном афонском документе 1085 г.упоwинается о су
ществовании какого-то местечка lI?чо?t't~оU. из-за которого шел спор между 
Лаврой и Ивироном и которое наХОДИЛОСI>. по-видимому. севернее Афонскои 
Горн (Lavra, 1. М2 40), Iругувиты }ки,~и. как это видно из сообщения Ди
MиTpия Хоматиана (начало X1l1 в.). и где-то на верхнем или среднсМ. 
Вардаре, вблизи Полога. где он помсщает ~ IIPOUjOU~t'tt·J.~ (Оет. Chomat., 
ed. J. В. Pitra. р. 410). В НО-х годах прошлого столетия А. Пельц наше,1 
следы другувитов на Родопах: на реке Кричыа. где сохранились разва
лины кр~пости Драговет, и к юго-востоку от Филиппополя. где находится го
ра Дроговина (статья А. Пельца опубликована в «Patn6.tky archaeologicke» 
Х. v Praze. 1877. str. 773. 774.), Iiебольшая речка. протекающая в рай
оне соединении Родоп с Балканами. также носит характерное название 
.ДраГQ'шца" (к. Jirecek. Cesiy ро Bulharsku. v Praze. 1888, str. 287. 288, 
360, 376, 392. 664; L, Niederle. Slovanske starozitnosti, 11, Pra11a, 1906-
JC)J(), str. 425), 110 J\'НeI!ИЮ ;Т. Оболенского (О. Obolensky, The 
Bogomi/s, Camnridge, 1948, р. 157--1(7), I!\!(С!ШО В p"iiorrc i-'одоп rrаходи-
.1ась и ecclesia Ouguntl1iae. названная Рейна ром Саю<оrш в состаВ,lен-
110М Ю\ около 1250 г. списке 16 катарских церквей, которую еще П. Ша
фарик идентифицировал с IIP'I-(О~t't['I;. v1звестно также, что фидиппополь
ск ий архиепископ в X1V в. име.1 титул экзарха Лраговитской Фракии 
[(~~<1.?XO' вр~,J.т" IIрчо3t't:':х;). С. Jirecek, Die Heerstrasse иоn Belgrad 
nach Constantinopel und die Balkanpiisse, Prag, 1877. S, 7'2. Ср. также: 
Tll. L. Fr. Tafel. ThessalonIca ... , р. 59]. Константин БаГРЯНОРОдIlЫЙ 
(Ое adm. imp .• р. 62). пеРС1IИСЛПЯ П.1смена, )Jiившие в его время на Руси 

11 П,lаТИR lIJ ие ей даш, (т:а)'.--:t'»--:?:t --:ОО~ 'Роо;), упоминаст другу витов ('"00'1 
ilРGU·(ОU~t'tю~). Это были те дреговичи, о которых в • [10вести временных 
,1ет" говорится. что они жили севсрнее ДР2ВJJяrr, за ПрипяТl'Ю и ВПЛОТЬ 
до Западной двины (ПВЛ, 1, 1950, СТр. 1l). 11о вопросу о РОД,ствс рус
ских, максдонских и фракийских другувитов (дреГОБИ1IСЙ. драгувитов, 
дрогувитов) ДО СИХ пор нет единого мнеrrия (См., напримср: Епископ 
Филарет. Св. веЛИКО.w.У'IeJ-ШК ДИ_Шl1nрllii 11 солунс!(uе славяне (. Чтения ... ", 
М., 18-H!, кн, 6). стр. 26, 27, ;~!\; М. С . .Jринов . .'Заселение. ,стр. 169; 
L. Niederle, Manuel de l'antiquiie slave, р. 106.]. Об этимологии их имени 
ом. L. Niederle, S/ovanske Stагоzitnоsfi, II, str, 425; О. Tafгali, Тllessaloni
{!uе .... р. ](19; М. Vasmer, Die Slaven in Grieclleniand (<<А11hiJпdlUl1gЕ'rJ d. 
Вегliпег Akad. d. \Vissепsсhаftеп». 1941). S, 177; .ВизанmllC!(U 11380-
Рll ... ". СТР. 187, 188]. 
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Поселения сагудатов в пределах Ruзантийской импеРИII также не ог
раничивались равниной между Фессалоникой и ВерроеЙ. Один афонскиЙ' 
документ, изданный Ilорфирием Успенским, констатирует присутствие 
сагудатов (~ЧОUМ'tОl) во времена и~шераторов-иконоборцев на Халкиди
ке (П. Успенский, История Афона, т. IIl, Киев, 1877, стр. 311). Поселе
ния сагудатов находились и во Фракии: в уставе монастыря Богородицы 
Мироспасительницы (ХН в.), расположенного во Фракии, назван "СО €fL1t6-
Р'О'! ~ ~cl"'(ouociou<; (ИРАИК, ХIII, 1908, СТ.Р. 52; см. таl<же договор о раз
деле империи в 1204 г.: "со EfL1tOplO'l ~ч060У6 ТЬ. L. Fr. Tafel, Symbolarum ... " 
S. 5Z). Рядом с этим эмпориеu упомянута деревня (x"'p(o'l) ilрча~(Ха'tС1. 
В неи жили, без сомнения, другувиты, которых мы снова встречаем ПО' 
соседству с сагудатами. [очное местонахождение монастырских владе
ний (монастырь находился близ Эноса) трудно определить, но вряд ли 
мы имеем здесь дело с теми же самыми другувитами, которые жили 

в рэйоне Филиппополя. Сагудаты встречались также в Малой Азии. Анна 
КОl\нина упоминает в Вифинии 'У_"'fLоr:ОЛ(\I 'И'I(х ~чоuМоu<; (Аппа Соmп., 
П, р. 315]-2)' в котором жили, по мнению Л. Нидерле (L. Niederle, Slovansk!' 
staroztnosti, 11, str. 425), сагудаты, переселившиеся сюда из Фес сало
никской области. Об этимологии имени ,сагудаты' см.: О. Tafrali,. 
Thessalonique ... , р. 109; ,Византиски извори . ..• , стр 188. 

7. Буквально: 1tPo<; 't1j ПОЛЕ! 'tЕлоuаl, т. е. ,платят городу'. 
8. "СШ'! ~~u&W\I 1:&\lЕ!. Скифами византийские историки и хронисты назы

вали готов, гуннов, славян, болгар и вообще все народы, жившие к се
веру от империи. Младший современник Камениаты Константин Багрн
нородный (Ое thematibus, р 501з-15) называет скифами славянское 
население фемы Стримон; анонимный эпитоматор Страбона говориТ' 
о скифах-славянах (~~6&(X, :Е~лаf,о!), населявших Эпир, Элладу, Пе.10ПОН
нес и Македонию (МiШег, Geographi Graeci Minores, t. Н, Parisiis, 

1861. Excerpta ех Strabone, р. 574); в житии Илариона Грузина скифа
ми именуются славяне, жившие в окрестностях Фессалоники (Х. М. Ло
парев, Греческие :жития святых VIlI и IХ вв., Лг., 1914, стр. 61); ви
зантийсКИЙ поэт Х в. Иоанн Геометр называет скифами болгар [В. Г. Ва
сильевский, Русско-византийские отрывки (ЖМНfJ, 1876, март), стр. 174~ 
176]. О том, кого следует понимать под скифами у Камениаты (Сат .• 
р. 49610-11, 4992-3' 49911-18, а также гл. 6, прим. 9; ГЛ. 8, прим. 5.; гл. 9, 
прим. 1) мнения ученых не совпадают. Ф. Дворник (F. Dvornik, Les' 
slaves .... р. 235) с читал, например, что Камениата подразумевает под.. 
скифами славянские племена, жившие в окрестностях Фессалоники,. 
в первую очередь стримонцев, которые сохраняли до этого времени. 

известную независимость и которым византийские села (у Камениаты: 
.другие селения') платили дань. Трудно, однако, согласиться с таким 
толкованием. Стримонцев, как и другие славянские племена, жившие
в окрестностнх Фессалоники, Камениата совершенно определенно называ
ет славянами (:Е~ЛС1~~'IОl. Сат., р. 514]3-]5' 19-21, 51520-2]' 5235-6' 545]3-14)' 
да и жили стримонские славяне не ,бок о бок" с селениями, о которых 
говорит автор, а совсем в другом месте - по берегам СтР.имона. Кроме 
того, несколькими строками ниже (р.496]6) Камениата рассказывает, что· 
лежашую к западу от Фессалоники равнину (Кампанию) пересекают 
"многоводные реки, беря начало в скифских пределах' (E~ 't1j<; ~~uaw\I 
E~OPfLW,U.E'IOl), а истоки этих рек (Галика, Вардара, Луды, Быстрицы) на
ходились, как известно, в Болгарском государстве. Самая большая иЗ'
них река - Вардар - вытекала, как указывает анонимный автор • Ти
мариона ., .из болгарских гор' (<<Timarion», ed. El\issen, р. 44). В. Н. Зла
тарский (История на Б'Ьлz.арскаmа д'Ьржава nрез'Ь средн.иmе векове", т. 1, 
ч. 2, Софин, 1927, стр. 229, 230) совершенно правильно, на наш взгляд, 
понимает под скифами, упоминаемыми Камениатой, болгар. Он допуска-
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ет. однако. другую неточность в истолковании этого места: под словами 

"другие селения' В. Н. Златарский разумеет слаВЯнские племена СМО,lЯН. 
ринхинов и стримонцеl:l. что никак не согласуется с действительным 

полож~нием дел. так как эти племена жили к востоку от Фессалоники. 
М. Раикович тоже считает. что скифами Камениата в данном случае 
называет болгар (.Вuзанmuскu uзворu ... •• стр. 267). 

9. Златарский (В. Н. Златарски. Исmорuн. . ..• стр. 329). понимая под 
скифами Камениаты бодгар. считал. '11'0 здесь говорится о торговле Фес
салоники при посреДНИ'lестве славянских с('л со скифаМИ-бодгарами. 
А. Штрук ~A. Struck. Die Eroberung ...• S. 540. 548. п. 2) полагал. '1ТО 
речь идет о торговле между славянскими (скифскими) селами и Фесеа
лоникой. М. Райкович (.Вuзанmuскu uзворu .. . ". стр. 267. прим. 4) 
разделяет толкование А. Штрука. отмечая. '1то если под скифами под
разумевать бонар. то указание Камениаты на прочный мир. царивший 
в отношениях между скифами и Фессалоникой (Сат .• р. 4961:-]5) противо
речит фактам. так как даже после заКЛЮ'lения в 896 г. официального 
мира между Болгарией и Византией Симеон (893 - 927) неоднократно 
нападал на византийские области. М. Райкович упускает. однако. из ви
да одно обстоятельство: Камениата сообщает. '1ТО. с тех пор как скифы 
приняли крещение. • война ис чезла отовсюду. и мир стал править сосед
ними пределами' (Сат .• р. 500]-з). а это зна'lИТ. что перед нападением 
Льва Триполийского. на Фессалонику в прилегающей к ней области ни
каких военных действий не происходило. Следовательно. нет причины 
считать. что вторжения Симе.она на византийскую территорию препят
ствовали торговле Фессалоники с болгарами (гл. 6. прим. 1О). 

10. &auf'-aa[a'l 't:L~a ~al ~a&€Ta'! €tр~'1Т)'1 Е'! €au't:ol, aU'I't:1JpoUf'-€'10L. Указание 
Камениаты на существование прочного мира между фессалоникийцами 
11 скифами (болгарами. гл. 6. прим. 8 и 9) представляет большой интерес. 

Дру'жествен'ные ошошеliИЯ между Византий.с,кой империей и Болга
рией. установившиеся после смерти Крума (815 г.) и особенно после 
мирного дого.в,ора 864 г .• не преРbllвались вплоть до смерти болгар'СКОГО 
царя Бо.риса 1 Михаила (852--889). Но уже 'в 893 г .• когда сбор тор'говых 
пошлин с болгарских купцов был отдан Льво,м УI ноа откуп двум B!IBaH

тийс-ким торговым людям и перенесен из Константи,нополя в Фессалони
ку. Си'Мюн (893-927) начал прmив империи нойну. [В. Н. Златарск'и. 
Известията за българите в хрониката на Симеона Метафраста u Логоте
та (<<СБОIРНИКЪ за народни умот.ворения. ноаука и книжнина», кв. 24, 1, Со· 
фия. 19О8), стр. 93]. Однако военные действия. н·еод,нократно прерывав
шиеQЯ в результате дипломатически.х переговоров сторон, п.р.о,ходили. как 

паказы.вают исroчн.ики. вда·ли от Фессалоники (Ое adm. imp.. р. 142; 
Georg. Cont.. р. 77:<'з -77415; Theoph. Cont.. р. 35722-3014; Cedr., 11. 
р. 254 14-257 16). 

Рассказ об этой войне византийские хронисты за'канчивают сообще
нием о битве при Болтарофиге. не указы,в.ая ни ·год·а ,сражения. ни года за
ключения М'и'рного .п:оговора. В. Н. Златарекий. опираясь на известие 
арабского нстор,ика Табари о том. что летом 896 г. подошедшие к Кон
стантинополю болгары IНанесли большой урон I1река,м (что связывается 
о·бычно со сраже,нием при Болгарофи.гЕ'; см. В. Н. 3ЛQ.тарски. Известията 
за българuте .... стр. 144; ер. cтqJ. 99. 100; F.. Dvornik. Les slaves .... р. 305) 
но были оттеснены войском. укомплектованным Львом УI из арабских 
п.1енников. приходит к выводу. что именно в 896 г .• непосредствен
но за отс.туплением болгар. и последовало заключение мирного до
.говора между Византией и Болгарией [В. Н. Златарски. Извесmuн.mа за 
б'Ьлzарumе ...• стр. 101; ср.: М. С. Дринов. Южные славн.не u Вuзанmuн. 
в Х в. (.Чrения ... ". М .• 1875, кн. [11). стр. 9]. Однако подобная датиро
вка недостаточно убедительна и затрудняе т объяснение последующих 
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событий из истории болгаро-византийских отношений, в частности ка
сающихся Фессалоники. 

Заключени,е м.ира прои:зошло, очemид,но, только в 904 г. и притом уже 
после нападения арабов на Фессалонику [Ср.: О. 1. Bratlanu, Lp соmmег
се buIgare dans I'empire byzantin et Ie monopoIe de I'empereur иоп V 1 а 
ThessaIonique (<<Известия на Българскоте историческо д-во, XVI-XVIII, 
Сборникъ,в паметь на проф. Петъръ Никавъ», София, 1940), р. 32]. Продол
жавшеес.я до 904 'Г. состо~ние,войны между ВизаНlТией и БОJDгарией объяс
няет и опра,вдывает как действия болг,а,р в районе Драча, повлекшие за со
бой ,второеIПОСОЛЬСТ,ВО Льва Хиросфакта.в Болга.рию (оно имело место в пе
риод между 896 и 904 г. См.: В. Н. Златарски, История ... , стр. 324), так 
и попытку Симеона заоелить ФессаЛQJНИIКУ бол'Гара~и после разграбления 
ее Львом Триполийским, вызвавшую третье посольство Хиросфакта 
{I. SakkeIion, Ailoyto<; Maj[(I-срОU it..,&u7ta'tou 7t(X'tPL~[OU, ~U!,-EW'I aFX0'l'to<; Воuл-уа
p[,'l<; ~'ll 'tL'I(J)'I аЛЛ(J)'I Е7tL(I'tоЛ'l[ (t1ЕЛ't[о'l "~<; !a't0pL~~<; ',(,а, €&'10ЛОjL~~<; €'taL?!a:; 
't~<; 'ЕлМоо<;, t. А, Athen, 1883), (1. 396. Ср.: О. 1. Bratianu, Le соmmегсе 
';ulgare ... , р. 32; F. Dvоrпik, Les Slaves ... , р. 305 - 306]. 
Если принять эту даТlfрОIВ1КУ, становится понят,ным, что по'граничный 
столб между Болгарией и Византийской империей был установлен в 904 г. 
в результате заключения мирного договора между обеими странам\! 
[Ф. И. Успенский, Пограничный столб между Византией и Болгарией при 
Симеоне (ИРАИК, 111, София, 1898), стр. 184 и сл.]. При такой датировке 
получает, наконец, объяснени,е и сообщеН!и'е некото,ры,х виэаIНТИЙ«'!К;ИХ хро
н,истов о том, что, «когда болгаlр.с'кие 'вторжения тре.вожил.и ромеев 
<"",'1 ОЕ ПоuЛ'(а'РL~Ю'l E'!'OO(J)'1 'P(J)fLa[ou<; E7tE'tPL~6..,'tQJ'I), арабы, узнав об этом. 
предп,рин,яли моракой поход (имеется в виду Движение флот,а льна Три
полийского к КОНlCтаlill"ИIНОПЮЛЮ, предшест,вовавшее его нападению на Фес
сало нику. - Р. H.~. во гла'ве 'Которого поставили Льва Т,риполиЙского ... » 
(Georg. Cont., р. 783, под чертой; ср. Theoph. Сопt., р. 36611-15.Geadr., 11, 
p.26119-22). А. А. Васильев, принимая датировку М. С. Дринова, относив
шего заключение мира между Византией и Болгарией к 893 г. [М. С. Дри
нов, Южные сла8яне и Византия 8 Х 8. (<<Чтения ... », 1875, кн. 3), стр. 6-
81, вообще объявил это сообшение неправдоподбным (А. А. Васильев, 
Византия и арабы, стр. 138-140). 

В. Н. Зл.атарск·иЙ, сч'итая 896 г. годом за'Ключени,я м'ир.н:ого догооора, 
п,рида,вал 'Сообщению источ.н:и,ков о вторжениях болта!р неооот.ветствующее 
деЙСТ,llительности толковаlНие. Он и.сходил из тех 'Соображений, что вряд 
ли Лев Т'р,ипол,ийский мог в короткий ср,ок уз,н'ать о н,апа:дении болгар, 
если б оно произошло ,на отдаленной западной I1раН1ице; вторжение же 
со 'стороны Фракии ЯIВИЛОСЬ бы ,нарушением м'Йра МE'lЖду Болгарией и 
ВизаIНТИ€Й. ПОЭТОМ'У В. Н. Злата,р,ский ПРИIХОДИТ к выводу, что болгаlРЫ 
могли вторгrнуться в Византию т,олько с юго-запада, где-то в р'айоне Фес
салоники (В. Н. Злата.рCКiИ. История ... , стр. 327-328). Подобное толко
ваl!fие НlаОСОД1fТСЯ. oДНlalКo. ,в я,в,ном ПРО'ГИlворечии ,с по'Казаниями Камениа
ты, жит,ел,я Фессало.ники и 'СО'в'ремеННИlКа этой .воЙны, ко,-vрый совершенно 
определенно сви.детельст·вует о том, что ПeJjJед нападеН1ием Льва Т,рипо
ЛИЙCIКого на город (lИюль 904 г.) во всей пр,илегающей О'бла.сти царил 
п'р,очный ми.р (гл. 6, п,рим. 9). Посл.е битвы при Болга,рофиге враждебные 
действlН,Я болт,ар приняли, ~О-lВщп:имому, М'Е'Стный характер, приче~f Си
меон, по впол,не ПОН1ятным прич,ина:м, СТipемилея не приближать их к 

Феос,аЛОНlике, ста,ВtШей центром сбыта болга'РСIШХ TOBalpOB. Бережное от
ношение Симеона к ФеСО3-ЛОНИlКе .видно и из ег·о писем к паl,РJ!арху Ни
колаю Мистику (О. 1. Bratianu, Le соmmегсе bulgare ... , р. 32). • 

11. Дословно: ML'Io't1}'ta C"'~~ "а<; ХРЕ[а<; аЛЛ~ЛОL<; &fLE[~ooaL. 
Камениата умалчивает, к сожалению, о предметах болгаро-византийской 
о r овли. Из дру гих источнике в известно, что болгары торговали скотом 
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(А. Я. Гаркави, Сказания мусульмански~ писателей о слar,янах U РУ С С/{ll.I:., 
СПб., 1870, стр. 126), медом, льном (<<Книга эпарха», IX, 6; С. ЛишеiJ. За 
стоков ото производство във феодална България, София, 1957, СТр. 25,41),. 
а также вели торговлю рабами [Д. Ан,гелов, Робството в средневековна 
Българuя (<<Ист. Пр·еглед», т. 11, 1946). СТР. 143, 151; 1. Sakazov, Bulga-
rische Wirtschaftsgeschichte, Berlin-Leipzig, 1929, S. 66]. В Фес-
саЛОНlИке болга,ры покупали, по-ви)щм·ому, р,азличного Рода т'ка,ни, 

иеталличеС\Кую Уl1в,арь, украшения и т. п. (ср.: Сат., р. 50021-5016 
56816-5691). Судя по тому, что Каме.ниата употребляет гла'ГQЛ CzfLEl;~", 
(обмеии,вать, Iвы'меНiИ1Вать), ТО'Р'l'овл'я межДУ болга'рами и Фессалоникоlt 
происходил а ,на основе обмена. Современники Камениаты также под
твержд,ают обмеlllНЫЙ характе.р болга.рской '1'OIР'roвли: арабекий ХРОНiИст 
Аль-Масуди (20-50-е годы Х в.) указывает, что болгары не имели ни зо
лотых, ни сереБРЯIНЫХ монет и рассчиты,вались за покупки коровами и 
ов.цаlМИ (А. Я. Г:а.рка'ви, Сказания ... , стр. 126). «К,ни-га эпарха» также сви
детеЛЬСllвует о том, что торговля между Бол,гар'ией ,и Византией п:роиз
ВОДlилась на основе обмена това.рами (<<Книга эпарха», IX, 6). Сле.дует, 
Од'нако, отмет:ить, что фо,рм,улиравка интер,есующеro нас места в «Кните 
эпарха» позволяет предположить, что такое положение не было правилом: 
« ... если ПОКУПlка мо'жет производиться лишь в порядке обмена lIIa д!рутие 
ТО.в,ары ... », 'говорится т,ам, следовательню, допускается ,во~мо>Жность и 

таlКИХ случаев, когда пакупка совершалась за деньш. Хотя бол,гарские 
монеты 'в это вр,емя еще не чеканились (С. Лишев, За стокоаото прои.з
водСТ80 ... , ст,р. 45), а'р,хеолo.rические раеКОП1{JИ об.наружили на территории 
Бол'гарии византийские монеты VII-IX BiIJ. (ИБАИ, т. VI, 1930-1931, 
ст:р. З,14; В. и К. Шко.рпiИЛ, Някои йележки върху археологическите и исто
рическите изследвания в Тракия, Пловдив, 1885, стр. 92). Позднее, с раз
витие,м 'ремесла и ростом внутрен'ней и ,внешней то'р'говли, деНIC,жные рас
четы прио6ретают у болгар ,все большее знаЧСНiИе. Источ,ники оооощают, 
что !Когда IВ 1018 г. ВiИзантийские войска 'ВоС'I1УП,ИЛ'И ,в болгар'окую столицу, 
импер,атор Василий II (976-1025) захватил там, помим.о золота, драго
ценных камней и одежд, большое количество денег(Сеdг., П, р. 46813). Но 
и В это время денежные отношения в Болгарии был!! развиты еще слабо: 
из;вестно, что после победы на,д Бошарией В.ас'ил,иЙ 11 прика.зал, чтобы 
под,атн с болга.р, >Как и прежде, взимались на1'У'рОЙ - пшеницей, !!росам Н' 
ВI~HOM (Cedr., 11, р. 5301з-14). Обол.гар·сIКОЙ торговле, а также о раз.витии 
товарного производства в Болгарии см.: И. Сакъзов, BЪНLllHa и вътрешна 
търговля на България през VII-X/ в. (<<Описание .на Българското и,ко
номичеако дружест,во, ГОД XXIII», 1924); С. Лишев, За стоковото про из
водство ... 

12. По равнине (Кампании), расположенной к северо-западу от Фес
салоники, протекали реки: Гали'к (Эхейдо,рос), Вардар (Аксий), Луща' 
(ЛЮДlиас) и Быстрица (Галиа'КМОIII). Самой большой и в,аж.ноЙ по 13HOeMY 
тор,говому з,начению была река Ва,рIД,ар, IHa 'судоходность которой В 
соедние века указывают, помимо Камениаты, Никифор Грпгора (Niceph. 
Greg., 1, р. 38019) и Феофилакт Болгарский (TheopIlyI. BuIg., Migne, РО, 
vol. CXXVI, со1. 472О). По Ва,рдаору проходил путь, связыва.вший Фес
салонику с ДУНlаем (ср. Ое adm. imp., р. 182: «От Фессалоники до Р'С!КИ 
Дунай, на котор'ом стоит город, называемый Белград, ВОеемь дней пути, 
если кто идет не ,спеша, а с оста!Ювками»). Он шел qзНСРХ по Вардару до 
IСIКOJПле (Ус'Кюба), а ~aTeM по долине Mo.palBbI, где начиная от Ниша (На
%сса) - узлового пункта скрещени'я шести различных дорог - соединялся' 
с дрввней ри'мской дорогой, св.язы,ва'вшеЙ Бел:гра-д (Си,Н'гидун) с Констан
тинополем (Византием); об этой дороге см.: С. Jirecek, Die Heerstrasse ... ; 
ср.: А. Philippson, Das byzantinische Reich als geographiscbl Erscheinung, 
Leiden, 1939, р. 94 sq. Торговые связи между Фесеалоникой и Болгари-
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ей. помимо Вардара. могли осуществляться также по рекам луде 
и Быстрице (Cantac .• Ш. р. 11822-1191). 

Глава 8 
1. Обр,ащенная к patRH,HHe ч,а<:ть го.рОд'СIКОЙ CTe1IbI. как наиболее уяз

ВИ.мая в случае нападения ;врагов. 'бы.rnа двойной: пом,имо 'большой стены • 
.()поясыва,вшеЙ весь .город. здесь имелась еще ,внешняя. переД,ня:я стена 
.(1tpO'tElxw,...a). Подробное описание стен Фессалоники и ее укреплений 
дано О. Тафрали (О. Tafrali. Topographie .... р. 30 sq.). 

2. Ксеркс-персидский царь (486-465 'Т. дО н. э.). В 550 г. до н. э. 
царек Персиды Кир II захватил в свои руки власть в Мидийском госу
даРСl1ве, в соста.в которого входи'ла область Нерсида. населенная пер
сами. После этого пер сов стали называть мидянами. 

3. Камениата имеет в виду два плавучих моста. сооруженных по при
·казанию Ксеркса. По свидетельству Геродота (Herod.. р. 55), через 
эти мосты переп'р.а:влялось .из Аз,ии в Бвропу ОГРОМ'ное ;войско KceplКca. 

4. См. предисловие. стр. 156. 157. 
5. На протяжении двенадцати столетнй со времени основания Фесса

лоника не ,ра'з видела .враго.в у своих стен. В 1 ,В. дО 111. э. на город напа
дали Фр,акиЙцы. В 250 г. готы. перейдя ДУlllаЙ. втортлись во Фракию и Ма
кедонию и впервые попыталнсь зltJхватить Фессалон.иIКУ. В 253 г. они по
вторили свою попыТlКУ. Потерпев неудачу. они СПУС11Я 15 лет С:НОВа оса
дили город. :но И ·на это'т ·раз вынуждены были отступить . .последний раз 
готы пытались О.владеть ФессалОНlИКОЙ в царствование императора 3ннюна 
(475-49:1). но также безрезультатно (О. Tafrali. Thessalonique ... , р. 41 sq.). 
Пришедш,ие на см'ену готам сл.авяне наЧИlная с середины Уl в. и н,а про
тяжени'И всего последующего столетия предп,риним.али упор'ные и на,стой
чивые попытки зах:ватить город. деист,вуя нногда в союзе с аварами. они 
не менее пяти раз осаждали Фессалон'ику. В У1II в. поя.вился .новыЙ опас
ный враг - болга'ры. Их нападеlllие на город ,Б 837 Г. с ТiP'YД'OM было от
рнжено в,изантийским войском (О. Tafrali, Thessalonique .... р. 139). Каме
ниата. говоря о многочисленных врагах. нападавших в прошлом на Фес-
·салонику, как показывает его ссылка на «Чудеса св. Димитрия» (Сат .• 
р. 4~914-1:'; гл. 8. прим. 8) имел ,в вид'У в первую очередь славян. Сла
вянские племен,а. на,хлынувшие .в УI ,в. ·в визз,нтийскую М3G{едо,нию и :не
однокра'i'НО осажда,вшие Фессалонику. были, действительно. наиболее 
опасными ее вра·гами. Но это отнюдь еще не дает оонова:ний за'ключить. 
как это делает М. Райкович (<<Вuзантuскu uзворu» .... стр. 267. прим. 4). 
что под «соседними 'СКiифам:и» Камениаты iII даlllНОМ случае можно пони
мать только славя,н. Город подвергалея нападениям и со сто'роны болга,р. 
которых Камениата здесь. как 'и в предшествующи.х случаях (гл. 6. прим. 
8. 9). называет скифами. 

6. Камениата не совсем точен. Известно. что еще в 269 в. Фесеалони
ка осаtЖдалась с моря готами (О. ТаУгаli. Thessalonique .... р. 62 ). После 
первых неудавшихся попыток захва.тить город с суши. славяне. как ·сооб
.щают «Чудеса св. ДИМИТРIИЯ». построили флот 'и HeOДHo~paТ:HO подв,ер,гали 
город осаде с моря (Migne. Ра. vo!. CXVI. соl. 1325 А sq.). 

7. В 904 г. Фессало.ника. действителыII,' была взята врагом в пер,вый 
раз [ср. гомилию Никола,я Мистика. посвященн'УЮ 'взятию Фесеалоники 
ара.бами: «Как подвергся стольким ,несчастьям '" город, недо.ступныЙ вра
гам с тех пор. как солнце 'СМО'i'ритна него!::. (Migne. ра, vol. CXI. соl. 
25-26)]. 

8. " .. . 1::.ti~ 1:",'1 &au,...a'tbl'l au'tou ~l~Лоt~ ... " Камениата имеет в виду .Чу
деса св. Димитрия'. являющиеся наиболее значительным памятником 
фессалоникской агиографии. Известны главным образом три сборника 
'. Чудес'. впервые изданных в 1780 г. болландистом К. Бийе (Acta 
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Sanctorum, Octobris, t. IV), а затем текстуально воспроизведенных Ми
нем (РО, vol. CXVI, соl. 1203-1398). Наиболее инт .. ресные раздt'лы 
• Чудес', благодаря которым этот источник получил широкую извест
ность, Составляют два древнейших сборника, повествующие о войнах 
Фессалоники со славянами в конце VI и в VII вв. Первый сборник был 
составлен архиепископом Фессалоники Иоанном (610 - 649), которому 
приписывают также авторство второго «Passio» (гл. 3, прим. 7); второй 
является трудом анонимного автора конца V II в.; третий сборник был 
составлен после взятия города Львом Триполийским (во второй полови
не Х в. или позднее). В последующие столетия появились еще несколь
ко • Чудес· Димитрия. Обширный список агиографической литераТУрbl 
о Димитрии приведен Ф. Баришичем (Ф. Баришиh, Чуда.. стр. 17-
29). 

Ценные сведения о византийской Македонии в период славянских 
вторжений в УН в., материальной культуре славян, а также о самой Фесса
лонике, содержащиеся в первых двух сборниках. Чудес св. Димитрия·, 
уже давно привлекали к себе внимание исследователей [Th. L. Fr. Tafel, 
De Thessa[onica ... ; Епископ Филарет, Св. великомучен.ик Димитрий ... ; 
Н. Gelzer, Die Genesis ... ; Ф. И. Успенский, О вн.овь открытых мозаиках 
в церкви святоzо Димитрия Солун.скоzо (ИРАИК, т. XIV, 1, София, 
19(9) и др.]. Всестороннему и глубокому ИСПОЛI,зованию этого источни
ка поеП'lТствует неудовлетворитеЛI,НОСТЬ имеющихся изданий. tl 1874 г. 
А. Тугар (А. Tougard, De ['histoire profane dans [es actes grecs des, 
Hollandistes, Paris, 1874, р. 80-204) перепечатал наиболее ценные раз
делы Э1'01 о ИСТОЧllика и добавил к тексту балландистов еще 20 страниц 
извлеч~нных из той же Парижской рукописи не 1517, которой пользо
вался и К. БиЙэ. Это начинание А. Тугара, 'несмотря на многочисленные 
пожелания, не было продолжено. Немало затруднений при использова
нии предоставляемых • Чудесами св. Д имитрия' материалов возникает 
из-за отсутствия в них точной датировки описываемых событий. Поми
мо упомянутых выше работ, хрО!IОЛОГИИ этих событий посвящены труды: 
А. Регпicе, Su[[a data del libro /J dei Miraculo s. Demetrii Martyris (Hes
sarione. VI, 1902), р. 181 sq.; О. TafraJi, Sur lа date de l"eglise et des mosaiqrles 
de saint Demetrius (<<Revue archeo\ogique». 1909). р. 83 sq.; Н. De\ehaye. 
Les recueils antiques de тiгасlеs de saints (<<Analccta 80Ilandiana». 1925). 
р. 57; Н. Gregoire. L'origine et [е пот des Croates et des Serbes (Byz. 
XVII, 1944-45). р. 104 sq. Большой вклад в уточнение хронологии 
.Чуд~с" и правильное понимание содержащихся в них данных в послед
нее ВJемя внесли: Ал. Бурмов. Славян.ските н.аnаден.ия срещу Солун 
в »Чудесата н.а св. Димитра" и тяхн.ата хрон.олоzия (. Годишннк на 
филос.-истор. факульт. ун-та·. II. София, 195'2). с"Гр. 167 - 214 
Р. Lemerle. La composition et lа chronologie des deux premiers livres 
des Miracula S. Demetrii (8Z. XLVI, 1953), р. 349--361; Ф. БаРИlJIнh. 
Чуда. ср. также: "Визан.mUС"(tl иЗ!JОРIl. ". стр 173 216. 

ГЛ<1ва 9 

1. На основании этого свидетельства Каменнаты О.l'афрали (О. Tafrali, 
Thessalonique ... , р. 137. 144; О. Tafrali. Topograpl!ie .... р. 42; ср.: Cll. De\
уоуе. Salonique ... , р. 409) указывал, что македонские СJlавяне были кре
щены в Уl11 в. Однако, как уже отмечаЛОСh (гл. 6, прим. 8. 9; гл. 8, 
прим. 5), Камениата называет славян совершенно определенно о, ~~ЛG!' 
~~vo'. под скифами же он имеет в виду болгар. У него нет ни малейше
ГО намека относительно ТОI"О. когда именно произошло крещение; из 

текста можно лишь видеть. что оно было завершено к тому времени. 
о котором рассказывает Камениата, т. е. к концу \Х в., что соответ-
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ствует времени принятия болгарами христианств. (865 г.). Имен
но после крещения болгар между Византией и Болгарским госу
дарством ~стаНОВИЛСR ,прочнь~й, мир (ер., например, Georg. Сопt., 
р. 7335-6: E'X.'tO't€ "(€'IOfLE'I'lj, €lP1jYljC; ~a3€lac;), сохранявшийся вплоть. 
до войны, начавшейся из-за перенесения центра болгарской тор-, 
говли из Константинополя в Фесеалонику (гл. 6, прим. 10). 
М. Райкович, хотя и относит время упоминаемого Каиениатой крещения. 
скифов к концу lХ в., однако под .скифским племенем", как и О. Таф
рали, понимает славян ("Византис"и извори ... ·, стр. 268, прим. 6. 
Сведения о христианизации македонских славян даны стр. 186, прим. 3 и 
стр. 188, прим. 4). 

2. Исайя, Н, 4. 
3. o'ljfLocrta ЛЕU"?ОРОС; - византийское название знаменитой Via Еgпаtiа .. 

Эта дорога проходила через Фесеалонику от так называемых Золотых 
ворот до ворот Кассандры и являлась главной городской магистралью. 
Via Еgпаtiа - Via Regia македонских царей, заново 0тстроенная рим
скими императорами в военных и административных целях во II в. до 
Н. Э. , после покорения Македонии, стала важнейшим торговым путем, 
между Западом и Востоком. Она начиналась от Апполонии (или от Дир
рахия) и шла через Лихнид (Орхид), Гераклею (Битоль-Монастыр) 
и Эдессу (Бодену) в Фессалонику, а оттуда вдоль побережья Эгейского 
моря в Константинополь. Фундаментальная работа о V ia Egnatia написана 
Тафелем: Th. L. Fr. Tafe!, De via militari Romanorum Egnatia, qua lllyricum .. 
Macedonia et Thracia jungebantur, Tiibingae, 1842. См. также W. Тота
schek, Zur Kunde der Hiimus-Halbinsel, 1/, Die Handelswege im 1'2. 
ТЫ nach den Erkundigungen des Arabes Idrlsi (<<Sitzungsberichte der К. 
Akad. d. Wissensch.», Phi!os.-hist. С1., Bd. СХШ, Wien, 1887), S. 353-360; 
О. Tafrali, Topographie ... , р. 21, 1:2'1. 

4. М! 'ta Е% ~1jP"''I u'f'acrfLGI.'tGl. ыс; 'ta E~ EplW'I 'tOtC; аЛЛOtс; E1tl'l€'IO'1J'to. В. Хейlt 
комментировавший в своей .Истории Левантийской торговли" (W. Heyd. 
lfistoire du commerce du Levant аи тоуеn age, Leipzig, 1923, р. 53, п. 3) 
эго место из сочинения Камениаты, справедливо считает, на наш взгляд. 
что выражение . 'ta Е% r'1Jp"''I u,!,acrfLGI.'ta" употреблено з)J.есь как противо
поставление ыс; 'ta ЕЕ EplW'I, и его следует понимать не в том смысле' 
что шелковые ткани привозились из страны серов [Н. В. Пигулевская. 
Византийская дипломатия и торговля шелком в V- VII вв. (Б8, т. 1), 
стр. 205], а что их делали из нитей шелковичного червя (a~PE'). 
Ср. : Е. Э. Липшиц, к вопросу о городе в Византии в VII1 -1Х вв. 
(8В, т. Уl), стр. 125. 

Глава 11 

1. По местной, несомненно преувеличенrюй, легенде храмов в городе-
6ы.1О столько же, сколько дней в году [Р. N. Papageorgiu, f!ЕcrcrаЛО'll%1jС; 
k'tорtУЛ y.at арх.аtОЛО'(t%а ("ПоЛt'tt%а NEGI.", N~ 1237, 1911, 11!1I)]. О фессало
НИКСЮIХ церквах см.: Ch. Dieh1, М. Le Тоиrnеаи, Н. Sa!adin, Les monument.~ 
c1u·etiens de Salonique (<<Monde J'Art Byz.», IV, 1918); О. Tafrali, Toporgap
hie ... , р. 14g .. -2UlJ. 

2. i; 't'ij~ 7ta'l'tOUP,,(ou 'l.al 3€lac; 'tou lJ7tEpoucrlou ло"(оu cro~lGl., ОТ%О;, т. е. цер
ковь св. <..:офии. Это была одна из крупнейших церквей Фесеалоники, 
представлявшая собой бази,шку с куполом. Самое раннее упоминание 
(\ ней имеется в письме Феодора Ст"дш'а от 795 г. (Migne, PG, vol. 
XCIX. со). 918); она была построена. -как это стало ясно после много
численных споров по этому вопросу среди ученых (О. Tafrali, 
Topographie ... , р. 166, 1(7), в первой половине УiI! столетия (См. об 
:ной церкви: М. Ка l1iga,. Die Hag/zia Soplzia ооn ThessQ:.~niki, Wurzburg, 
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1935; Ch. Delvoye, Salonique ... , р. 410-412; ср. такме: В. Н. Лазарев', 
История византийс/(ой живописи, т. 1, М., 1947, стр. 29( прим. 19! •. 

3. Церковь Богоматери-о 't-ij<; aEL'Tcapi\Evou u 1taVapo~ ... а; &EOt'-~-:ОРО<; (оТм<;). 
как называет ее Камениата, является однои из самых древних город
ских церквей; она построена в V B~ И представляет собой трехнефну.ю 
базилику. С XIV в. известна под именем Ахейропойетос (' AXEt?07tO[~'to<;); 
после взятия Фессалоники турками в 1430 г. была превращепа в мечеть 
и получила имя эски·Джума; в настоящее время называется церковью 
св. Парас~евы (Ch. Delvoye, Salonique ... , р. 406-408; ер.: О. Tafrali, 
J"opographte .•. ,p. 160 sq.). В 1949 г. появилось новое исследование об 
этой церкви С. Пелеканидиса [Древнехристианс/(ие памятники Сало
ники; Ахейроnойетос и Лотомский монастырь", изд. Друзей виз"нт. Ма
кедоиии, 1949 г. (на современном греческом языке; в нашем распоря· 
жении этой книги не имеется)J. 

4. Церковь св. Димитрия была самым большим храмом в городе. 
Она представляла собой величественную пятинефную бази.шку длиной 
в 43 и шириной 33 М. Построена в начале V в. префектом 'Иллирика 
Леонтием. Долгое время считали, что эта церковь была уничтожена.· 
пожаром в царствование императора Ираклия (610 - 641) и на ее месте 
была построена другая церковь [Th. L. Fr. ТаУеl, De Thessalonica ... , 
р. 1I5 sq.; V. Laurent, Sur [а date del'eglises de S. Demetrius et S. Sophie 
а Thessalonique (В2, Bd IV, 1895), S. 432 sq.J. Ilозднее, однако, было 
принято высказанное впервые О. Тафрали предположение о том, что 
церковь, построепная Леонтием, пострадала от пожара незначительно, 
вскоре была восстановлена и просущеСТВОВlла без каких·либо значи
тельных изменений вплоть до начала ХХ столетия [О. Tafrali, Topographie .... 
р. 170, 171; О. Tafrali, Sur la date ае l'eglise е! des mosaiques de s. 

Demetrius ае Salonique (<<Revue Archeologque», 1909)J. В 1917 г. во вре
мя пожара церковь св. Димитрия была превращена в руины; в 1948 г., после 
восстановления, вновь открыта. Имеются хорошие репродукции' и под
робное описание великолепного внутреннего убранства церкви до пожа
ра 1917 г. (см. Ch. Dieh1, М. Le Tourneau, Н. Sa1adin, Les monuments ... , 
р. 94-114). Новейшее ИСС.~едование об этой церкви см.: О. S otiriou' 
'Н ~аСrtЛt~~ 't:ou 'A-r[~u AYIf1'(,'tp[ou еЕGGалоv[~~<; (Bt~A. "То; A&~'lat<; 'Архаtол' 
E'tatp., XXXIV, 'A&1jvat, 1952)J. 

5. О составе церковнослужителей в византийских церквах и об их 
обязанностях см.: J. 2hishmann, Die Synoden und die Episcopaliimter in 
der morgenliindischer l(irche, Wien, 1867. 

6. Орфей - мифический древнегреческий певец. По преданию, его 
лира издавала такие чудесные звуки и сила его пения была так велика, что 
дикие звери выходили из своих логовищ и следовали эа ним; деревья 

и скалы сдвигались со своих мест, чтобы послушать его игру (Aeschylus, 
Agamemnon, 1629; Euripides Bacchae, 564; Iphigenia in Aulis, 1211 sq.). 

7. ('omep-.чегендарныЙ эпический поэт древней Греции, автор знаме
нитых поз:\[ "Илиада" и "Одиссея". 

8. СиреlНЫ - в прече'СЖОЙ мифологии морские музы, обладаlвшие ча
рующим голосом; своими песнями сире.ны g·аманивали· оНа остров, где он 

жиrи, проплы ва·вших мимо пут,ников, которых там ожидала гибель ( Но
merus, Odyssea, 12, 39 sq.). 

Г л а в а 12 

1 . .псал., XLIX, 16. 
2. Ар.абов обычно называли агаРЯl~аМIИ по име.н.и библейского пеРСD

нажа - рабыни-египтянки Агари, которую мусульмане ПО'читают K~;{ CBOJ() 

родоначальницу. Об употреблении этого названия в византийских источ-
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НИlКах XI-ХVl SB. ем.: Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, t. 11, Budapest, 
1943, S. 62. 
. 3. с,р. так:же:Сат., р. 51120-5121' Наглядную ИЛЛЮС11рацию к Эl1ИМ 
словам ,камениаты д,ает «Житие Феодоры Со'лунс.коЙ». В не-м рассказы
вается, что после то-:-о как остро'в Эгина под,вер'гся напа,дению арабов и 
был опустошен г-в -20-х ,годах IX в. См.: В. Г. Васильевский, Один из гре
ческих сборников Московской синодаЛbltой библиотеки (ЖМНП, ч. 248, 
1886), стр. 87-89], Феодора вместе с отцом и мужем направилась в Фес
салонику и поселилась там, узнав, что «охраняемая после бога своим за
щитником и покровителем ,всехвальным М'Учеником димитрием, она я,в
ляется непреоборимой от всех наступающих ЗОJl» (<<Житие Феодоры Со
лунской», изд. епископа Арсения, стр. 4 и 40-41, 27 и 68). «Житие па Т
риарха Игнатия» (Migne, PG, vol. CV, соl. 529О) сообщает о переселе
нии в Фессалонику в связи с нашествием арабов критского епископа Ва
силия. Из-за арабских нашест,вий 'переселился оИз Сицилии в Пелопоннес. 
а затем в Фессалонику и Иосиф Песнописец со своей матерью и братья
ми (А. Пападопуло-Керамевс, Сборник греческих и латинских памятни
ков ... , вып. 11, СПб., 1901, стр. 3, 15). 

Г л а в а 13 

1. Псал., ХIII, 3. 

r л а в а 14 

1. Иезек., ХХХIII, 11. 
2. Дамитриада·-город в Фессалии, на побережье Пегасейского залива; 

. "fiыла захва чена арабским флотом под предводительством греческого ренега
'та дамиана (Georg. Сопt., р. 779 18-2(; Lеоп. Gram .. р. 2741-2; Ps.-Sym., 
p.70316-17;Theoph. Cont., р. 36411-'3)' Ни Камениата, ни другие известные ис-
точники не называют года взятия арабами J1имитриады. А. Штрук(А.stгuсk. 
Ше Eroberung ... , S. 359) и д. Ангелов ("История на Византия", ч. 1, 
София, 1950, стр. 358) относили это событие к 896 г.; В. Томашек 
(W. Tomaschek, Zur Kunde ... , S. 351) -к 904 г., т. е. к году взятия Фес
салоники; А. А. Васильев (.Визаюnия и арабы. ", стр. 136, прим. 2), 
как и де Боор (VE, р. 102-103), склонен был датировать нападение 
арабов на Димитриаду 902 г. 

Г л а в а 15 

1. Псал. , VII, 10. 
2. Эфес., V, 6. 

) )J а в а 16 

1. Лев VI Мудрый Философ (886-912) [см. о нем Н. П. Попов, Импера
тор Лев V/ Мудрый, М., 1892; А. Vogt, La jeunesse de иоn [е Sage 
(<<Revue hisaorique», vol. CLXXIV, 1943); V. Grumel, La chronologie des 
evenements du regne de иоn V/ (ЕО, vol. XXXV, 1936). 

Глава 17 

1. Протоспафарий - низший ЧИН первого класса византийской табели 
о рангах. Его присваllва,lИ обычно военным высших рангов и конетан
ТИНlOпольским вельможам ГФ. И. Успенский, Византийская табель о ран
гах (ИРАИК, Ш, 1898), СТР. 131-132]. 
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r л а в а 18 

1. Стратиг - праlВитель boehho-адми,нистрат.ивноЙ области (фемы), I! 
руках которого была СО'средоточена вое!Dная и гражда'нская власть. 
В июле 904 г. во врем,я приближения к ФессаЛОНИlКе арабского флота стр'а
l1ига Фессалоникской фемы, как это видно из сочинения Камениаты, по 
какой-то ПРИЧ'ине в город·е iIIe было. Лев «был назначен стратигом окру
ГИ», а до He~o рУ'Ководство оборонительными мероп,риятиями осуществлял 
«императорский посланеu» Петрона, который должен был «П'рОбыть в го
роде некоторое ,время» (Сат., р. 509п-1r), очев.ИДНО, до Пlрибытия CTpaTlrra. 
В дальнейшем мы узнаем, что в город пр,иехал та·кже «стратиг по званию» 
Ни'К!ита (Сат., р. 51217). Та'iШIМ образом, ~ Фессалон:ике в это время было 
два человека, которых l(ам·ениата называет СТ1ратигами. Однако, если 
Льва l(амениата именует a'tpa'tyab~ 't1j, 7tЕрtХШрОU. то Никита весьма от
влеченно называется ача'tУIТЬ~ 't~'1 a~,a,; или просто Ь 7tpb~ 'tou ~ааtЛЕ(J)~ 
а'tаЛЕ'<; (Сат .• р. 524 11-12, 56517-20)' То. что Лев нигде не назван страти
гом Е>ЕаааЛОV''Х.1j<; или 'tou !H/J-a'to<; 8 ЕаааЛО'l''Х.1j<;. а: только стратигом 't1j' 
7tEptX"'POU. вызвало у П. Лемерля (Р. Lemerle. Philippes et lа Macedoine •..• 
р. 153) сомнения не были ли его функции случайными. Это предгlOЛО
жение ю",одит, казалось бы, подтверждение и в том, что Лев был наз
начен на эту ДО.~жность в связи С нависшей над городом угрозой напа
дения арабов. Однако дальше предположения здеСh пойти трудно. 
так как византийские ~ронисты (Theoph. Cont .• р. 368 3; Georg. Cont., 
р. 7843-4; Cedr., П, р. 262 ]8-]~1, говоря о взятии 4-ессалоники арабами 
в 904 г .• отме',аюг, что стратигом города в это время был Лев Хад
жилак (также Каджилак. Хаджилик', в надписи на приморской стене 
Фессалоники, сделанной во время восстановительных работ, которые 
проводились, как рассказывает Камениата, по распоряжению Льва 
(Сат., р. 5114 -91, также говорится, что эта cTeHII .была ВОССТ810В
лена при Льве Хаджилаке. царском протоспафарии и СТР8тиге Фесса
лоники ... " (см.: Xa'tC1j 'I(j)a'l'lou 'Aa'tuTpa'f',a E>EcraaAo'l''X.1j<;. 8ЕаааЛО'l''Х.1j 
1881, ~. 17. 18). 

2. Разбойничьи действия флотов а.рабов, особенно усилившиеся в 'К-он
це IX и в первые годы Х столетия. опустошили мнОгие визанrrийские 
острова и прибрежные местности. После набегов араб(жих пиратов 
острова Э,ИР.а и Парос долгое время /IIаходились в запустении; в начале 
90-х годов IX в. а,рабы подв·ергли грабежу остров Самос, а незадолго до 
нападения на Фессалонику напали на остров Лемнос, захватив там боль
шое количество пленных (см. подробно об этом: А. А. Васильев, Визан
тия и арабы, стр. 134, 135). Из рассказа l(амениаты О плавании плен,ных 
фессалоникийцев на остро.в l(рит видно, что В это время остров Патмос 
находился во власти арабов (Сат., р. 580 21-23), а жители острова На"
соса платили дань Криту (Саш., р. 58314-]5)' 

3. В ходе дальнейшего повествования l(амениата при'водит и цифро
вые данные о вместимости некоторых из этих кораблей (гл. 73, прим. 2'. 

4. И:;маилитами называли арабов по имени сына Агари (гл. 12, 
прим. 2) Измаила, который считался родоначальником а,рабских племен. 
В )5V-XVI вв. измаилитами называли также турок-османов (Gy. Могау
csik, Byzantinoturcica, t. 11. S. 130). 

Г л а в а 19 

1. 01 't1j<; a'tpa'tt(J)'tt'X.~<; 'ta~E(j); OOpU'f'op0L. По-видимому. это были телО" 
J(р~ннтели сrратига (ер.: «Тimarion», ed. ЕШssеп. S. 48, 101). В СО'lИне
нии Камениаты !но единственное, да и то косвенное, указание на то. 
':то в городе имелся какой-то отряд стратиотов. 
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Глава 20 

1. 'tOO'll 'tE U'f' 'J/-,a, ~ЕЛОU'll'tU)'II. По свидетельству Камениаты, это были 
славянские племена другувитов и сагудатов (гл. 6, прим. 7) Указа
иие А. А. Васильева и О. Тафрали (А. А. Васильев, Византия и ара
Qыl, стр. 145; о. Tafrali, Thessalonique ... , р. 147) на то, что Никита Обра
тилс!! за помощью только к славянам, 'подвластным стратигу Стримона, 
неточно. 

2. Т. е. славяне Стримонской фемы. Ниже (Сат., р. 546 з) Камениата 
называет их l:'tpu/-,O·"'"C~L. В Acta Demetrii о них говорится в описатель
ной форме: (ol) ,i7to '"Сои :I:'1:pu/-,W'llo<; (Migne, PG, vol. CXVI, col. 1356А). 
Стримонскltе славяне жили по реке Стримону (Струме), по нижнему 
и среднему ее течению; на западе их селения доходили до озера 

Лаигазы [L. Niederle, Manuel ... , р. 106; F. Dvornik, Les slaves ... , р. 13; 
F. Dvornik, La vie de S. Gregoire [е Decapolite et les slaves macedoniens 
аи /Х-е siecle (<<Travaux pubJies раг I'institut d'etudes slaves», vol. V, Ра
ris, 1926), р. 30, 31, 36; .Византис/(и из80ри .. ·", стр. 200 и ел.]. 

3, Рассказ Камениаты о намерении Никиты противопоставить сла
вянских лучников арабам, имевшим большой опыт в применеllИИ 
этого рода оружия (<<Leonis Тасаса», Migne, PG, vol. CVII, col. 952) 
,показывает, что славяне, особенно охотно ПОЛЬЗ0вавшиеся луком во 
,времн первых своих вторжений в пределы Византийской империи, 
прекрасно владели им и в Х в. Несмотря на то, что в город нвились 
лишь очень немногочисленные славянские отряды (Сат., р. 54513), из 
рассказа о ходе осады видно, что славнне, сражаясь на самых опас

ных и ответственных участках крепостной стены, до самой последней 
минуты стойко отражали натиск хорошо вооруженного противника 
(Сат., р. 523 4-7' 524 5 - в , 5289-10' 5357' 53611)' 

4. Это показание I(а,м,ениаты, по-видимому, свиде'tельст.вует о том, что 
в ва,чале Х ;в. сла'вя,не долж,ны были пост,авл'ять империи военные кон'Гин
генты. П. Лемерль пр,ед:п'ола,гал, что славяне, ЖИ!ВШИ-е во в'ремена l(aMe
ниаты в {)Х!рестност:ях Фессал{)ники, составляли ее феМ'ное .воЙс'ко 
(Р. Lemerle, Philippes et [а Macedoine ... , р. 153). Однако из дальней
шего расс-кава видно, что на призыв Никиты оп('ликнулись только не
многочисленные отряды славян Фессалоникской фемы, а стримонские 
славяне не пришли совсем (Сат., р. 545 1з-5464). Почти полное IИnнори
рование ПРИЗЬJ.ва Никиты свидетельствует о том, что оБЯiЗанн{),сть славян 
нести воинскую ПОВИоНlНОСТЬ была ,в зна,чителыюй степени формальной. 

5. Свиде1'ельст.во I(амени.аты о нали,q,ии архонтов у ЖИIВШИХ в ОlЮре'ст
ностях ФессаЛQНИ!КИ сл'а,вян весьма ценнlO для Пlредставления о степ е н'" 
их зависимости от Византийской империи в начале Х в. Оно показывает, 
что и в этот период славяне находились е1це под непосредственной вла
стью своих вождей [ср. также показания Лиутпранда (Liutprandi Ап
tapodosis, Migne, PL, vol. CXXXVI, col. 843 D)J. 

6. Ср. также Сат., р. 54519, где Камениата снова обвиняет славян
ских предводителей в том, что они всегда думают только о своей соб
ственной выгоде (<10\ 08 '1:0 Ot'X.ElO'll 1tPOOpW/-,Е'IIОL). Эти упреки станут понятны, 
.если учесть, что имеющиеся в нашем распоряжении источники с большей 
или меньшей ясностью свидетельствуют, что еще во втором десятиле
тии IX В., а также в царствование Михаила 111 (842 - 867) в приле
гающей к Фессалонике области существовало какое-то полунезависи
мое славяиское княжество. Как известно, автор .ЖИТИЯ Григория 
дека полита" сообщает, что в начале 20-х годов IX в. произошло .не
малое восстание экзарха (Е:Еар"Х,о,) Склавинии·, которую издатель это
го .Жития· Ф. Дворник склонt:н локализовать к севера-западу от Фес
салоники, в районе жительства друrувитов (F. Dvornik, La vie de S. 
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бгеgоiге le Decapolite •.. , р. 35-36. 61). .Житие" указывает также на 
тот знаменательный факт. что жители:! Фесеалоники. желая щ~ойти на 
территорию этой Склавинии. возглавляемо!! экзархом. должны были 
иметь особый документ - a'PP(liL~O~ (Р. Dvornik. La vie de S. Gregoire 
le Decapolite •.. , р. 62). Константин Багрянородный рассказывает о пере
говорах императора Михаила 111 со славянами Фессалоникского кня
жества (~')(.M~o! еЕаа(lЛО'l[')(.Yj~ ;'PX0'l't[(l', Ое cerim.. 1. р. 6352-6)' Очень 
возможно. что apX0'l't[(l Константина П<)рфирородного как раз и была 
той Склавинией, упоминаемой в .Житии Григория ДекаrlOлита". во 
главе которой стоял экзарх; Константин сообщает. что Михаил принял 
также и тех славян Субделитской земли. которые восстали. бежали 
в горы. но потом опять подчинились власти императора (Ое cerim .• 1. 
р. 634 ,п,). Если принять весьма правдоподобное предположение. согласно 
которому Субделития (~ОU~ОВЛt't[(l) есть не что иное. как Сагу датия 
[впервые это предположение было высказано еще П. Шафариком (П. Ша
фарик, Славянские древности. т. 11. кн. 1. М .• 1848. стр. 368). а затем 
принято и другими учеными. См .• например: М. С. Дринов. заселеНие .... 
оСтр. 167)] - страна сагудатов. живших здесь в непосредственном сосед
стве с другувитами. то архонтию следует поместить именно здесь, Оче
видно. где,то поблизости от Фессалоники располагалось и .славян
ское княжество' (княжение словеньско) Мефодия (В. А. Бильбасов. 
Кирилл и Мефодий. ч. 2. СПб • 1871. стр. 2571. В свое время Э. Дюм
млер высказал мнение. что княжеский титул. который согласно .Пан
ионекому житию· имел Мефодий. более всего соответствует должности 
оСтратига Стримона [Е. Diimmler. Die pannonische Legende vom heiligen 
Methodius (Archiv fiir Kunde бstеггеichisсhег Geschichts quellen», Bd. 
XllI. Wien. 1854),5. 165]. Ф Дворник также предполагал. что это кня
жество могло быть будущей Стримонской фемоЙ. которая во времена 
юности Мефодия была еще архонтией [Р. Dvornik. Les tegendes de 
Constantin et de Methode vues de Byzance (<<Byzantinoslavica supple
menta». vol. 1. Prague. 1933). р. 15-18]. iОднако. как справедливо отме
"зет П. Лемерль. у нас нет никаких свидетельств. что Стримонская 
.область в середине IХ в. была княжеством. архонтией (Р. Lemerle. 
Philippes et la Macedoine ... , р. 128). 

7. При существующем представлении остратиге Стримона как о 
верховном греческом военачаЛЬнике этой фемы, поставленном для органи
зации здесь фемного управления и обеспечения окончательного подчине· 
ния стримонских славян власти империи. обвинения Камениаты по адре
су стримонского стратига выглядят совершенно непонятными. Едва ли 
можно удовлетвориться объяснением В. Н. Златарского. будто «при отка
зе славянских вождей стратиг оставался бессилен» (В. Н. Злата реки, 
История ... , стр. 331). Камениата с предельной ясностью говорит, что имен
но сам стратиг Стримона «не пожелал ни прибыть саМО.1ИЧНО, ни разре
шить кому-нибудь из подвластных ему людей в столь бедственном поло
жении прийти нам на помощь». Причину подобного поведения стратига, 
не пожелавшего предотвратить захват и разграбление арабами одного 
из крупнейших городов империи, следует иекать. по нашему мнению, в том, 
что стратиг сам был славянином [Р. А. Наследова. Македонские славян" 
.конца /Х -начала Х в. по данным. Иоанна Кам.ениаты (ВВ, т. XI), 
стр. 88 и СЛ.; стр. 91, прим. 73]. Как известно, вопрос о создании фемы 
Стримон в источниках почти не освещен и поэтому до сих пор не может 
считаться окончательно решенным. Учреждение Стримонской фемы отно
.сят не позднее чем к концу IX в .• когда в «Клеторологии» ФИЛОфея появ
ляет~я. пер~ое упомина~ие остратиге Стримона (J. В. Вигу, The imperial 
admlntstratlve system tn the ntnth century. With а revised text о! the 
Юеtогоlоgiоn о! Philotheos, London, 1911. р. 147). Согласно предполо-
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жению П. Лемерля, создание фемы Стримон связано с пребыванием там 
чрезвычайной миссии Алексея l\10зе.~е в период 831 и 832 п. (Р. Lemerle, 
Philippes et [а Macedoine ... , р. 128). Эта фема бы.~а создана во всяком 
случае BCKOP~ после активизации стримонскими славянами в 20-х го· 
дах 'Х в. набегов на византийские земли; набеги стримонцев. как пола
гает Ф. Дворник (F. Dvогпik, La vie de S. Gregoire de DecflPolite .... 
р. 54), распространялись до берегов Эгейск ого моря. Возможно. что 
именно назначение правителем Стримонской области славянина было 
условием признания стримонцами власти империи. Известно. что фема 
Стримон называлась в источн~ках также феМОЙ-КЛl<СУРОЙ (Ое them. 
р. 50) и занимала, очевидно, особое положение. Показат~льно также, 
что в ХI в., когда стримонские славяне уже потеряли, по-видимому, 
остатки своей незаВIIСИМОСТИ. фе ... а Стримон бы.~а ликвидир"'вана 
(Н. С Скаба.~анович, Византийское государство и церковь в ХI в., 
Сllб. 1884, стр. 223 - 224). 

г л а в а 21 

1. Здесь не ·соВ'сем яено, называет ли Камениата «союзниками» 
(au fLfL<xXOt) ·и фессалоникских и стримо.нских славя,н. или только стримон
ски,х. В далЬ>нейшем (Сат .• р. 546з) данный тер'мин он употребляет еще 
один раз и именно в отношении к стримонцам; это позволяет с уверенно

стью у~верждать. что отношения между империей и стримонскими сла
вянами ооновывались .на каких-то СОЮЗНИ'lеских ДОГОlю?ах; по услови,ям 

Д()ГQlВopa ст,римо,нский страт.иг должен был в ~лучае необходимости О'Ка
зы'вать 'ИМ')I€JРИИ ,воен,ную помошь. В этом. по-видимому, и следует искать 
объяснен,ия уг.розы НИJlШТЫ по адресу стримонского стратига, что еСЛИ 
последний нre о,кажет Фессалони,ке помощь. то «один будет в ответе пере;з: 
императором» (Сат .. р. 51510 -н). (Ср.: "Вuзантuск<u uзворu ...... ст,р. 270. 
прим. 13. 

г л а в а 22 

1. Иеремия, VII, 16. 

г л а в а 23 

1. Следует читать .,~fL~ОлО" (гл. 4. при м 5). 
2. От сотворения Мlира. т. е 29 июля 904 r н. э. 
3. Олимп - горный масси:в на севере Г'реции. возле СаЛОНИКСКGГО 

зали,ва. 

г л а в а 24 

1. Камеониата не называет полноrо и ме,l'I" предво'1ИТ~ЛЯ ар.абско~о 
флота. Из византийских хроник известно. что это был Лев Триполиiiский 
(АЕШ" ТРt7tоЛl't·(6). уроженец располГ)женного на южном берегу Малой 
Азии византийского города Атталии (Theoph. Сопt.. р. 366'4; Cedr .• 
11. р. 261 22)' Как было отмечено А А. Васильевы м иВuзпнтия 
и арабы", стр 138, прим. 3), '" арт()рана называет Льва правителем ост
рова Триполи. никогда. как известно. не существовавшего (С. Martorana. 
Notizie storiche dei saraceni siciliani. vol. 1, Palermo, 1832. р. 69). Свое' 
прозвище. Триполийский· Лев получил по имени снрийского ГnРО1а 
Триполи, который был его Пf)СТОЯННОЙ резидеНЦIlей (Theoph. Cont., 
р. 366'~-18,PS.-Sym., р. 7051'~16: G. SchJumberger, Иn empereur Ьцzаntin аи 
byzantin аи dixieme siecle. Nicephore Phocas, Paris, 1890 р. 35). 'В араб·, 
ских источниках он известен под именем гулям Зарафы (Табари. 111, 
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р. 2250; СМ.: А. А. Васильев, Византия и арабы, Приложение, стр. 15). 
П:;сле нападения на Фессалонику Лев ТрllПОЛИЙСICИЙ еще почти в тече
ние целых 20 лет продолжал совершать со своим флотом разбойничьи 
нападен.я на византийские владения. Лишь в 921 (или в 922 г.), 
когда Лев, высадившись на острове Лемносе, начал грабить его, патри
КIIЮ и друнгарию византийского флота Иоанну Радину удалось неожи
Д~HHO напасть на мусульманские суда и уничтожить почти весь экипаж 

(T!leoph. Cont., р.40511 -]6; Georg. Cont., р. 823, 824; Ps.-Sym., р . .735]0-13; 
Cedr., 11, р. 3О3 Н;-20; Nic. Myst.; Ер. 23, Migne, PG, УО!. CXI, со! 156, 157). 
Льву посчастливилось скрыться, но с тех пор в источниках о нем 
не встречается никаких упоминаний. 

2. Ср.: Theoph. Cont., р. 366 Н-15; Cedr., П, р. 26122, которые также 
отмечают, что Лев Триполнйский был .ОТСТУПНИКОN от христианского 
благочестия·, т. е. отказался от христианского вероисповедания и при
нял мусульманство. 

Г л а в а 25 

1. Преr>ра.ждение входа .в га'ва'НЬ цепями и ·судами было обыч.ным 
способо-м защиты от нападен,ия вражеского флота [см., наприме'р, .в «Чу
десах св. Димитрия» опасан.ие одной ив осад Фесеалоники слаlв,янами 
(Migne, PG, уоl. CXVI, соl. 1328 С, D)]. 

2. Тимпан (от греч. 'tUfL7tUl - .ударяю, бью")-древний музыкальный 
ударный инструмент. 

Глава 26 

1. Неясно, чтn именно подразумевает Камениата под названием 7t€'t-
ро~6ло~ - катапульты или баллисты (см.: "Византиски иЗб ори ... ". 
стр. 180). 

Г л а в а 28 

1. Пр')исхождеН'fе наJвания этих ворот 'PWfL1J (РИ\f, Римские) неясно 
(Th. L. Fr. Tafe!, De Thessalonica ... , р. 99-101). 

Г л а в а 2~ 

1. Сстров В Эгейском море. Византийские хро·нисты также сообщают 
о том, что флот Льва Триполийского перед ,напа,де'Нием на Фесеалонику 
о~танавливался ·на острове Фасос. Высла'н,ный из Ко,нста·нтинополя в.и
зантийский флот под командо.ванием протасикрита Име.рия н,астиг здесь 
Льва Триполийского, однако Име.риЙ не .решил'ся 'вступить в сражение с 
превосходящими силами противни,ка. Обогнув полуостров ХаЛlКидаку, 
флот Льва вступил R Термейский зал'ив ·И напра,вился к ФессаЛQ'Нике 
(Theoph. Сопt., р. 36717-]8' Cedr. П, р. 26214-16)' 

Г л а в а 30 

1. Римские, ворота Касса,ндры (Каламария, l(онстаНТИlнопольские) и 
ворота Арха,нгелов; ·",аз·ва'ние и местонахождение четвертых ворот, ука
зываемых l(ам·ениатоЙ, не установлено. 

2. Римские .в·орота и ворота I(ассандры был.и двойными. П'ом,имо .внуг· 
ренн.их деревя'нных ворот, здесь имелись еще в;нешние, подвесные во.рота, 

называ,вшиеся ката,раIКТОЙ. Они были окова'ны ,железом .и при,водились В 
действие п'ри п.омощи блока (С. Tafra1i, Topographie ... , р. 112). 
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г л а в а 32 

1. Последний термиНl пер·еведен ло конъекту,ре Р. доллеЙ[R. Н. Dolley, 
'см.: Ме!. Gregoire, уо!. 11, 1950 (Прим. перевод.)]. 

2. Сооружение башен на двух св'я-за,нных поаар,но lКорабл'ЯХ Каме
ниата ,считает хитроумным изобретением а.рабов, однако в деЙСl1витель
!!I0СТИ это был обычный ·способ осады городов с мор,я, подробно описан
ный в ,гречес'Ки.х пол·и.оркетиках [А. МишулиН!, Греческие n.оли.оркетики .об 
искусстве .осады г.ор.од.ов (ВДИ, 1940, N2 3-4) ,CТip. 447, а также рИСУНКII 
25 и 26 на стр. 453.Ср. Сат., р. 527, 530, 532, 533, 536 и «Греческие n.оли
.оркетики ... », т·ам же, стр. 3'86, 387, 395, 446, 4471. 

Глава 34 

1. Сифоны - особым образом устроенные трубки для метания огня. 
2. Осада Фессалоники ·СОГJIа,сню весьм.а точному и обстоятельному 

·описанию I(амешиаты Пlродолжалась три дня - с 29 по 31 июля; арабы 
ворвались аз город 31 июля, в третьем часу ~ня. Од!нак-о Ф. дворник 
(F. Dvornik, Les slaves •.. , р. 302) ошибочно указывает, что горо .... был 
взят 29 июля, а де Боор (VE, р. 127) и Грегуар [Н. Gregoire, Le 
c.ommunique агаЬе sur lа prise de Thessal.onique (Byz., уо!. XXII, 1952), 
р. 374, 378] датируют это событие 30 июля; путаницу в датнровке до
пускает и Ш. Дельвуа (Ch. De!voye, Sal.onique •.. , р. 416). 

Глава 38 

1. Назаре.я>ми (,по имени городка Назарета в Галилее, где, соглас'но 
библейскому rпредан'ию, жил ,в детстве Иисус Христос) иудеи, не уверовав
шие во Христа, ,назыsали всех иудеев, п'ри.нявших христианство (<<дiяния 
Аn.оСТ.ол.ов», XXIV, 5.) .. I(амениата :называет нав,ареями монахаз, желая 
подчеркнуть их ОСО'бую при.верженность llРИСТ'иа,нскому учению. 

2. В те.ксте л.а.куна (Пр им. перевод.) 
3. Псал., CXV, 6. 

Г л а в а 39 

1. Фессалоникский Акрополь - не.большая укрепленная воэ,вышенность 
.в северо-восточ,ноii части го,родской стены. 

2. А имен,но к Золотым (Вардарским) и Литейским воротам. 

Г л а в а 41 

1. I(амениата, очев,идно, ,недостаточно оcsедомлен'ный о меРОП[JИЯТИ!\Х 
руководителей обо,роны, а быть может, и движимый ЧУI8С'J\ВОМ вражды к 
славянам, изображает уход из города слаВЯНСКflХ предводите.lе,·, IlЛlI 
встречи стримонцев как «некий хитрый предлог» (1tp6~ac;['1 'tL'Ia о?Л[а'l ,~; 
он обвин,яет их в ТОМ, что в самый критический момент они оста·вили 
гор'оД. Эт·и упр~и нercо.вместимы, ,од·на,ко, с е'Го же указа'нием на то, что, 
выйдя из города, славянские военачальнИ'ки заперли за собой ворота. 
Естествен,но, что таким обр.азом они п'реград'или ,выход из города не 
только фессалони.киЙцам, по поводу чего так негодует I(амениата. Н() и 
с.воим же СЛ'авя,неким воинам, остава,вшимся в городе. Это обстоятельство 
отчетли,во свидетельствует, что они деЙСТВО.вали не «как будто» (o~{}av), 
а на самом деле по 'приказу фессалоникского стратига и что ни о каком 
бегстве здесь не могло быть речи. О. Тафрали (О. Tafrali, Thessal.onique ... , 
р. 152) совершенно неверно передает этот paCCKa~ I(амен,иаты, У'Казываll, 
что через ворота Акрополя удалось спастись «стримонским сла вя,нам-луч
никам». 
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Глава 43 

1. I(амен.иата пер,вый !ИЗ ·виза'нтиЙClКИХ авторов упоминает об этой 
:цеРIIШИ. Таф:рали устанавливает ее место,нахождение iВ c,ebepo-западНlOЙ 
части го,рода .в районе Литейскиас ворот. Он исходит из того, что а,рабы 
lI,апали на I(а-мениату ,и его РОд'ствеН'ННlIЮВ ,неподалеку от Литейских ,во
рот ·в момент, когда те укрывались в башне, на,ход,ившейся против цер'к
вия Андрея Первозванного (О. Tafrali, Topograpble ... , р. 186-187). Но 
в действительности I(амениата был захвачен в плен не у Литейских 
ворот, а вблизи .ворот Акрополя (Сат., 54511-5478; ер. та'кже 'р. 5509- lo}, 
и именно там долж,на была находиться церковь ев. Андрея. 

2. В Византии, 'в част,ности ,в Фессалонике, н,ередко целые се-мьи п,ри
на,дле,жали к духовному сословию, что обеспечивало ,им спокойное и без
бедное существование. Так, Феодора Солунская, жившая в Фессалонике 
в конце IX в., была дочерью п.ротопресвитера и сест,рой клирика ,и дьяко
н,а эгинской церкви. Ее старшая сестра ТOIже была мона'ХlDнеЙ. В одном 
мона.стыре с Феодо'рой жнла и ее дочь (<<Житие и подвиги св. Феодоры 
Солунской», стр. 2 и 39, 4 и 40). 

Глава 51 

1. Монастырь Акр уллион , как в'идно из нижеследующего раСClКаза 
Камениаты, наХQДИЛСЯ при храме св. ГеOipГИЯ; по~видимому, он был р,а.с
положен в одном из двух культовых зданий, построенных, как указывает 
Ш. Дельвуа (Ch. Delvoye, Salonique ... , р. 398), к востоку и западу от хра
ма св. Георгия 

2. Церковь св. Георгия была некогда мавзолеем, построенным Гале
рием (293-311) в форме ротонды. Позднее, после превращения его в цер
ковь (lV-VI вв.), вокруг здания была выстроена галерея. Храмы св. 
Георгия, св. Софии, Богоматери и св. Димитрия являлись самыми боль
шими в городе. О храме св. Георгия см. Е. \Vеigапd, Der Kalenderfries иоn 
Haghios Georgios in Thessalonike (BZ, 39, 1939), р. 116-145, где ука
зана литература об этой церкви См. также Ch. Delvoye, Salonique ... , р. 397. 

Глава 53 

1. 'tt, 'tю'l оl~;"СЮ'l. Речь идет, по всей вероятности, о рабах. Термин 
ot~i't"1j' употребляется в сочинении Камениаты дважды, однако в пер
вом случае (Сат., р. 518" он не имеет никакого социального значения: 
жители Фессалоники, обращаясь с молитвой к .святому· Димитрию, на
зывают себя его рабами, М. Я. Сюзюмов, специально проследившнй 
употребление этого термина в византийских источниках, пришел к вы
воду, что в это время термин оl"Ж.€'П·i' всегда обозначал раба [М. Я. Сю
зюмов, Проuзводственные отношения в византиЙско;.t zороде,эмnории 
.(диссертация на сои скани е ученой степени доктора исторических наук. 
Ру"опись, Свердлове к , 1953), гл. Vll1, стр. 12 - 14]. Оприменении 
труда рабов в Византии Vll1 - ХI вв. см. М. Я. Сюзюмов, Проблемы 
.иконоборчества в Византии (. У ченые записки Свердловского пединсти
тута", т. IV, 1948); М Я. Сюзюмов, Ремесло и торzовля в Констан
тинополе в начале Х в. (ВВ. т IV, 1951); Е. Э. Липшиц, Восстание 
Фомы Славянина и византийское крестьянство на zpaHU V//l -/Х вв. 
(ВДИ. 1939. N2 1) и особенно А. П. I(аждЗiН, Рабы и мист ии в Визан
тии /Х-Х/ веков (.Ученые записки Гульс~ого п~динститута", вып.2, 
Тула, 1951). 

235 



г л а в а 55 

1. В христианской церкви экзархами называли послов римского папы 
и других патриархов. митрополита Фесс~лоники (с конца 1 V до на
чала Vll в.) и др. (см подробно в ·ЕЛЕU{)гр. 'ET.tu%f,. }E~''1.6'', t. V, 
Б. 629). Экзархами называли также тех представителеи духовенства, 
которым патриархи, митрополиты и епископы переданали иногда 

часть своих административных прав по управлению монастырями, 

церковными округами или епархиями Экзарх должен был следить 
за жизнью духовенства, улаживать различного рода споры и недоразу

мения, обследонаТI, состояние церковных построек, литургической утва

ри и т. п (см. F. D61ger, Aus den Schatzkammerп des Heiligen Berges, 
Мiiпсhеп. 1948, S. 252, 253. ;(окументы М 95 и 96, I'}\С сообщаются лю
бопытные сведения о вмешательстве патриарших экзархов в дела мона
стырских хозяйств). Настоятели и монахи должны были беспрекословн() 
выполнять распоряжения экзарха. Срок его деятельности зависел от 
предоставленных ему прав (подробно о патриарших экзархах СМ.: 
J. Zhishmапп, Die Synoden und die Episkopaliimter ... , S. 158-16U). Воз
можно, именно таким Эkзархом в Элладе был отец Камениаты. Но до
пустимо и другое толкование, может быть. более близкое к истине. 
{)тец Камениаты бьш известен как • Ё~aPXO, "~; 'F:ллolоо<: а7:oI:1'/',,". п оми
мо уже нюванных случаев, титул .экзарх" еще с V в. давался как 
особое отличие митрополитам и архиепископам константинополь
скому, алеkсаНJРИЙСКОМУ, кесаРИЙСКО\1У. каппадокиЙскоt.fу. эфесскому. 
аНТИОХИЙСI(ОМУ; позднее. КOI'да архиепископам константинопольскому, 
александрийскому. антиохийскому и иерусалимскому был присвоен титул 
патриарха, экзархами назывались епископы наиболее значительных митро
полий, в частности афинской, епиChОП которой носил титул .ЕЕархос: 1tol~Yj<; 
'ЕНoIОо." (см. : 'FЛЕU{)ЕР. 'Еj'Iли .. ЛЕ~,%6,;, t. V, IJ 629). Если понимать 
.Ё~ap'X.o& "т,. 'Еллolс,о, а"сХIJУ,," у Камениаты как титул. то следует прийти 
к заключению. что его отец занимал эту высокую церковную должность. 

2. 'X.f.:fIPt'Y.~~ "/.al ClU'tO;, "1..l1t ~W\I EV 't~t~ (JI"/~':.t~ 'сЫ\/ ~аСНЛЕ((1J" 'te:'t111f1E\lUJV е.Т<;. 
Помимо того. Камениата сообщает. что он принадлежал к составу чте
цов ("'<Р 't';'" (l'IO'I'WIJ't';"1 'tcX·UJ.G''':l. Сат. , р. 547 в). Ср. также: Сат .. р. 6004' 
где он назван .кувуклисием святеишей Фессалоникской митрополии"(%оu
~О%ЛЕllJ'О' 'tт" сХl'Ш"'сХ~т,; fJ-1',"'ро1tОЛЕW; еЕаЗС<Л~"'Ц'I')' Определить с достовер
ностью место, которое занимал кувукr.исий (%оо~оu%ЛtllJ'О. или %оu~о6%лу,,;} 
В византийской церковной иерархии, а также его функиии не представ
ляется во~можным (Ducang-e, Gloss., s. У.; J. Zhishmann, Die Synoden ... , 
S. 175). В двух каталогах церковных должностей укаЗbIвается. что КУ
ВУКЛI1Й во время богослужения дсржал жезл архиерея: Ь %Оu~о6%Л-(6, ,,,а 
~aIJTcX(~ 'to О"И"'%'О" 'tou <JPX'''psw;;, O-::~'I 7tЕр17и't'fJ (J. Zhishmann, Die Synoden ... , 
S. 175, Апт. 5). Судя по тому. что эту же обязанность выполняли ости
IIрИИ, входившис В число цеРКОВIЮС.1У JI,И i е.1СЙ так наЗh' ва!'мого левого 
хора и прина lЛ ежа вшие по своеи должности к составу чтецов (J. Zhishmann, 
Die Synoden .... S. 174-175. а также таб.л. к S. У8), кувуклисии также 
ЯВЛWЛl1СЬ служителями левого хора и относились, как это свидетель

ствует и Камениата, к разряду чтецов ('1:"''' a"O<'Pwcr't';'''). АнагностЬ! Щ1И
надлежали к числу низших клириков и занwмали в иераРХИ"еской лестни
це православной церкви ступень. предшествующую иподьнкону). Г Шлюм
берже, имевший в своем распоряжении печати этих духовных лиц, от
мечает, что кувуклисий мог бblТЬ дьяконом. ип(\дьяконnм. игуменnм, 

хартофилаксом. !\.1 она' 0:101. xafJТy лярием (G. Sch lumberger, Sigillographie 
de l'еmрiге byzantine, Paris, 1884, р. 386). Ilроф. УС1'енский, встретивший 
среди подп~ссй под уставом Афонской Горы (составлен в 971 г.) ПО'IПись 
Монаха игумена и кувуклисия <-аввы. склонен бbIЛ видеть в нем .быв-
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шего б"юстите"я раки (кувук"ии), вероятно, св. В~lIИК 1муче:iИ'(а дИМИ r 
РИII' (1[. Успенский, ИстJриfl AfJJHa, стр. 9 >, 276). И. Соколов также 
YKa3ЫBae~ ~TO кувуклис~и ЯВЛЯllИСЬ храните~ями и блюстителями .свя
тых мощей· (И. И. Соколов, Сост?flIШ!! МJнашества в византийской 
церкви с n:;ЛОlJины IХ до нdЧ'М(l ХIlI в., К8зань, 1894, стр 376; ср 
также: F. D51ger, Aus den Schatzkammern des Нlg. Berges, S. 291, z. 43).' 

Титу"у .кувуклисиЙ· в гражданской чиновничьей иерархии со;:нвет
ствовз" титу" ,КУВ:.Iку"ярий·. Консгантин Багрянорощый неоднократно 
УПОМИШlет в .Церемон<tях и о Кувику"ЯриЯХ:, с"уж~вших: В император
ском ДВ:J;Щ~. ОНИ были ев·чх:аw;.{ и Ilыплн~лии об;lЗаrШОi;ТИ спальничьих 
императо;>а ИIIПерат)рски~ кувику"ярии ПРИНl{мали участие в раз"ич
ных придворных церемониих и обрядах (д. Ф. Бе"яев, Byzantina, кн. 1 
И 2, СПб., 18J1, 18 ~3) и, ПО\lИIIО CBOIIX: неП:Jсредсrвенных: обя laнностей 
спальничьих:, ВЫП:JЛЮIЛИ различные важные поручения императора. 

3. Тарс-г"авный город Киликии. Нах:оди"СЯ воз"е горных: проходов, 
через которые ше" путь на Каппадокию; со времени зах:вата его араба
ми играл важную стратегическую роль в их: нападениях на византийские 
владения. 

4. Обмен пленными между визаитийца \lИ и арабам ... происходи" обы '1-

но на реке Ламус, немного западнее Тарса. 

Г л а в а 56 

1. 't"'~ apx6~'t"'~ 'tL~;a. По-видимому, имеются в виду какие-то высшие 
саНОВНlIКИ города. 

г л а в а 57 

1. Кимвалы - Дiревний iВ'ОСТОЧНЫЙ удаlрНЫЙ М'Узыкальный инструмент, 
'состоящий из двух металлических тарелок. 

г л а в а 58 

1. А. А. Васильев ("Византия и арабы", стр. 149) Iнеточно пе,редает 
'это распоряжеr;ие Льва Триполийского, указывая, 6удто «'насе,lен,ию было 
объявлено, что оно, если желает получить ,свободу, должно ,выдать му
сульманам все деньги, обстановку, утварь». Несколькими строками ниже 
Камениата еще раз 'совершенно определенно пишет, что тех, у 'кого не 
было необходимо,го выкупа, «ожидала неМИ1нуемая Ka~Hb, сужденона,я 
всем, кто был беден» (Сат., р. 5687-8); арабам был отда,н пр,иказ «пре-' 
дать казни» тех, у кого «И:VIущест,во окажетс,я екудным» (Сат.,р_ 56812-13)' 
Лев Три.полийский прямо заЯВ;lяет, что «смерть неминуема для вся,кого, 
кто не отдает ов:ое ,и.мущест,во как выкуп» (Сат.,р.57012-14). Речь шла, 
таким обраЗ0М, не о получении свободы, а о сох'ранении жизни. 

г л а в а 59 

1. [U'JOuxo; 'to6 ~аcrtЛ€(J)'; 'l...~~ 'tW'I s;'0XUJ'J еI:;, 'Ро80у UЛ"f1; o~'tUJ "/...ClЛо6!-LZ\lО~. 
Византийские хронисты в рассказе о захвате Фессалоники Львом Три
полийским также упоминают О Родофиле ('Ро06тоНо<;, 'Рооо,(uллуl';, 'Рооо
'I'uA'Ij~), указывая при этом, что он был КУВИКУ"ЯРИt:М (Georg. Cont., 
р. 78411-12; Leon. Gram., р. 277 9; Theoph. Cont., р. 3686; Cedr. II, 
р. 26320).0 кувикулярнях см. гл. 55, прим, 2. 

2. КамеНо1ата выражается весьма неопределенно: %сх, tL'/W'/ XpEl';:'~ €:',E
%Е" про; 't~ 1tOAiL '(S'I°f-L°'IО;, Сог"асно сообщениям ви!антийск IП хрони
СТОВ, Родофид в пути заболел и заехал в Фесса"онику (Georg. Cont., 
р. 7847-.; Leon. Gram., р. 277 11-12, Theoph. Сопt., р. 368 в ; Cedr., П, р. 26222. 

3. Да"ее 4Р. 569 "Z'2З) Камениата сообщает, что Родофи.l имел 2 та-
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ланта золота (860 'tаЛа'l'tа. Талант - самая к рупная мера веса; использо~ 
валась как денежная единица). Согласно указаниям византийских хро
нистов (Ps.-Sym .• р. 7081; Georg. Сопt .• р. 7847; Leon. Gram .• р. 27711; 
Theoph. Сопt., р. 3687-8; Cedr .• II. р. 262 2П2). Родофил вез с собой 10(} 
литр золота (л,'tРЩ р'; Л''tрас; E%a'tO'l. Литра - основная единица византий
ского монетного веса; 1 литра = 12 унциям = 72 номисмам = 288 грам
мам; золотой гpaMM~I/4 номисмы). А. Штрук (А. Struck, Die Eroberung .... 
S. 357) совершенно искажает расск аз Камениаты о деньгах, привезен
ных Родофилом в Фессалонику. и их дальнейшей судьбе. 

4. Военные действия М'ежду ВизаМИ'ей и сицил.иЙскими а·рабами. 
Н3JХОД,ИiВшимися по'Д IВластью ,а.фр,икан<жи;х А,глабитов, :в'елись ,на п,ротя
жени,и 'нескольких десЯ1\илетий; преимущество. как пр.а,вило. был·о на сто
роне а,рабов. К 904 Г., после падения TaOP-МИIНЫ (902 г.), Оицилия, по 
сути дела, была потер,яна для Вш~анти·и. ДенЫ',и, KOTolpbIe РОд(1)фИЛ дJол
ж·ен 6ыл ДОСТЗlвить в Оицилию, ,предна.зна,qались, по-·в'иД и'мом У , для ви
зантийских sоЙс.к. еще оборонявших остаsавши,еся за импери,ей nY,lIIКTЫ 
(А. А. Васильев, Византия и арабы, стр. 130). 

В отличие от Камениаты и други'х IвизаlНТИЙСКИХ х.рони'стов, которые 
т,а'юже ]'1ка'зыI,ают,' что РОДОфил был ·по.слан в ОIfЦИЛiию (Georg. Cont., 
р. 7846; Lеоп. Gram., р. 2779- 1n ; Theoph. Сопt., р. 3686-7; Cedr., II,p. 262 21) 
Псевдо-Симеон (Ps.-Sym., р. 70722) сообщает, что он ехал ЦO~ 1:0UC; Фра-r
~°U~' Это известие остается неясным (В. Г. Васильевский, О жизнu 
и трудах . .. , стр. 413, 414). 

5. Камени.ата не объясняет, почему Ро,дофил отпра'вил золото СТ1ри
м.()H~OMY СТратИ!гу, 'человеку, 'К!отороro о,н сам же оБВ'ИIН'яет 'ВО .в,р,а,ждеб
ном отношени,и к фессалони.киЙцам (Сат., р. 5157-1'1). В ходе дальней
шего по,вествования становится известно, что, когда Лев Триполийский 
отдал приказ о сожжении то рода , некий Симеон (гл. 62, прим. 1) доста-
вил .это золото «'оттуда, J'де 'OIНО бы·ло ,сп,р,ята.но» (Сат., р. 576 ~O) 
и передал его Пlред:вод,ителю ара'бов как lВьrкyп за город. Византийские 
Х1рОRИ'СТЫ 'Весьма неопр,еделеНIНО сообщают, что Симroн ка·к выкуп за ГО-
ООД отдал :lОЛОТО Родофила, которое тот «остаlВИЛ по пути» (Georg. 
Cont .• р. 7851-2; 1'" Lеоп. Gram., р. 27716; Theoph. Cont., р. 36812: Cedr .• 
II. р. 262з). В .Житии Евфимия· указывается, что Симеон, чтобы выку
пить Фессалонику, использовал подарки и золото, предназначенные для 
болгар (VE, р. 53-54). Сопоставление данных источников приводит нас 
к выводу, что Родофил, желая ускорить прибытие в город стримонских 
лучников, отправил деньги стримонским славянам, которых автор .Жи
тия Евфимия· ошибочно называет болгарами Подробное обоснование см. 
Р. А. Наследова, Македонские славяне конца IХ - начала Х в. по дан: 
ным Иоанна Камениаты (ВВ, т. XI), СТР. 88 - 92. 

6. Это IВОСКЛИЦ3Jн,ие Льва ТРИПОЛИЙОJrОro не заключает IB себе, по-ви
димому, какого-либо особого ,смысл·а. Из дальнейшего ра'ссказ,а lВид,но, что 
Ле.в IBce-Т1а'юи' сумел получать Эl1И деньги (Сат., р. 57616-21)' 

Г л а в а 61 

1. Каме~шата, к ,сож,а'Лell'ИЮ, умал~ивает о том. для кого пред,назна
чался этот хлеб (1:0'1 O'L1:0'l), С кем то'ргов,али фессаЛОНll\1Кские хле
боторг()вцы. Воз'М,ож.но, что OiНИ ВЫВОЗIИЛИ хлеб и'з ,МаlКедон'Ии в Кон>стан
ТИ'НОIПОЛЬ. Из.в·естно, ч.то по,сле потер'и Египта 'И с,И'Р'ИИ, онабжа,вших сто
лицу хлебом, Ма'кедония, т·ак же как Ф.р.акия и некоторые другие провин
ц.И,и в,изантийокой 'Импер,ИiИ ста.ли 'и.сточ;ни,кам.и снабжения Ко.нста,нl'ИНО
поля (Theoph. Сопt., р. 479,.-7; Cedr .• 11, р. 51612-15)' На СlDабжениеКон
станти,нополя 'македонским хлебом в ХI столетии указывает Мих,аил Хо-
ниат (Mich. Асот., II, 83), -
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2. Согласно овидетельCТIВ3JМ Т,а6ар'и н Оибт зль-Джаузи, которые 
А. Грегуар 011НОс.ит к заХIвату Фесса"i'C~l!JIЫIiИ ЛЬВОМ ТРИПОЛИЙ'Clким, число 
затопленных кораблей дости'гало шестидеся~и. См.: А. А. Васильев, Виза/t
тия и арабы, Приложеиие, стр. 15 И 124; ср.: А. Грегуар (Н. Gregoire, Le 
communique arabe ... , р. 374 .. 375), который, 'ссылая,сь на Сибт аль-Джаузи 
указывает ,не 60, как А. А. В,ас.ильев, а 70 кораблей. 

Г л а в а 62 

1. в,изанmЙск.ие ~рони,cты сооБЩf!ЮТ, что Симеон был асикритом 
(секретарем императора), а потом стал протасикритом (первым секре
тарем) н' патр,ицием (Georg. Cont., р. 86312-18; Leon. Gram., р. 27713-15' 
Theoph. Cont., р. 368 13-13; Cedr., 11. р. 2623-0)' В .Житии Евфимия" рас
сказывается, что позднее Симеон участвовал в посольстве, направлен
ном императором Львом V1 к римскому папе и восточным патриархам
(VE. р. 53). Возможно. именно этот Симеон был также послом Льва VI; 
при обмене пленными между византийцами и арабами в 896 г. (А. А, Ва
сильев. Виза/tтия и арабы. стр. 111 -- 112). А. Штрук (А. Struck. Die 
Eroberung .... S. 559) ошибочно называет Симеона стратигом Стримон
кой фемы. 

Глава 63 

1. А. А. Ва·сильев ,неверно перед,а·ет это МОСТО из ра·сска'эа Камениа
ты. Он пишет: ~Ча'сть населения. которая 'казалась JDIfШЬ иЗлишней обу
зой для а:ра.боs. была остаcr3лена в городе, а ОТНООИТeJlЬНО У1l0ЗlIOМЫХ плен
ных Лев ТРИ,ПМИТЯIНИIII объявил, ЧТО ЖИЗIНЬ 'их будет 'сохранена ЛИШЬ в· 
том случае, если на ПРfJД,стоящий обмен у Тарса импер,ато'Р до·ста,вит т,а
кое же число пленных мусульман> (А. А. Васильев, Виза/tтия и араБЫ, 
стр. 149). Это У.СЛОlвие ста,ВlИJЮСЬ по отношению к пленным, .которых Лев 
оставил в городе (200 чел'овек); для т·еХ пленных, 'Которых отпраiВЛЯЛИ на 
кора.блях, ТlaKoгo условия ,не требовалось, так Kai!: их предстояло обменять 
'на арабов по обычным правилам. 

Г л а в а 67 

1. Следует читать 'EtJ-~ОЛоu. (гл. 4, прим. 5). 
2. А. Грегуар (Н. Gregoire, Le communique arabe ... , р. 375) неправиль

но отождествляет Эмвол с Волвоном. Камениата совершенио точно ука
зывает, что Эмвол они миновали не вечером, как пишет А. Грегуар, 
а утром (1tЛ~'1 't~, ~tJ-ЕРCt, apxotJ-Е'I1j' 'tO'l a1'X.bl'lCt 1tCtРCt1tЛЕucrCt'l'tЕ, 'tou 'P'I]&E'I'tO<; 
'Е'Х.~ОЛоu), Волвона же они достигли поздним вечером (а'l~'Х.&1jtJ-Е'I 1tEpi 
8е[л'l]'1 ~a&йa'! Е;';; 'tL'ICt 't01tO'l ВОЛ~6'1 'Х.CtЛо~tJ-Е'IО'l). Волвон находился где-то. 
поблизости от ОКОl'lечности полуострова Паллины (Сат., р. 579 16-17)' 

3. См. предисловие, стр. 157. 
4. Одна из групп Спо.радских ост,ровов. 
5. Стадий (cr'taOIO'l) - мера длины, величина которой: колеблеlСЯ от 

150 до 189 м. 
6. Возможно, захваченный ара1бам·и кор·абль с хлебом шел с ОСТlрOlвз 

Е-вбея, 'расположеНIНОга по соседству со Спор·адами. Известно, что этот 
остров был богат хлебом (<<Житие Христодула», изд. :ЕCt'Х.'1.еЛ[о'l, 'А-%олоu
&[~ [Ера 'tou o~[ou XPLcr'tOOOU),ou, 'Aa~'ICtL. 1884, а. 151; А. П. Рудаков, Очер-
1(и виза/tтийс"ой "ультуры по данным гречес"ой агиографии, М., 1917. 
стр. 170). 

7. ОДИН из К,икла:дJOК'ИХ ОСТРОВОБ, отд~лен от о. Евбея проливом ши
РИ1НОЙ В 15 "М. 
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г л а в а 68 

1. Один· из Спор,а,дс.юи'х островов. 

г л а в а 70 

1. Самый большой из Кикладс.ких островов. 
2. После завоевания в 20-х годах IX в. Крита ,исп·анскими арабами 

этот остров ,стал одной из 'их опорных баз. 
3. А.А. Ва,сильев (<<Византия и арабы», ст.р. 150),а за ним и А. I:ре.гуар 

(Н. Gregoire, Le communique агаЬе ... , р. 376) ошибочно отождествляют 
30нтарий - местность. находившуюся на Крите.--с островом Санторино. 
самым южным из Кикладских островов. расположенным в 110 /см к се
веру от Крита. 

4. Непередаваемая эТимологическая игра слов: Zoov1:apto,/ неправильно 
~вязывается Камениатой со словом Zoo~ - .жизнь· (Прим. перевод.). 

г л а в а 71 

1. Если и()ходить из указания Каме.ниаты, что арабс~ий флот при
был в Фессалонику в вос'кресенье 29 июля, и ,проследить да,льнейшие со
быти·я, то день, следовавший после :прибытия кораблей на Крит, прихо
дилея, по-видимому, /На в·оскресенье 26 а,вгуста. 

2. Согласно мусульманским законам 1/5 захваченной арабами IВМННОЙ 
до·бычи отчисляется в ,пользу государств.а, а остальное делится между уча
стниками ,похо,да (см.: Коран, сура «Добыча»). Табари (111, р. 2250; 
А. А. Васильев. Византия и арабы, Прило'жение, ,стр. 15) сообщает, что 
Лев Триполийский У'(.танuвил долю каждого учаСТНlика похода ,на Фес.са
лонику (у Табари Фесса-поника названа Antakiya. См.: Н. Gregoire. Le 
communique агаЬе ... , р. 375) в тысячу динаров. Ср.: Сибт аль-Джаузи 

(А. А. Васильев, Византия и арабы, Приложение, стр. 124), который 
называет ту же сумму. 

3. «Плач Иеремии» - библейсКiИЙ расс,казо пл.ач,е второго из четырех 
«'великих проро.ков» Ветхого завета Иерем.ии по 'п-оводу разрушен,ия Ие
русалима ваВИЛ,Оlнянами. 

4. Иеремия, XXXI, 15. Ра.ма - д,рев,нееврейск,ий город, н,аХОДИIВШИЙ
ся ~ .северу от Иерусалима. 

г л а в 11 73 

1. ОСНOiвыва'ясь ,на этих по-каза.ниях Ка,мен'и.аты, а также предполага,я. 
что предназначенная для продажи в рабст,во молодежь составляла 1/10 

населения торода, Дж. Ф,инлей пр,ишел к вы,воду, что 11 Фессалонике было 
в то :вр·емя 220 тыс. жителей (G. Fin[ay. А hblory of Greece from its 
conquest Ьу the Romans to the present time, vol. П, Oxford, 1877, р. 267, п. 1). 
Этот подсчет вызывает СОМllение у некоторых ученых (см., например: 
А. Struck, Die Eroberung ... , S. 542-543). Однако нет оснований слишком 
преуменьшать предлагаемую Дж. Финлеем цифру. Весьма вероятно. что 
1/10 населения города составляла МОJlодежь. По свидетельству арабского 
историка Сибт аль-Джаузи (конец ХI1-начало ХШ в.). пользовавшегося 
ценными (утерянными в настоящее время) источник ами. число захва

ченных арабами в Фессалонике пленныIx достигло даже 30 тыс. 
(А. А. Васильев. Византия и арабы. Приложение. стр. 24; Н. Gregoire, 
Le communique агаЬе .... р. 375). Это свидетельство арабского историка 
находится в полном согласии с показаниями Камениаты. который рас
сказывает. что еще по дороге на Крит (где число пленных оказалось 
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22 тыс.) арабы уже продали часть ilЛе!IНЫХ за большие деlJl>ГИ их 
богатым родствеl1llИкам (Сат., р. 57912-1'" Н. Gregoire, Le communique 
агаЬе ... , р. 375); мисп!е вообще не доехали до Крита: во время мучитель
ного плавания в трюмах арабских кораблей они погибаJlII от IIедоброка
чественной пищи и отсутствия воды (Сат., р. 581 1~-22)' Чтобы прове
рить число захваченных арабами плснных, можно обратиться и к нс
KOTOPЫ~I косвенным показаниям КаМСl1иаты. Так, он сообщает, что ВЗЯlJ
ший Фесеалонику флот Л"ва Триполийского состоя.~ из ПЯТl:десяти че
тырех больших кораблей (Сат., р. 512 2-,,; 57217-1~)' !:сть У него и np:J
мые указанин о том, наПРИ~lер, что на корабле. где находилсн Ka:lfe1-l11-
ата, было 8UO п.~еНIJЫХ и 200 арабов (Сат., р. 578 22 5792); на корабле 
ЛI,ва Триполийского после посадки П:lенных и арабов с другого полу
чившего течь [(орабля оказалось .больше тысячи душ" (Сат., р. 5959-1(1). 
flpaBJta, KaMC1-lиата замечает, '1ТО перегрузка его БЫ.1il тат( велика, что 
.судно лишь 1-Iа шириuу ладони возвь:шалось над водой". Если даже 
Камениата допус[(ает преуве,~ичение, то простая аРlн!)меlика показы
вает, что для перевозки 22 1Ь:С. пленных на пнтидеСЯНI четырех кораб
лях на каждое судно надо было поса:шть примерно 400 человек. Из по
казаний К амениаты видно, что корабли не И'мели и такой наГРУJКИ: 
для перевозки пленных, помимо арабских кораблей, было использовано 
также большое число местных, фессалоникских судов (Сат., р. 573 6-, 
гл. 61, прим. 2). 

2. с.идон - город .н,а побережье Сред.иземноro мо~.я. Возможно, этог 
сидонский .и:орабль, 'Как и тирские 'корабли (гл. 78, прим. 2), был пост
ро.ен .в Т,риполи - ,резиденции Льва Триполийского, где имели·сь кварталы, 
и.аoeJI,еНlНые сидон,я,нам.и .и тирянами (Theoph. Cont., р. 36615-17). 

r л а в а 74 

1. Остров дия н,а,ходится ,в 12 МИJIЯХ от Крита. 
2. Дие,рой на.зывался военный :корабль, и.мевшиЙ .QBa ряда с,камей 

для l1ребцов. 

r л а в а 77 

1. Пафос - ropOiД на юго-запад;НоОМ побережье Кип·ра. 
2. Праздн,ик креСТОВОЗДlви.жения отмечается правослЗlВ'НОЙ цер'Ковью 

14 сентября (старого. стиля). 

r л а в а 78 

1. 1(рупн.еЙшиЙ roрroво.,р,емесленныЙ llCH'I1p СIИ~ИИ. 3а.восван у Визан
т.ии халифом Омаром в 63з г. 

2. Тир - roрод на по.бережье Срсдизем,нoro МорlЯ. 
3. В тексте - л alК)',Hа. СлOiВО «доста.вили:, ВОСПОJDняем по. к;онrrексту 

(п.р'иМ'. перев.) . 
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О НЕКОТОРЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

«ВЗЯТИЯ ФЕССАJIOНИКИ» ИОАННА КАМЕНИАТЫ 

: 

Как это нередк'О бывает 'с книгами, которым !ВIпоследствии 
суждено обратить на себяв,ни'мание, «Взятие ФессалOlНИIШ» 
было :написано ,по случайном~ поводу: Г'ригорий из Ка,ппа
дакни, подобно Камениате находИ1ВШИЙСЯ 'в а'рабском плену, 
встретился 'с crIИм, беЗ.вестным тогда фес,салоникииски,м 'Кли
риком, и, на,слуша'вшись его рассказов об ужасах, пережи
тых во время осады города и после его падения, попросил 

о'Писатьвсе это. Так родилась небольшая книжка Каме:ни
аты, «человека неискушенного и непр'Ивычного к с,очинитель

ству» (гл. 79). Она поражает нас сгюей удивительной для ви
зантийской литературы ,непосредственностью и реалиеI1ИЧНО
стью манеры, «лица необщим Iвыраженьем». 

Насколько нам известно, «Взятие Фессалоники» не яв
лялось предметом специального литературоведческого 'Иссле

дования 1. Поэтому мы ,считаем целесообразным поделиться 
некоторыми своими наблюдениями 'в этой области. Своеоб
ра'Зие ,сочинения Ка:\н:,ниаты в значительной мереобуслов
лено мемуарными задачами автора. Это СК3'залось 'И IВ QТ
бо'ре ,материала ив его трактовке: 'Героем ,произведения ЯВ
.1Яется aIBTOp, 'От его имени и ,ведется ра,с,сказ; исторические 

события не имеют для него самодовлеющсгс интереса иС,lУ
жат фоном, на :котором развиваются его лриключения он 
переживания. Эти непритязательные задачи Кймениата под
черкивает неоднократно,С ,изложения их он начинает свое 

произведение и о них упо'минает Iвконце: «В своем письме 
ты Iвыразил желание узнать, как я, пола:в IB руки вар'варов, 
томился .в неволе, как сменил родную землю 'на чужие 'края, 

1 ОтдеДl>lIые замечания, связанные с ХУДО,l;ественными особен
ностями паМИТlIика, быд,' правда, высказаны К. Крумбахером, см.: 
1<. Krumbacher, Gescl!ichte der byzantinischen Litteratur, Munchen, 1897 
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какова 'моя отчизна и ее обычай. Ты )IIверяешь, что за время 
R'paTR'Oro 'Общения, КQторое Iвыпало !нз'м на долю, ,когда я 
был ,в Триполи, ты убедился, что история моя ДЛинна, и все 
пережитое мною ранее и еще угрожающее в будущем ни с 
чем не сравнимо и превосходит все ужасы трагедий» (гл. 2). 
За'вершается сочинение следующим характерным ,сообщени
ем: «И вот я решил исполнить твою просьбу только для тогГ). 
чтоБЫOlписание IМОИХ бедствий напоминало тебе о т:воей 
КО ,мне Д'ружбе 'И' IПОСТОЯННО трев'ожа твое сердце ,картинами 
~раданий, iПобуждало ,стрем'иться к добру» ('гл. 79, ом. так
же гл. 3). Несмотря на задачи автобиограф:ич'Е"СКОГО харак
те,ра, к,оторые застаlВЛЯЛИ Камениату 'видеть только то, что 
лежало ,пе,ред его ,глазами или с :какой-то 'стороны непосред
С11Венно касалось его, - вопрек'и iПрисущему 'мемуар'ному 

жан'ру эгоцентризму и эмпир'из'му памятник ,содержит также 

с,ведения, 'представляюш.ие БОJIее широкий интерес и особен
но ценные для и'сторика. 

В центре внимания, однако, находятся БЫ1iовые детали, 
так С'К3'заТh «фессалоникийск'ий микр,окосм» и перипетии 
личной ,судьбы а'вто'ра. ПО31'ому 'Все события 'Ос'вещаются с 
точки 'зрения Камениаты И ег,о семыи, 'без связи с социаль
ными и ПОЛИ11ическими явлениями. Подобная ориентировка 
СОЧИlНения ,носк;решает перед Iнами 'м,ножество 'культурно-исто

ричес'ких деталей, 'поз.ноляющих :пред,стаIВИТЬ себе ,повседнев
ную жизнь большого ередневекового ,города, деталей, иску
пающих другие, Iприсущие этому ,произ'ведClНИЮ как истори

ческо.му ИС1iОЧlНИКУ недостатки 2. Как 'верующий христианин, 
шв1'ОР ОСМЫСЛИlвает !Все iПости~шие город, ,вернее его лично 

прежде IHcero, несчастья 'с т:радиционно-религиозной 'ЮЧК'И 
зреН'ия, т. е. 'Сlвязывает НРЗВ'Сl'веlНное iПоведеНие людей с 
участью, определяемой им 'богом. Ка'мениата понимает раз
раЗIfВШУЮСЯ катастрофу как возмездие бога за то, что фес
салOlНИКИЙЦЫ О'tвернулись 0.1' него, как на'казание, наЛQlжен
н'ое на ,грешников, чтобы 'вразумить их он наставить на путь 
'истинный (гл. 12-15). Р а~,сужден'Ие не обх,оди'DСЯ ,без ~офиз' 
МО'В, 'кО'гда Камениата пытается по:нять, за чтО' же 'ПО'гибли 
ооободные от грехо'в .монахи, 'К'от'орые «были .,поЙманы, ка,к 
QlВЦЫ, iпа,сущиеся без П'рис,мотра, и, закланные Iмечом, раз
делили участь греШНИКОiВ» (гл. 38). Эти трезвыеСОМlНения, 
пра'вда, тотчас о,провергаютсяорrrодО'к,салынО' христианс'ким 

ответоом: «Думае1iСЯ мне, однако, 'Что 'Сомерть их, 'как 'говорит 
псалмопевец, БЫJIа любезна перед JIИЦОМ господа, и ею О'Н муд-
-----

2 К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, S. 255 sq.; 
А. S!ruck, Die Eroberung Thessalonikes durcll die Sarazenen im 1. 91J.l 
(BZ, XIV, 1905). 
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ро удостоил возлюбленных рабов своих, дабы их славная 
жизнь ~венчала'Сь м~ченlИческой кюнчиной и щедро излила,сь 
на Н'их натрада за долготеРlПение 'и воздаяние за нес'казан

ную добродетель» (гл. 38). Живая, сейчас же благочестиво 
потушенная мысль рисует нам византийского человека, ка
ким он, очевидно, был ,в дейст'в'Ительности и 'каким мы, как 
пра:вило, не видим его ~ 'ОфИlJ;иальных источниках. 

Наивное объяснение беды, ПОС1'нгшей Фессалонику, и 
шаблонность 'оцен~и п'р'Ичин различных событий 'ВПОЛlне по
нятны, если учесть, что Камениата - человек посреДСТlвенно 
образованный (гл. 8,11,67 и сл.) , ничем особо не П'римеча
тельный, хотя и ода'ренный Iнаблюдательностью и литератур
НЫМ талантоlМ. Эти особеН'II'ОСТИ умственного склада alBTopa 
за,ста'вили его интереооваться теми ,сто'ронам'И жизни, 'Кото

рые обычно не ОClвещались 'византийск,ой литературой, пи
сать, ,пачти не ориентируясь .на лнтераТtYрные образцы, 'и 
только >о то'м, с чем ему приходилось :вступать ,в непосред

cTBeНlHoe с:о.пр'икосновение. Быт, 'в ча.стности, мало Iпривлекал 
внима,Н'ие :низантийских :писателей; у Каменпаты, напротив, 
он 'в'водится очень широко, 'и ,неред,ко даже 'в высоких траги

G:еск'их конте,кстах речь идет о ,са'мых :прозаичес'ких, обыден
ных а3ещах (гл. 57, 67-69) 'и 'второстепенных деталях, 'К'ОТО
рые почему-либо ,ПРОИЗ1вели IHa него ,впечаТ.JIение. 

Вследст,вие того, что Камениата интересуется <событиями 
1'OJIbKO IB личном плане, нам, как уже 'Оl'ме'Чалось, от~рылась 
несколько Iнеожиданнаясторона Iвизантийской 'жизни, отсут
ствовавшая в большинстве 'Ист,орических сочинений из-за 
стрем,rrения авто'ров обобщить факты 'И !Выдержать общепри
нятый НОРN!аТИВНО'те!Нденциозный шаблон. В памят,никах 'И'С
тоrиографической литературы, особенно если речь шла о стол
кновениях византийцев с народами, не п('п()ведовавшими 
христианства, события укладываJIИСЬ в определенный тра
фарет, соптасн>О КОТОРОМ'У герои 'произ,ведения, воплощавшие 
положительное начало, оказывали, как пра'ВИJЮ, УСlПешное и 

во .всяком случае решительное сопротивление носителЯ'м аб
солютног() зла - «неверным». В зависимости от политических 
устано,вок Iписателя трафарет Э'ЮТ Iвыдерживался с большей 
или меньшей посл('довательностью, но во всех случаях ав
т'оры противопоставляли :врагам империи достойных ее !Пред
ставителей. Если кр'итике поД'вергались сторонники оп'реде
ленных груп.пирав-ок, то основная 'маоса 'воинства неиз'менно 

оказывала'сь на ~ЫCOTe. HeCKO.тIЬ'KO другую 'картину 'мы на
блюдаем 'в ,воспо,минаниях Ка мениаты, Х'ОТЯ он 011НЮДЬ не 
стаВИJI 'перед ,собой критических али обличительных задач, 
а только давал фотографию виденного, не ретушируя во вкус,е 
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привычного историографиче~кого шаблона. Поэтому защит
яики Фессалоиики у него 'Не толыко лишены героичес'КОГО 
,ороола, но изображены ра·стерЯlННЫМИ 'и даже трусливыми. 
«Когда ужасная ,весть была 06ЪЯ1влена, - пишет Камениа
та, - в городе поднялся IКРIИК, iBoex объяли страх и смяте
ние, -!ведь впервые ушей наших д,ости·гло Iпреду;преждение 
о столь Iневероятной и трesвожной опаооости,> ('гл. 16). далее 
мы УЗlнаем, 'Что «<горожане, подстегиваемые страхом, С.новно 

листья прiИ порыве ветра, п.опадали на землю» (гл. 34), 11 

.оказали,сь «;поисти,не трусл,и!вее зайцев'> (гл. 31). Немалое 
месro уделяет а:втор и 'Панике IB ,городе после его зах:вата 

(гл. 36, 37). ПСИХОJlо'гически интересная деталь, отлично пе
.редающая атмосферу ужаса 'и 'растерянlН'ОСТИ ,в городе, 
·Qпи,саlНие картины, 'когда насмерть 'перепугаlНные горожане 

следят со стены за приближением вражеского флота, пред
ставляющегося их Flоображению почти сверхъестественным: 
,«М,но.гим даже мереЩИJlОСЬ, что корабл'И !Не дВ'ижутся по во
де, а летят по воздуху» (гл. 23). 

Таким образом чеЛQlвечеС<кая лично,сть 'вопреки л,итера
турной традиции предстаВJlена отнюдь не нормативно-герои
чеек.ой, 'как эm обычно IПРИНЯТО было У византийских 'писа
телей; это особенно отчетли'во заметно, если 'П'рисм.отреться 
к 'серии портретов отдельных людей. Так а'втор прежде все
го изображает ,себя и своих б.1ИЗКИХ. Как люди практ,иче
ск'ие и трезвые. чroбы иметь ВО3Jмож.ность договориться с 
врагами, Ка,мениата и ег,о ,семья прячутся в каком-то укреп
лении отдеЛI>НО от остальных (гл. 42) и, пообещав богатый 
выку.п, ведут арабов к тайнику, где заlКопанысок'ров.ища 
(гл. 46 и ,ел.); обеспечи,в свое сласение, они 'с наИ'В-НbIIМ эго
измом смотрели на горы ва.lIяющихея на улицах трупов и, 

«если замечали среди убитых кого-нибудь из близких или дру
зей, сдавленными стонами указыва,!}и на него друг другу; не 
было времени ни оплакать покойника, ни сделать для него 
что-нибудь во имя прежней дружбы. ,bec-ПОМОIl1!НО погоревав 
над убитым, ·мы ,вновь воз'вращались к своим заботам,> 
(гл. 54). Последняя ,ситуация 'при ином, обычном для про
изведений того времени, восприятии характера неизбежно при
BeJI3 бы 1{ героической коллизии 18 духе, lНаlп:рiи<мер, «Анти
гоны» Софок.lIа. Камениата не боится показать себя и своих 
близких в буднично,м, обыденном овете: только 'когда опа,с
ность окончательно 'миновала, они ·вспоми'нают о ближай
ших РОДСТlвенниках (о 'матери, детях, женах, братьях, 'С·ест
рах) «тут, словно мы лишь теперь позНако;мились с бедой, 
нашими -помыслами овладела тревога за близких~ (гл. 56). 

В та'ких же ;принципах 'Выдержаны IИ фигуры посланцев 

245 



и,мпераroра, IПРlИбывших для о-ка'зания помощи Феосалони
юе, - ПеТРОIНЫ, Льва он НИКlИТЫ. Все oQНИ Iп:реимущеСТIВeRlНО 
:пеку1'СЯ о том, 'Чтобы УДОlВлетворитьовое тщесла'вие, поэ
тому каждый следующий вопреки пользе дела отменяет ре

шения предшеСl1венника IИ IПРИДУМbIIваетсо-БС11веНlНЫЙ IПлан 
О'бо'РОНЫ ,гор,ода ('гл. 17, 18, 19) - ,та'к послеДОlВатеЛl>НО соз' 
даются 'подводные ба'ръеры, достраивается низкая южная 
стена, возв'Одятся дереВЯНlНые ,баШIНИ. Нельзя у;пусжать из' 
виду при этом, что лояльно настроенный Камениата (гл. 16, 
17, 20, 21, 29) не ,имеет !Ввиду К!РИТИКOiвать высоК'их долж
ностных лиц, .более того, 'ОН "относится к ним с сим,патией И, 
У'важением. Неоколько Дlву,смыслеНlНая хар актер исти.к а , ]Ю· 
торую императорские посланцы получают на страницах его 

книги, опр,еделяется 'Голько реаЛИС11ическИlМ, далеН!им от тра· 

фарета, ис.пользуемоI1O 'Исто'риО'графией при 'О6риоо:в'ке поло
жителыных пе:р,сонажей, ,п'Р'ИlН'Ц'ИПОМ подхода к ли'Чнос'ГИ. 
Особенно это сказывается при изображении стратига Льва. 
Положительно оцениваемый автором (гл. 19, 27, 29), он по
казан без должностного ореола и героических черт. В этом 
смысле характерн'О, например, следующее описание: «С одной 
стороны, его ум занимали размышления о грозящем бедствии, 
'о том, каким способом спасти Фессалонику от нападения вар
варов, с другой же, его еще с большей силой отвлекала от них 
острая боль; перелом, угрожавший ему гибелью, заставлял 
забыть обо всем, l{роме своего собственного выздоровления. 
Так наш стратиг, страдая от той и другой беды, ничего не мог 
сделать для города» (гл. 19). 

Нрагов Камениата обычно изображает без соот.веl'С1'ВУ
ющей стилизации и преувеличений, как их мог видеть циви
лизованный трек, Сl'ОЛ'КН'Увшийся 'с невидимым, экз,отическим' 
миром (гл. 25, 35, 66) и испытывающий ужас перед жесто
костью и алчностью арабских пиратов (гл. 35, 39, 40, 45, 48, 
49, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64 65, 67, 69, 76). В некоюрых ме
стах он даже отдает должное отваге врага, его военным 

талантам и ,гума,Н'ности ('гл. 26, 29-32, 48-49, 55). Следует 
отметить, что мемуары совершенно лишены столь, казалось 

бы, естественной (особенно для ,клирика) тенденции подчер
ки,вать релИI1иозное :превосходство ~ристиан и вообще ак
центировать ,моменты 'религи'Оз'Ной ~тюз:ни; lНамеки на то, что' 
граждане Фессалоники - мученики за истинную веру, встре
чаются ,крайне редко (гл. 24, 44, 72). 

Но 'Отход 'от трафарета, непосреДС11венно'сть 'воопр,ия'ГИя 
чел()lвечеСI!ЮЙ личности, хотя Iи ,проявляю'Гся IВ пор'Гретах 
арабо,в, ха'рю{терiНЫ для них IB значителыно меНьшей степени,. 
чем ДЛЯ греков. Оно и 'ПО'НЯ11НО. та'к как 'при ,всей терrпи-
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мости Камениаты его М'ИР'О'ВОЗЗрelI'ие остается религиозно
клер'и'калыныM 3. 

Особенно широко а,втор lиспользует штамп, изображая 
центральные фигуры - Лыва Триполийского и не наз'Ванного 
по н,мен.и предводителя, деЙСl1вующеro ,в гл. 51--52; оrни 
написаны без 'Отклонения 'От .шаБЛOlНlноЙсхемы, с отрица
телыными 'К3'чеСl1ва'М'И, Iсгущенными до ЗЛО1вещих пределов. 

Оба - Лев Тр'Иполийокий и этот ,безымянный герой - абсо
ЛЮ11ные злодеи, Iвоплощение МИР'OIвого зла. 

Весьма характерно 'в ,связ,и с ЭТlим, ч'ю Лев почти :не на
зывается .по 'ИIМен'и, а именуется &1jp - «з'верь» или чаще 
'tupo:",/o~ (гл. 25, 55, 58, 59, 62, 78), а предводитель (главы 
51-52), по-видимому, инициатор маосового ,истребления гре
ков в храм'е св. Георгия, и вовсе не получает имени: они вос
принимаются автор'ом как обобщенное и до предела схема'ти
зированное олицетв,орение зла, ярости и греха. О Льве мы чи
таем: «Никто ИЗ величайших на земле нечестивцев не дохо
Дlил, подобно этому человеку, до TOro, чтобы с неrна,сыТIН'ОЙ 
жадностью любоватьося потока,ми человеческой ,кро,ви 'и бо
лее /Всего жа,ждать гибели х;ристиан» (гл. 24). 

Не удивителbIНО, что традиционно ,мыслящий и :воспитан
ный на цер'RЮ'ВНОЙ литературе ,клирик заимствует образы 
для ОПlисаlНИЯ злод,еев из апокалиптики Но!вого и Ветхого 
Завета 4. Лев Триполийокий, Iподобно .д.нтихри'сту, коварен, 
злобен и кровожаден rнаподобие лыва, так что «дела е'го iВ 
пол:ной IMepe ,соответС'I1вовали его Иlмени» (,гл. 24). В .авязи 
С таlК'ОЙ концепцией образов 'гла'Вных 'г,ероет даны и порт
реты неко1'ОРЫХ :втаростепенных лиц - арабы предстают 
как одер~и!мые 'злым дух,ом (гл. 29), нередко ,с'ра'внИ'ваются 
со з'верымlИ (гл. 25, 29, 34, 36, 45, 49, 52), а описание их 
cтpaIНы :напоминает 'СООТlветствующие 'ка,рти:ны аНТИХ'РИСТOIва 

царства, ,каких 'мы найдем немало ,в цер:ков'н:ай литераТlYре 5: 
это :меС110 нечестия 'и ,cКlBepHЫ, где «'ПОlпирае11СЯ наша <Святая 

вера, чтятся неслыханные пор'Оки, где превО'зноси1'СЯ пазор 

и ,прасла1вляе11СЯ исступление, беССТЬЩС11ВО удостаивается ве
ЛIИIК'ОЙ lIючести, где муж,скаясущность насильственна обра
щается в женскую и аскорбляется природа, где все пратива
ес:гес'ГВенн'О и все обращено ко злу» (гл. 72). 

3 На это уже обрапlЛ вшщание К. Кр\'~бахер. 
4 W. Bousset, Der Anticfzrist in d. UЬегliеfегung d. /udentums, d. 

Neuen Testaments и, d. alten Кirche, G5ttingen, 1895; Е, Wadstein, Ше 
Eschatologische ldeangruppe: Anticftrist, Weltsabbat, Weltende, \17 elt,r<eric,ht, 
Leipzig, 1896; см. также: Rubin, Der Furst d. Da.monen (<<'t:in Beitra:; 
zur lnterpretation von Prokops Anecdota») (В2, 1951, Bd «, Heft 1-2). 

5 W. Bousset, Der Antichrist ... ; Е. Wadstein, Die Eschatologisclze ... , 
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Подобно тому 'как в ,прош~~еде1НИИ Камениаты сосущест
вует традиционное rи И-НДИiвидуальноевосприя'Гие соБЫl1ИЙ и 
чеЛOfВечес:~их xapalKTepoB, 'неоднороден 'В Э110М омЫсле и его 

.с~иль. Кое-где он 'Индивидуален и rpеал,ис'Гичен, кое-где, осо
бенно в обла'сти лекс'ики, ,весыма заме'Гно 'влияние традиций 
религиозной литературы (Септуагинты, сочинений отцов церк
ви, Навага Завета) б 

Вследствие малой нач.итанности Ка;мениаты, толыю лишь 
р,елигиозная литература оказала влияние, да и то весьма 

О'граничеНlН'Dе, на манеру его И 'ра,епространял'ась л'Ишь на 

религиозно-философс,кие раосуждения и общие места типа 
па'Гетически ПР'ИlПОДНЯТОI'о прооЙмия. В соБC'f1венно нарра
ти:вной ча,сти, где у более образованного автора мож,но было 
бы обнаружить следы воздействия светских литературных па
мятников, Камениата самобытен и интересен. Стиль здесь 
прост, реалистичен, не чужд иногда живой разговорной речи, 
иначе говоря, отмечен Ilечатью авторской индивидуальности. 
Позволим себе привести примеры, иллюстрирующие характер
ные особенности этих двух стилей, не опосредствованного ли
тературной традицией реалистического и книжно-витиеватого 
Сl1ИЛЯ цер'кО'вной :прозы. К пер'вому 'относятся такие 'Образцы 
раЗ'Г()lВОРНОЙ речtИ, как: «Пу'сть он С'гинет вместе соо своими 
деньтамtИ. Они, 'кажется, не пошли бы нам на 'пользу, если 
б и нашли'сь» (гл. 59) или: «Один ИЗ эфиопов, самый бес
с'Грашный и дерзк'ий, .преносходящиЙ 'в'сех их P0C'f101M, при
бл'изился ко мне и пытался ударить мечом по г,олове. Я 
поД'нял руки И сказал: Не делай этого, потому что лишишь 
'~ебя и своих товарищей больших денег» (гл. 46); так же 
просто, 'Но 'впечатляюще написан так,ой э,пизод: «Ко,гда мы 
подошли, 'Он с,прооил наших стражей, кто мы такие и по
чем'У на'с помиловал'и. Они вк'ратце все ему объяснили н, 
взя,в на,с сзад:и за ,плечи, заста'вили пасть к его ногам. Тогда 
он повернул ,меч, что держал в руке. тупой ,стороной, кос
нулся им 'головы каждого И'З нас, а затем 'Велел нам под

няться с колен и ободриться, добавив: "ПО.1УЧИВ такое до
казател·ьст.во беЗОlпасiНОС1'И, 'вы впредь не должны - я ру
чаюсь вам в этом - тревожиться за свою жизнь"» (гл. 51). 

Напротив, не ClB060дIНЫ от назойливой книжной 'Градиции 

6 Обратив впервые ВНИ\lаllие на .1еКСИ'IССК\,Ю близа~ТI> а\lениа-
ты к памятникам реЛНГИОЗlIо,цсрковноii литс'ратуры, К. Крумб<lх.ер 
(<<Geschichte der byzantinischen Litter<ltur», S, 266), однако, придает это
МУ влиянию ели 111 К ОМ БОЛЫIlое зна чение, полаl'ая, '!то его .словарныЙ 
состав це-ликом покоится на Ссптуаrинте, Новом Завете и других. 
памятниках церковной литературы". обход!! МО,lЧа lIием другую сти
лиcTичecKyю линию, харакн'рную Ilл!\ данного па:'.IЯТIIИКiI., 
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та'КiИе, наприме;р, ра()суждения: «С тех по:ркак ку.пель 60-
жесгвеmюго ;крещения Qбра11ила скифское IIfЛ'емя, и ему, на
ра'Вне с Х'рИ'с'ГИана'ми, уделеноО 'От ,млека ,бл а,гочостия , ,прекра
тилея :мятеж 'городов, опустил·ся 'меч, IПРИ,ВЫКШИЙ к убийству, 
и lНеuюгда <предр·еЧeIНное ГРОМQгласнейш'И'м из ,ПРQlРОКОIВ, 
Исайей, сбылось воочию» (гл. 9) или: «Но буде мы за со
деянные lНa з,емле П'регрешения и достоЙ!ны н·есчетныхкар 
И са'ми [ЮВlИJННЫ ,в -над;вигающем'ся на нас <бедствии, мы не 
3'наем ДРIYгого бо'га, ОК'РQlМЯ УВelНчавшего тебя, ради <Коего 
ты CIВ'ершил овятой ПОДlВиг, <КОГО ты прославил, :под<ражая его 
страда:НИЯМ,блаroда'ря ,коему ты получил благодать чуд<о
TвopC"I1Вa и был дарован <Нам ,в качес'Гвестены .крепК'оЙ и 
опоры незыблемой, ибо неустанно ты молишь его за на'с и 
испрашиваешь HalM благо. И -ныне в'згляни на наше смя
тение и беспомощность, внеМЛII нашей мольбе, встань верной 
ЗalСТУ,ПQЙ за с'воих рабов, избавь от грозящеГQ утеснения, да 
не насмеются над нами сыновья служанки Агарь и да не 
скажут: "Где их защитник?"» (гл. 22). 

ПРИlВеденные <Наблюдения 'над художеС1"венной манерой 
КамениаТЫCIВ'идетель,сТ>вуют 00 том, ч'ю перед JIa'МИ сло'жное 
и ПР'О11и.ВOIр'ечиное литературное я,ВЛeIНие, еще ожидающее 

более ,подробног.о исследоваlНИЯ. 

С. ПОЛЯКОВА 
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СТllлиан Неокесарийский - 51, 90, 
IOб, 107 

Страбон - 15б, 214, 220. 
Сырки!! А. Я.- 25. 
Сюзюмов М .. Я.- 9б. 102, 127.235. 

ТабаРII-I04, 109, 112, 14б, 221, 
239, 240. 

ТаНУХII - 131. 132. 
Тафель Т.- 1 Н. 213, 217. 218. 
Таr\1пали 0.-- 144. 15б, 214, 215. 

217, 218. 224. 225, 226. 227, 
230, 234. 

Титливакий - 42. 
ТDиаконтафил.1 - 95. 
Трифо!!. СВ.- 57 
Тугап А.-· 225. 
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Феленковская И. В.- 215. 
Феодор Гунициат - 23, 43, 88, 99'_ 
Феодор Мученик - 38. 
Феодор Студит - 217, 22б. 
Феодора Фессалоникийская - 217, 

228, 235. 
Феодорит Киррский - 214. 
Феодосий Сиракузский - 158. 
Феоктист, епископ Клавдиополя-

120. 
Феофано - 25, 34, 40. 42, 43, 94,. 

97, 98, 99, 100, 105. 
Феофил - 49, 104. 
Феофилакт Болгарский - 223. 
Феофилакт, патриарх - 116. 
Феофилакт, придворный - 25, 34 

115. 
Ферьянчич Б.- 116. 
Филарет - 144, 146. 
Филафей - 87. 9~. 100, 106. 231. 
Финлей Д.- 240. 
Фишер Ф.- 91, 107. 128. 
Фоки 11. 
Фома Логофет - 66. 
Фома, пресвитер - 114. 
Фома Славянин - 11. 
Фотий, патриарх (858-8б7; 877-

88б) - 12, 15, 1б, 20. 21,22, 
23, 30, 8б, 87, 89, 90, 91, 92. 
93, 10б, 116, 118, 12б, 137 

Хандарис - 52. 
Хейд В.- 22б. 
Хергенрэтер И.- 91, 127 
Христодул - 13б. 
Христофор. епископ КНЗИКСКНЙ-

103. 
Христофор, протовестарнli - 101. 
Христофор jv\итиленский - 18. 

Цара r 123. 

Чишманн И.-- 227, 23б. 

Шангин М. А.- 11б. 153. 
Шафарик П.-219, 231. 
Шестаков Д.- 18, 99. 
Шлюмбсрже Г.- 23б. 
Шмит Ф.-20. 
Штрук А.- 144. 148. 152. 155. 157, 

221. 228. 238. 239. 

Эладик Константин см. KOII-

стантин Эладик. 

ЮСТllllllан 1. император (527-
5б5) - 95. 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯ 

Аббасидский халифат - 145. 
Абидос, гор.- 145. 
Авары - 157, 224. 
Августеон, площадь - 72, 132. 
Агаряне -- 52, 112, 135, 167, 194, 

199, 207, 227 
Агафов проастий - см. монастыри. 
Адана, гор.- 104. 
Адриатическое побережье - 150. 
Акрит, мыс - 92. 
Акрополь - 184, 234, 235. 
Аксий -- см. Вардар. 
Акувиты -- см. ТРНКЛИНI1Й. 
Александрия, гор.- 56, 58, б4. 
Аморий, гор.- 10. 
АМфИIlОЛЬ, гор.- 215. 
Андрос, о'-в - 201. 
Антакия, гор.- 146. 
АIIТIIОХИЯ, г()р,--- 56, 58, 64, 117, 

160. 
Аllамея, гор.-- 27, 85. 
_\гюллония, гор,- 215, 226. 
Арабы -- 12, 13, 17, 64, 92, 104, 

109, 110, 112, 113, 122, 124, 
126, 131, 134, 145, 146, 148, 
150, 151, 152, 155, 156. 158, 
213. 214. 217, 222, 227. 228, 
229. 230, 231, 234, 237, 238, 
239, 240, 241, 245, 247. 

Арабы афnиканские - 156, 196. 
Арабы критские - 126, 245. 
Арабы испанские - 17, 145, 240. 
Арабы сирийские - 145, 238. 
Арце, гор.- 10, 
Ассирияне - 15, 52. 
Атталия, гор,- 146, 147, 232. 
Афины, гор.- 30, 
Афон, АсЬонская гора - 89, 218, 

219, 236. 
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АхеЙРОllоiiстос -- см. Храм Бого
матери. 

АХС.10Й. гор.- 13. 

Багдад, гор.- 109, 118. 
Белград (Сингидун), гор.- 223. 
Бешик (Вольве), 03.- 218. 
Болгария·- 151, 221, 222, 223, 226. 
Болгарофиг - 221. 
Болгары - 13, 64, 66. 90, 118, 

125, 130, 145, 150, 151, 216, 
228, 221, 223, 225, 238. 

БОЛЫlJОЙ дворец-·94, 98,101,117, 
119, 132, 135. 

Босфор - 37, 79, 96, 99, 135. 
Быстрица (ГалиаI(МОIl), р. - 220, 

223. 

Вардар (АКСПII), р,- 219, 220,223. 
Великая цepKoВl, - 53, 56. 
Верия (Верроя. Караферия) , 

гор. -- 150, 152, 163, 168, 
218, 219. 

Вифиния, обл.- 88. 220. 
Влахерны - 94, 137. 
Влахернскнй дворец - 94 
Волвон, мыс - 201. 
Ворота Акрополя - 185, 235. 
Ворота Архангелов -- 233. 
Ворота Золотые (Вардарскне)--

85, 95, 100, 185, 226, 234. 
Воnота Кассандры (Каламария, 

Константинопо.1ьские)-178, 
226, 233. 

Ворота Литейские - 220, 223. 
Ворота Римские - 177, 178, 200, 

233. 
Ворота Серебряные - 94. 



Ворота Слоновые - 43, 98. 
Вуколеон - 59, 119. 

Галакрины - 120, 128. 
ГаЛIlК (Эхейдорос), р.- 220, 223. 
Геллеспонт, прол.- 145. 
Гераклея, гор.- 226. 
ГорДооиния, епископня - 48, 81, 

104. 
Готы - 220, 224. 
Греки - 146, 147, 192, 214, 215, 

216, 221, 247. 
Греция-117,156. 
Гунны - 220. 

Далматская тюрьма - 30. 
Дамаск, гор.- 209, 21 '1. 
Диадромы, о-в а - 20]. 
Димитриада, гор.- 152, 156, 168, 

228. 
Дия, О'в - 206,241. 
Драговет, крепость - 219. 
Драговцина, р.- 219. 
Другувиты (драгувиты, дреГОВИЧlI, 

дрогувиты) , - 149, 169, 
218, 219, 220, 230, 231. 

Дунай, р.- 223, 224. 

Евбея, о-в - 201, 239. 
Евхаиты, епископия - 21, 29, 86. 
Египтяне - 170. 

Золотой Рог, зал.- 108, 137. 
Зонтарий - 203, 240. 

Иерия - 30, 91. 
Иерусалим, гор.- 56, 58, 64, 160, 

204, 240. 
Изманлнты - 170, 229. 
Израиль - 173. 
Иконий - см. Конья. 
Иллирик, обл.- 160. 
Иудеи -215. 

I(авала, гор.- 52,59, 109, 115,121. 
Каламария, равнина - 162, 218. 
Кампания, равнина - 218, 220. 
КаппаДОКIIЙЦЫ - 160, 213. 
КаппаДОIШЯ, обл.- 117, 213, 214, 

237, 242. 
Кара-Бурну - см. Эмвол. 
Кариополис, гор.- 86. 
Катасирты - 28, 86. 
Клавдиополь. епископия - 120. 
Кипр, о-в -105, 208. 

КонстанfJ'ИНОПОЛЬ, гор.- 10, 16, 25, 
87, 92, 97, 117, 125, 131, 135, 
136, 151, 216, 221, 222, 223, 
226, 238. 

I(онья, гор.- 9, 130. 
Крит, о-в-17, 145, 148, 149, 151, 

203, 206, 208, 209, 229, 240, 
241. 

Критяне - 205, 206. 
Кричма, р.- 219. 
Курра, крепость - 214. 

Лагодинская равнина - 218. 
Ламус, р.- 146, 147, 237. 
Лангаза (Коронея) оз.- 218, 230 
Левката -135. 
Лемнос, о-в - 229, 233. 
Луда (Людиас) , р.- 220, 223. 
Лихнид (Охрид) , гор.- 226. 

Магнавра, Магнаврская палата-
79, 94, 128. 

Македония, обл.- 28, 86, 149, 156. 
157, 218, 220, 224, 226, 238. 

Македонские славяне - 226. 
Мараш, гор.- 110, 113. 
Мелитиада (Мелантиада)-27, 85. 
Меса, улица - 105. 
Мндия- 66. 
Мидяне - 156, 224. 
Монастыри: 

Аврамия - 38, 96. 
Аврамитов - 96. 
Агафов-37, 51, 52, 72, 74, 77, 

79, 80, 105, 106, 125, 128,132. 
Акруллион - '191, 235. 
Богороднцы Мироспасительни
ницы - 220. 
Галакрины - 23. 
Георгия (Манганы) - 105. 
Дномидовский - 44, 49, 100. 
Ивирон - 219. 
Лавра -219. 
Лазаря - 50, 105. 
Мегалу Агру - 113. 
Месокапильский - 23, 74. 
Пантелеймона -79, 137. 
Пиги - 29, 33, 34, 38, 88, 97. 
Псамафийский - 14, 19, 27, 37, 

38, 40, 61, 65, 67, 76, 78,79,_ 
80, 81, 96, 121, 137. 

Сергия 11 Вакха - 35, 95. 
Сигрианский - 90. 
Сннайский - 91. 
Студийский - 29, 3О, 36, 47,97._ 

119. 



Св. Трифона - 31. 
Феодора - 35, 37, 97 
Фоки - 65, 124. 

Мраморное море - 97. 
Муеульмане-12l, 227, 239. 

Назареи - 184, 234. 
Наксос, О-В - 151, 229. 
Неаполь, гор.- 136. 
Ниш (Наиес), гор.- 223. 
Норманны - 216. 

Отранто, гор.- 58. 
Олимп, гора в Вифинии - 88, 89. 
Олимп, гора в Фсесалии - 174, 

232. 
Опсикий, обл.- 104, 135. 
Орфанский (Рентинекий, Стримон

ский), зал. - 218. 

Палермо, гор.- 158. 
Паллина (Кассандра), п-ов - 157, 

201, 239. 
Парий, гав.- 145. 
Парос, о-в - 229. 
Патмос, о-в-201, 203, 229. 
Пафлагония, обл.- 65. 
Пафос, о-в - 241. 
Пегасейский зал.- 228. 
Пелла, гор.- 214. 
Пелопоннес, п-ов - 116, 220, 228. 
Персида, обл.- 224. 
Ilетрион - 52, 108. 
Пилиатнка - 46, 103. 
Полог-219. 
Понт Евксинский - 66. 
Порфирная (Багряная) палата-

127. 
Пропонтида, прол.- 91. 

Равд - 96. 
Рама, гор.- 204, 240. 
Рнм, гор.-53, 56, 64, 91, 114, 117, 

129. 
Родопы, горы - 219. 
Ромен - 112, 131, 156, 168, 194, 

199, 203, 206, 222. 
Русские - 13, 216. 

Сагудаты - 149, 169, 218, 219, 220, 
230, 231. 

Салоники - см. Фессалоника. 
Салоникский зал.- см. Терм ей

ский. 
Самос, о-в - 229. 
Сзнторино, о-в - 240. 
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Сарацины - 32. 92, 131. 
Селевкин, гор.- 48, 104. 
Сепбы-216. 
Серебряное озеро - 94. 
Сиракузы, гор.- 158. 
Сирия, обл.-55, 71, 109, 149,170, 

194, 206, 209, 238. 
Сирмий, гор.- 216. 
Сицилия, о-в - 12, 104, 156, 1%. 

228, 238. 
Скифы - 163, 164, 220, 221, 224, 

225. 
Склавиния, обл.- 231, 
Скопле (Ускюба) , гор.-223. 
Славяне, славянскне племена -

116, 149, 150, 157, 172, 185, 
220, 224, 225, 230, 231, 234. 

Смоляне - 221. 
Солунь - см. Фессалоника. 
Спорады, о-ва - 239. 
Стен - см. Босфор. 
Стена Константина - 93, 105, 
Стримон, р.- 157, 220, 230. 
Стримонская фема - 123, 199, 220, 

230, 231, 232, 239. 
Стримонские славяне (стримон

цы) - 149, 220,221, 230,231, 
232, 234, 238. 

Субделития, Субделитская зем-
ля- 231. 

Таормина, гор.- 109, 110, 238. 
Таре, гор.- 104, 146, 147, 148, 194, 

198, 199, 209, 213, 237, 239. 
Терма, гор.- 156. 
Термейский (Салоникский зал.)-

157, 217, 232, 233. 
Тир, гор.- 241. 
Трапезунд, гор.- 11. 
ТРИКЛIIНIIЙ - 55, 117. 
Тпиполи, гор.- 148, 160, 208, 209. 

213, 214, 233, 241, 243. 

Фасос, о-в -177, 233. 
Феодосиополь, гор.- 90. 
Фергана, обл.- 86. 
Фесеалоника, гор.- 10, 50, 64, 109, 

110, 112, 118, 123, 124, 125, 
144, 145, 147, 148, 151, 162, 
169, 171, 172, 175, 181, 196. 
200, 213, 214, 215, 216, 218, 
219, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 231-237, 239, 
240, 244, 246. 

ФессаЛОНII!(ИЙЦЫ - 148, 149, 150, 
154. 161, 163, 165, 175. 176, 



181, 199, 221, 229, 230, 234, 
238. 

ФессаЛОНИКlIйская гав.- 213. 
Фиала, тюрьма - 59, 119. 
Филиппополь, гор.- 219, 220. 
Филиппы, гор.- 215. 
Форум - см. Августеон. 
Фракия, фракийцы - 66, 125, 220, 

222, 224, 238. 

Халки - 135. 
Халкидика, ll'ОВ.- 146, 157, 220, 

233. 
Халки;J.ОН, гор.- 91. 
ХаЛКlIдонская митрополия - 31. 
Хиос, О-В - 13. 
Хортаит, гора - 217. 
Храмы: 

Андреи ПервозваllllОГО - 186, 
235. 

Анкирская церковь - 65. 
Апостолов-50, 105, 121. 
Бессребреников - 39, 63, 81. 
Богоматери - 227, 235. 
Влахернский - 34, 36, 40, 43, 

59, 97, 99, 119. 
Георгия - 131, 235, 247 
Дамнана - 98, 99. 
Димитрия - 173, 227, 235. 
Мокия - 24, 33, 51, 54, 78, 93, 

107, 109. 
Новаи церковь - 56, 57, 114. 
.Паnаекены - см. Х. Богома-

тери. 

Сорока мучеников -- 133. 
Софии в Константинополе -

34, 94, 105, 108, 115, 133, 
136. 

Софии R Фесеалонике - 226, 
235. 

Феодора - 33. 
ХРИСТОIlОЛЬ, гор.- 135. 

Часовни: 
Афиногена - 43. 
Николая - 48, 104. 
Предтечи - 81, 95. 

Эгейское море-145, 151, 226, 232. 
Эгердир, 03.- 9. 
Эгина, о-в - 228, 229. 
Эгнатиева дорога - 85, 150, 226. 
Эдесса, гоn.-- 214, 226. 
Эквол - см. Эмвол. 
Эл.lада, обл.- 147, 156, 164, 193, 

220, 236. 
Эллины - 153. 
Эмвол (Большой, Малый), мыс-

161, 162, 173, 201, 217, 239. 
Энос, гоо.- 220. 
Эпир, обл.- 220. 
Эеки Джума,-- см. Храм Богома-

тери. 

Эфес, гор.- 10. 
Эфиопия, обл.-- 209. 
Эфпопы -- 170, 181, 187, 188, 189, 

190. 



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

Анагност - 147, 186, 236. 
Анаграфеве - 129. 
Антидор - 39, 97. 
Архонт, архонтия - 172, 194, 231. 
Асикрит, протасикрит - 58, 117, 

121, 123, 233, 239. 

Василеопатр - 29, 43, 87, 88. 

Гинекей - 196. 
Гомилия - 48, 96, 103, 104, 153, 

213. 

диера -- 206, 241. 
Доместник ехол - 92, 136. 
Друнгарий виглы - ЗО, 90. 
Друнгарий флота - 67, 126. 

Епархия - 236. 

Игнатиане - 90, 92, 106. 

Камнеметы - 176, 233. 
КаТlIхумении - 52, 70, 107, 108. 
КСIIТIIНЗрий - 70, 129. 
КИТОНIIТЫ - 15, 18, 101. 
Кимвал - 195, 237. 
Клирик - 147, 153, 186, 193, 235, 

236, 242, 247. 
Кувуклисий - см. кувикулярий. 
Кувикулярий - 5, 45, 101, 137, 147, 

210, 236. 
Куропалат - 88. 

Литания - 38, 96. 
JIIITpa - 238. 
JIогофет геникона - 134. 
Логофет дрома - 87, 88, 125, 

126. 
Лучники - 150, 230. 

2fi1 

Магистр, протомагистр - 29, 87, 
88, 93. 

,I'v\истий (мистот) - 69, 127. 
Мистик - 31, 92. 
Митаторий - 114, 115. 

Нипсистиарий - 45, 101. 
l:-IотаРIIЙ - 59, 120. 

ОСТlIарий - 45, 102. 

ПаВЛИКlIане- 11, 12. 
Гlаллпй - 29, 88. 
ПараКlIмомен -.18, 120, 121, 125. 
Г1аршш - 11. 
ПаТРiIКIIЙ - 88, 90, 93, 121, 123, 

125. 
П!1l1кеРII - 50, 104. 
Ппттакий - 52, 112. 
Проастий - 37, 96. 
ПротасИI<РИТ - см. асикоит. 
ПfJотов~стиарий - 18, 60, 85, 93, 

101. 
П ротомагистр - см. магистр. 
Гlротопресвитер - 235. 
П[Jотоспафарий - 59, 88, 119, 120. 

169, 228, 229. 
Про"иран - 113. 

Рабы -- 46, 102. 235. 
Р('ферендарий - 74, 133. 

с,шслла - 129. 
Сакrлларий - 23, 124. 
СIIНКСЛЛ - 28, 34, 86, 94. 
СlliIКо1lП - 27, 35, 85, 94. 
СИТllРl'СИЙ - 89. 
СJl(ЬОНЫ - 181. 234. 
Сll3ДЬНИК - см. Китониты. 
СтаJ.ИЙ -- 201, 239. 



Стратиг-56,59, 117, 155, 170, 
171, 172, 173, 177, 185, 194, 
196, 229, 231, 234, 238. 

Стратиоты -- !О, 11, 12, 13, 135, 
172. 

Талант - 238. 
Тимпан - 175, 233. 

Фарганы - 27, 86. 
Фема, клисура - 214, 232. 

Филактон - 122. 

Хрисовул - 46, 52, 103. 

Чтец - см. анагност. 

Экзарх - 147, 219, 231, 236. 
Эконом - 80, 137. 
Эмпорий -- 220. 
Эпитимья-53, 114, 115, 117,127 .. 
Эпитоматор - 220. 
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239 16 сн. ~fLEPCl~ ~fLEPCl~ 
258 прав. кол. 
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